
Историческая справка Ф.№ 104 
«Коллекция документов личного происхождения 
«Знаменитые люди Нижнесергинского района» 

за 1892-2011 гг. 

В 1990-е годы архивным отделом была проведена работа по собиранию личных 
документов и воспоминаний Героев Советского Союза, Героев труда, Почетных граждан, 
Заслуженных работников науки, культуры и отдельных отраслей народного хозяйства. На 
хранение были отобраны документы Героя Советского Союза Федотова Андрея 
Андреевича, Героя Социалистического труда Швецова Аркадия Дмитриевича, члена 
Союза журналистов Котовой Тамары Степановны, краеведа Ряпасова Григория 
Александовича, Кавалера ордена Ленина, Трудового Красного Знамени Манаевой Марии 
Дмитриевны, депутата Верховного Совета СССР Стениной Натальи Анатольевны. Всего в 
архивный отдел поступило более 40 документов. В целях обеспечения сохранности 
документов была создана коллекция документов личного происхождения, которой было 
присвоено название «Почетные граждане г. Нижние Серги». В 2004 году название 
коллекции было изменено на «Знаменитые люди Нижнесергинского района», так как в 
архивный отдел стали поступать документы граждан, не имеющих звание Почетного 
гражданина города Нижние Серги, но известных и заслуженных в районе. Коллекция в 
дальнейшем будет пополняться. 

Федотов Андрей Андреевич - летчик, Герой Советского Союза 
16 октября 1914г.-15 декабря 1943г. 

Андрей Андреевич Федотов родился 16 октября 1914 года в семье потомственного 
рабочего Нижне-Сергинского металлургического завода Андрея Алексеевича Федотова. 
Мать- Анастасия Степановна занималась хозяйством и воспитанием пяти детей - Петра, 
Ирины, Николая, Елизаветы и младшего Андрея. 

С пяти лет Андрей остался без родителей. Старший брат Петр, после действительной 
службы в Красной Армии, работал на заводе, он и заменил отца младшим детям. В детстве 
Андрей мечтал быть строителем. 

После окончания Нижне-Сергинской школы №1, Федотов А.А. работал копировщиком 
на Нижне - Сергинском металлургическом заводе, а в 1931 году поступил учиться в 
Свердловский строительный техникум на отделение ПГС- «Промышленное и гражданское 
строительство ». 
В 1933 году в Ленинском райкоме комсомола г.Свердловска он вступил в члены 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). 

Федотов А.А был всесторонне развитым юношей, часто его видели на спортивной 
площадке, в чертежном кабинете, за оформлением стенной газеты в читальном зале. Он 
интересовался военными мемуарами, военной воздушной техникой, иностранной 
литературой. 

Судьба Федотова резко изменилась, когда на четвертом курсе к студентам пришли 
военные летчики, он принял твердое решение быть военным летчиком. 

На основании выписки из протокола бюро Ленинского РК ВЛКСМ г. Свердловска от 
05.06.1935 № 26 Андрей Андреевич Федотов был рекомендован в летную школу военно-
воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии, которую окончил в 1938 году 
младшим летчиком 1-го разряда. (Центр документации общественных организаций Свердловской области, Ф. , оп. , ед.хр. 
,л ) 



Лейтенант Федотов был направлен в г. Псков в 49-й истребительный авиационный полк, 
здесь 
в мае 1939 года он вступил в ряды Коммунистической партии. 

За время финской компании в 1939 году Федотовым было совершено 109 боевых 
вылетов, сбито 2 самолета противника, он получил внеочередное звание «старший 
лейтенант» и 
был награжден орденом Красного Знамени. 

С августа 1940 года Федотов переезжает на службу в г.Псков, а чуть позднее в 
Латвию, в г. Даугавпилс, где он был назначен начальником штаба эскадрильи. 22 июня 
1941 года началась Великая Отечественная война с фашистской Германией. Федотов был 
назначен командиром эскадрильи авиационного истребительного полка , а осенью 1941 
года был переведен в 169-й истребительный авиационный полк 52-ой армии Волховского 
фронта. Федотов А.А.сражался под г. Ленинградом (район Чудово), с середины ноября 
1941 года - в районе Малой Вишеры. Андрей Андреевич неоднократно попадал в очень 
сложные ситуации, дрался против четырех и даже двенадцати фашистских самолетов, в 
групповых вылетах- против двадцати четырех и всегда выходил победителем .Под его 
командованием полк довел счет сбитых самолетов до 396, лично Федотов сбил 22 
самолета, а в групповых вылетах - до десятка. За умелое руководство, смелые и разумные 
командирские решения Федотов был удостоен высшей правительственной награды -
ордена Ленина. 

В 1942 году полк был перебазирован на Калининский фронт, во второй половине 
декабря 
1942 года в ходе ожесточенных боев был освобожден г. Великие Луки. 80 боевых вылетов 
сделала эскадрилья под командованием А. Федотова: был сбит 21 самолет, из них 4 сбил 
сам командир. За инициативу в бою, мужество и отвагу Федотов был награжден орденом 
Отечест-венной войны 1 степени. 

В январе 1943 года Федотов был назначен штурманом 169-го авиационного полка на 
Северо-Западном фронте, наши войска перешли в наступление. В феврале 1943 года 
Федотову было присвоено звание «майор». В марте 1943 года, с преобразованием 
авиачастей в гвардей-
ские, 169-й авиационный полк был преобразован в 63-й гвардейский истребительный 
авиацион-
ный полк. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года «О 
присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу военно-воздушных 
сил Красной 
Армии», Андрею Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В июне 1943 года майор Федотов был назначен заместителем командира полка по 
воздушно-стрелковой службе. 63- й гвардейский авиационный полк был переброшен на 
Брянский фронт. Именно здесь произошла встреча майора Андрея Андреевича Федотова и 
старшего лейтенанта Алексея Петровича Маресьева, о которой повествовал Маресьев в 
своем будущем произведении «Повесть о настоящем человеке». 

В июле 1943 года в битве на Курской дуге авиация прикрывала с воздуха советские 
войска, которые были подготовлены для контрнаступления. Пять вражеских самолетов 
сбил бесстрашный летчик А.А.Федотов, 31 июля он получил орден Александра Невского. 

В 29 лет гвардии майор Федотов стал командиром полка. 63-й гвардейский 
авиационный истребительный полк находился в составе 1-го Прибалтийского фронта. 

15 декабря 1943 года был последний бой для бесстрашного летчика. В 
кровопролитном воздушном бою под с. Вышедки, Вышедского района,Смоленской 



области Андрей Андреевич погиб. Он посмертно был награжден вторым орденом 
Отечественной войны 1 степени. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.104, ед.хр.2, л.1) 

В опись вошли: письмо с фронта к жене, извещение о гибели Федотова А.А., 
воспоминания, фотографии, стихи земляков. 

Швецов Аркадий Дмитриевич - Генеральный авиаконструктор, первый 
создатель советского авиамотора, Герой Социалистического Труда 

25 января 1892г.-19 марта 1953г. 
Швецов Аркадий Дмитриевич родился 25 января 1892 года в поселении Нижне-

Сергинский завод, Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье народного учителя. 
Среднее образование получил в Пермском реальном училище, которое окончил в 1909 году 
и продолжил обучение в Московском Высшем техническом училище. Учебу совмещал с 
работой чертежника, токаря и техника. Окончил в 1921 году училище по специальности 
«Двигатели внутреннего сгорания». С 1922 года Аркадий Дмитриевич непрерывно работал 
в области авиационного моторостроения на заводах: Государственный авиационный завод 
№ 4 «Мотор» и завод № 24 им. Фрунзе г. Москвы в должностях главного инженера, 
главного конструктора, технического директора. Одновременно с 1926-1929 годы был 
руководителем по дипломному проектированию в Военно-Воздушной Академии им. 
Жуковского. 

В 1925 году на Государственном авиационном заводе №24 им. Фрунзе под 
руководством 
А.Д. Швецова были проведены работы по проектированию, постройке и испытаниям 

мотора 
М-11, который являлся первым мотором отечественной конструкции, запущенным в 
серийное производство. 

За создание первого авиационного двигателя М-11 Аркадию Дмитриевичу кроме 
конкурсной премии наркомом тяжелого машиностроения С. Орджоникидзе были вручены 
золотые часы с гравировкой: «Первому конструктору первого советского авиамотора тов. 
А.Д.Швецову». 

В 1933 году Швецов находился в рабочей командировке в Америке в составе 
технической комиссии от Главного Управления Авиационной промышленности. Им был 
создан ряд мощных авиационных моторов с воздушным охлаждением, которые 
устанавливались на самолетах Туполева, Лавочкина, Поликарпова, Илюшина и вертолетах 
Миля. 6 апреля 1934 года он был назначен Главным конструктором на завод № 19 г. 
Перми, где и проработал до конца своей 
жизни 19 марта 1953 года. 

В 1946, 1950 годах трудящимися Кунгурского избирательного округа Пермской 
области Швецов дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. 

За время своей творческой инженерной деятельности А.Д. Швецов создал славное 
семейство двигателей «АШ»: от двигателя мощностью 100 л.с. до двигателя мощностью 
4500 л.с. 

Родина высоко оценила труды авиаконструктора в области моторостроения, А.Д. 
Швецову были присвоены звания: 
-в 1940 году Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного Комитета по Делам 
Высшей 
школы при Совете народных комиссаров Союза Советских Социалистических республик 
(далее СНК СССР) была присвоена ученая степень Доктора технических наук; 



-в 1942 году было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена 
Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 
-в 1944 году постановлением СНК СССР присвоено воинское звание Генерал-майор 
инженерно-авиационной службы. 
-в 1947 году постановлением Правительства присвоено звание Генеральный конструктор, 
-в 1948 году постановлением Совета Министров СССР присвоено звание Генерал-
лейтенант авиационной службы. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.104, оп.1, ед.хр.6, л. 2) 

Швецов А.Д.четыре раза награждался Государственными премиями: 
- Государственная премия 1 степени - 10.06.1942; 
- Государственная премия 1 степени - 23.03.1943; 
- Государственная премия 2 степени - 26.01.1946; 
- Государственная премия 1 степени - 17.08.1948. 

А.К.Швецов был награжден : 
-Орденом Ленина -24.12.1936; 
-Орденом Ленина -21.06.1943; 
-Орденом Суворова 2 степени -19.08.1944; 
-Орденом Ленина -11.12.1945; 
-Орденом Кутузова 1 степени - август 1945; 
-Орденом Ленина - 06.12.1949; 
-Орденом Трудового Красного Знамени -25.01.1952; 
-Медалью «За победу над Германией»; 
-Медалью «За доблестный труд»; 
-Медалью «30 лет Советской Армии и Флота»; 
-Медалью «За победу над Японией». 
(Архивный отдел администрации Нижнесергинского МО, ф. 104, оп.№1, ед.хр. 6, л. 3) 

19 марта 1953 года после продолжительной тяжелой болезни Швецов Аркадий 
Дмитриевич ушел из жизни. Был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

В опись вошли: статьи из газет, краткие биографические сведения о Швецове и 
сведения о родственниках Швецова Пермского моторостроительного завода им. Я.М. 
Свердлова, на котором Аркадий Дмитриевич проработал с 1934-1953 годы. 

Котова Тамара Степановна - член Союза журналистов СССР 
28 февраля 1920 г.- 21 октября 2001г. 

Котова Тамара Степановна родилась 28 февраля 1920 года в г. Надеждинске 
Уральской области в семье Мызниковых Степана Георгиевича и Клавдии Кондратьевны. 
Отец работал коммерческим директором треста. 14 ноября 1937 года Степан Георгиевич 
был арестован как враг народа и умер в заключении (в 1956 году Президиумом 
Свердловского областного суда Мызников С.Г. был посмертно реабилитирован). 

Тамара Степановна хорошо училась в школе, но являясь дочерью врага народа, даже 
думать 
не могла о поступлении в высшее учебное заведение. 
Не имея образования с 1940 года преподавала физику и математику в Кондратьевской 
средней школе Омской области. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 
переехала в Тюменскую область, с1941 по 1942 годы работала заведующей сельской 
библиотекой в Самаровском районе, с 1942 по 1945 годы - контролером Самаровского 
райрыбловпотреб-
союза. 



В 1952 году Котова Т.С. вернулась в г. Серов и трудилась в редакции газеты 
«Лесозаготовитель», а после в редакции «Серовский рабочий». 

В 1964 году поступила в Серовское педагогическое училище и окончила его в 1967 
году по специальности «преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы». С 1967 года работала в г.Нижние Серги в редакции газеты «Ленинское знамя» и 
ответственным секретарем, и заведующей отделом писем, и заведующей отделом 
промышленности. По заданиям редактора Тамара Степановна побывала во всех 
населенных пунктах района, общаясь с местным населением. Каждый житель знал и 
уважал ее, ни одна жалоба не оставалась без ее внимания и помощи. 

Котова Т.С. была всегда в гуще событий района и писала об этом на страницах 
районной газеты «Ленинское знамя», областной газеты «Уральский рабочий», «Вечерний 
Свердловск», являясь внештатным сотрудником этих изданий. 

В 1970 году за профессионализм в работе Тамара Степановна Котова была принята в 
члены союза журналистов СССР. 

В 1975 году, выйдя на пенсию, Тамара Степановна Котова организовала выпуск 
новой газеты «За металл» Нижнесергинского металлургического завода, где в то время шло 
строительство нового прокатного стана «250». Она вникала во все дела завода и стройки, 
писала статьи о ходе работ и строительстве стана «250», о замечательных людях. Здесь 
Тамара Степановна проработала до 1983 года, а после продолжала активно участвовать в 
общественной жизни города, ведя работу в женсовете. 

21 октября 2001 года после продолжительной болезни Котова Тамара Степановна 
ушла из жизни. 

В опись вошли: газетные публикации Котовой, фотографии, вырезки из газет. 
Тамара Степановна собирала материал по истории районной газеты, поэтому в опись 
вошли удостоверения первых ответственных секретарей районной газеты, фотографии, 
грамоты и дипломы редакции газеты (датированы только годом), а также воспоминания 
бывших сотрудников госпиталя, который работал в г.Нижние Серги в годы Великой 
Отечественной войны. Данный материал был собран Тамарой Степановной и учениками 
средней школы. 

Ряпасов Григорий Александрович - старший землеустроитель 
земельного отдела исполнительного комитета Нижнесергинского районного 

Совета депутатов трудящихся, краевед 
17 марта 1897г.- 17 марта 1980г. 

Ряпасов Григорий Александрович родился 17 марта 1897 года в р.п. Сарана 
Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье рабочего, мастера стеклянной 
посуды. 

Его отец- Александр Григорьевич родился в г. Соликамске в 1869 году, окончил три 
класса сельской школы, работал мастером Натальинского стеклозавода. После Первой 
русской революции (1905-1907гг) отец занимал выборный пост Управляющего 
стеклозавода. Мать- Любовь Григорьевна, родилась в р.п. Сарана Красноуфимского уезда. 

С 7 лет Григорий Александрович пошел учиться, окончил 4 класса сельской школы. В 
1907 году поступил учиться в Красноуфимское 4- классное городское училище. После 
окончания прошел 2-годичный краткосрочный землеустроительный курс при Уфимском 
Землемерно-Таксаторском училище, который окончил к началу 1914 года. С 13 марта 
1914 по 15 августа 1915 годы - служба в качестве помощника землемера в Пермской 
Губернской чертежной. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.104, оп.1, ед.хр.16, л.5) 

В августе 1915 года Григорий Александрович был досрочно мобилизован в армию 
(шла Первая Мировая война) солдатом 1-го Петроградского Запасного полка. Весной 1916 



года он был определен в военное училище г.Вильно, которое окончил ускоренным 
курсом, и первоначально служил начальником разведки в 458-ом Суджанском полку. 
Боевые действия наложили свой отпечаток на творчество Ряпасова. Так появились первые 
статьи: «Прачка», «Рыбак», «Графиня До-РЕ», «Фон барон Ротштейн». К концу 1917года 
Григорий Александрович служил начальником связи вышеупомянутого полка до 
демобилизации 14 марта 1918 года. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.104, оп.1, ед.хр.15, л.2) 

В период Гражданской войны (1918-1920 гг.) Ряпасов Г.А. был в продотряде 
Красноуфимского уезда, а с 1920 по 1922 годы вновь был мобилизован в ряды Красной 
Армии. 

Григорий Александрович по своей прямой специальности начал работу с февраля 1922 
года землемером 3 разряда в Тюменском Окружном земельном Управлении. Основная 
работа состояла в земельном устройстве крестьян, самовольно переехавших из России в 
Сибирь. С мая 1924 года работал старшим землеустроителем Исполнительного комитета 
Юргинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в 
Тюменском округе. В 1931 году был переведен старшим землеустроителем в Нижне-
Сергинский район Уральской области. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.104, оп.1, ед.хр.16, л.5 об.) 

Григорий Александрович Ряпасов хорошо знал и любил землю, он изучал историю 
создания района, промышленных предприятий. С 1950 по 1980 годы Григорий 
Александрович занимался краеведческой работой, его интересовали уникальный 
растительный и животный мир, полезные ископаемые, которые находились на территории 
района. Им созданы рукописные статьи и рассказы, содержащие богатый материал по 
истории родного края. В своих материалах он обращался к юным краеведам, воспитывая у 
них в любовь к природе, Родине, к земле. 
17 марта 1980 года Ряпасов Григорий Александрович ушел из жизни. 

В опись вошли: автобиография, личное дело, рукописи краеведа, письма, 
исторические справки по истории заводов, истории возникнове-ния и развития 
населенных пунктов. В дело № 26 вошли воспоминания жителя поселка Дружинино Н. 
Алексеева по истории возникновения поселка. Изучая историю создания района, краевед 
обращался к истории возникновения и развития в районе промышленных предприятий, 
используя документальные подтверждения из организаций и Государственного архива 
Свердловской области. Так, в дело № 25 вошла историческая справка Госархива от 
04.07.1967 о дате возникновения Верхнесергинского завода, в дело № 24 - справка 
Госархива от 1961 года о возникновении Бисертского завода, в дело № 23- историческая 
справка Михайловского завода. В опись вошли также документы, которые напрямую 
касались профессиональной деятельности Ряпасова: карта Нижнесергинского района 1932 
года, карта и сравнительная таблица землепользовании колхозов района 1976 года, 
интересны документы 1889 года о признании права собственности на землю д. Сосновый 
Бор. Физическое состояние документов хорошее, более ветхое состояние имеют документы 
дела № 27 за 1889-1911 гг. и дело № 30 Карта Нижнесергинско-го района Уральской 
области 1932 года. Научно-техническая обработка документов и составление описи 
проведены в соответствии требованиями «Правил работы государственных районных и 
городских архивов» (М.,1989). 

Манаева Мария Дмитриевна - Кавалер ордена Ленина, Трудового Красного 
Знамени, педагог, директор школы № 5 г. Нижние Серги 

06 июня 1905 г.-20 июня 1974 г. 
Манаева Мария Дмитриевна родилась 6 июня 1905 года в Михайловской волости 

Красноуфимского уезда Пермской губернии в рабочей семье. Ее отец Трошков Дмитрий 



Михайлович был рабочим жестокатального цеха, мать Трошкова Анна Васильевна -
домохозяйка. В семье было 5 детей (девочек), Мария была 3 ребенком. В 1917 году она 
окончила Лысьвенское женское начальное одноклассное училище в Пермской губернии. В 
1920 году семья переехала на Алтай в Барнаул, здесь началась учительская биография 
Марии Дмитриевны. Барнаульский губернский комитет направил молодую учительницу в 
ближайшую коммуну, где она обучала детей, а вечером, на курсах ликбеза, взрослых. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.104, оп.1, ед.хр.40, л.2) 

В Барнауле Марию Дмитриевну увлекли театральные спектакли, которые ставила 
драматическая труппа (позднее, когда семья вновь вернулась на Урал, в Лысьву, она сама 
играла в народном театре). В коммуне ее уважали, за советом приходили даже самые 
старые люди. За успехи в работе и активную деятельность среди сельчан, Алтайский 
губернский комитет направил Марию Дмитриевну в Москву делегатом 1 съезда 
Российских учителей (точно дата неизвестна), где она увидела и услышала Крупскую 
Надежду Константиновну. 

В 1926 году Мария Дмитриевна работала в г. Бийске, здесь она познакомилась со 
своим будущим мужем Манаевым Иваном Архиповичем. В 1928 году семья Манаевых 
возвращается в Лысьву, а позднее в п. Михайловский, где Мария стала работать в 
детском доме. В 1931 году Марию Дмитриевну переводят на работу в районный центр, в 
Нижние Серги заведующей школы №5, где она проработала до пенсии. 

Более 35 лет своей жизни отдала Манаева Мария Дмитриевна советской школе, 
через ее заботливые руки прошли тысячи детей, свой опыт она передавала молодым 
педагогам, учила их не бояться трудностей и неудач. Государство высоко оценило заслуги 
Манаевой М.Д., она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949 
году - орденом Ленина. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» ф.104, оп.1, ед.хр.37, л. 15) 

Мария Дмитриевна неоднократно была награждена: 
25.08.1934 - Грамотой ударника культурного фронта за особо активную работу по 
подготовке школы к учебному году; 
21.06.1937 - Грамотой Нижне-Сергинского районого отдела народного образования за 
проявленную преданность делу строительства социализма и энтузиазм в работе; 
01.12.1942 - Почетной грамотой Свердловского Областного Отдела народного образования 
за хорошие результаты общественно-полезного труда в годы Великой Отечественной 
войны; 
19.12.1947 -Грамотой Исполнительного комитета Свердловского Областного Совета 
депутатов трудящихся за заслуги в деле развития просвещения; 
20.10.1949 - Грамотой Областного комитета Союза работников неполных средних школ за 
юннатскую работу на пришкольном участке; 
29.04.1959- Почетной грамотой Исполнительного комитета Нижне-Сергинского районного 
Совета депутатов трудящихся за производственные показатели в предмайском 
социалистическом соревновании; 
1959 - Почетной грамотой Нижне-Сергинского райкома КПСС за активное участие в 
общественной работе среди женщин; 
1967 - Почетной грамотой Нижнесергинского городского Совета депутатов трудящихся за 
активное участие в общественной работе городского Совета. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,ФЛ04, оп.1, ед.хр.36, л. 1-8) 
20 июня 1974 года Манаева М а р и я Дмитриевна ушла из жизни. 

В опись вошли : свидетельство об окончании начального одноклассного училища, 
аттестат об окончании Свердловского педагогического училища, удостоверения к орденам, 
грамоты (датированы только годом), благодарственное письмо от коллег, воспоминания 
дочери, рукопись об истории возникновения школы № 5. 



Стенина Наталья Анатольевна - депутат Верховного Совета 
СССР( 1979-1984) Почетный гражданин г. Нижние Серги 

23 декабря 1953 г.-
Стенина Наталья Анатольевна родилась 23 декабря 1953 года в г. Бада Хилокского 

района Читинской области в семье военнослужащего. 
В 1961 году в г.Нижние Серги поступила в восьмилетнюю школу №5. В 1971 году 

получила среднее образование, окончив среднюю школу №1. После окончания школы 
поступила на работу в Нижнесергинскую восьмилетнюю школу № 6 воспитателем группы 
продленного дня. 

В 1972 году Стенина Н.А. была принята на Нижнесергинский металлургический завод 
в прокатный цех машинистом электро-мостового крана, а в 1973 году поступила учиться в 
Политехнический техникум г. Свердловска на отделение прокатного производства. 

В 1975 году, после окончания техникума, была принята на Нижнесергинский 
металлургический завод в мелкосортный прокатный цех (стан «250») оператором поста 
управления участка отделки, а в 1977 году была переведена посадчиком металла 
нагревательной печи в этом же цехе. 

В 1979 году Стенина Наталья Анатольевна была избрана депутатом Верховного 
Совета СССР 10 созыва по Красноуфимскому избирательному округу №301. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 1, оп.1, ед.хр.41, л. 2) 
В этом же году в составе делегации металлургов СССР посетила ГДР, а в 1980 году в 
составе Правительственной делегации от ЦК ВЛКСМ побывала во Франции. 

С 1980 по1985 гг. Наталья Анатольевна работала оператором поста управления стана 
горячей прокатки мелкосортного прокатного цеха. 

С 1983 по 1986 гг. Наталья Анатольевна являлась членом Нижнесергинского райкома 
КПСС и членом Свердловского Обкома КПСС. 

С 1998 года по настоящее время работает техником по учету производства в 
мелкосортном прокатном цехе. 

Наталья Анатольевна была награждена: 
в 1978 г.- Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», юбилейным знаком «60 лет ВЛКСМ»; 
в 1981г.- Орденом «Дружба народов». 

В 1985 году на основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского 
горсовета от 27 июля № 80 Наталье Анатольевне было присвоено звание «Почетный 
гражданин г.Нижние Серги » 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.53, оп. №1, ед. хр. 332 , л. 
82) 

В опись вошли: служебные удостоверения, воспоминания, фотографии, 
благодарственное письмо. 

Нигаматова Сардария Заветовна - Заслуженный работник культуры 
РСФСР республики Татарстан 

29 февраля 1936 г.- 07 апреля 1998 г. 
10 марта 2004 года в архивный отдел администрации Нижнесергинского 

муниципального образования поступили документы Нигаматовой Сардарии Заветовны, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного работника 
культуры Республики Татарстан, руководителя Аракаевского татарского народного 
фольклорного ансамбля песни и танца «Сардария», от солистки ансамбля Байгужиной 
Минсолу Шайхулловны, которая вот уже более 42 лет является участницей ансамбля. 



Нигаматова Сардария Заветовна родилась 29 февраля 1936 года в селе Ништиряки 
Уинского района Пермской области в семье сельских учителей. 

После окончания начальной школы в родном селе, продолжила обучение в 
Чайковской семилетней школе Пермской области. Окончив школу, Сардария поступила в 
педагогическое училище села Каяново Пермской области, закончила обучение в 
педучилище города Оса Пермской области и была направлена учителем русского языка в 
Бардымский район Пермской области 

В августе 1958 года поступила на работу в Аракаевскую 7-летнюю школу 
Нижнесергинского района Свердловской области учителем татарского языка и литературы, 
куда приехала вместе с мужем, уроженцем этой деревни. Молодую учительницу 
заинтересовали фольклорные обычаи и традиции местных татар. С помощью учеников, на 
своей улице и в соседних селах Сардария Заветовна собирала старинные татарские песни, 
разучивала танцы, интересовалась историей национального костюма. 
В ноябре 1958 года Сардария Заветовна, сплотив вокруг себя сельскую молодежь, 
организовала первый концерт для селян к празднику Великой Октябрьской 
социалистической революции, а за ним второй, третий и так далее. Она сумела точно 
просчитать, что ближе всего для сельской молодежи, конечно же, ее родные татарские 
песни и танцы. И надо сказать, не ошиблась. Так начал свое существование Аракаевский 
фольклорный ансамбль песни и танца, который впоследствии стал известен за пределами 
не только своего села, района, но и области. 

В 1960 году Нигаматова С.З. заочно окончила Елабужский учительский институт по 
специальности учитель татарского языка и литературы в семилетней школе, в 1964 году -
Елабужский Государственный педагогический институт по специальности учитель 
татарского языка и литературы в средней школе, в 1966 году - три курса Свердловского 
педагогического института по специальности учитель русского языка и литературы. 

В 1961 и 1965 годах коллектив становится лауреатом Всероссийского смотра 
самодеятельного художественного творчества, а в 1973 году - лауреатом областного 
смотра художественной самодеятельности. Аракаевский фольклорный ансамбль поражал 
своим бережным отношением к истокам музыкально-художественной культуры своего 
народа. Главная тема, определяющая творческое лицо коллектива, тема праздника. В 
основе ярких, сценически зрелищных танцев и композиций использовались элементы 
«Сабантуя»- праздника первой борозды и нового урожая, сопровождаемые песнями, 
плясками, играми, конными скачками. 

Шестнадцать лет Нигаматова С.З. руководила коллективом на общественных 
началах. Своеобразно она решала вопрос с репертуаром, у нее была хорошая 
теоретическая подготовка. Сардария Заветовна знакомилась с работой фольклорных 
ансамблей Казани, прошла курсы народного творчества в Ленинграде и Казани. Новые 
песни выписывала из Казанского дома творчества 

Наряду с преподаванием в школе Нигаматова С.З. вела большую общественную 
работу. Неоднократно избиралась депутатом сельского и районного Совета народных 
депутатов. 

Учитывая большую работу по развитию народного творчества, проведенную 
фольклорным коллективом села Аракаево в период первого фестиваля фольклора и смотра 
художественной самодеятельности, посвященного 50-летию образования СССР, на 
основании решения Исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся от 18.05. 1973 № 154 « О присвоении звания народного 
фольклорному коллективу села Аракаево», исполком районного Совета решил просить 
Свердловское областное управление культуры присвоить в 1974 году фольклорному 
коллективу села Аракаево звание народного. (Архивный отдел администрации 
Нижнесергинского МО, Ф.104, on. 1, ед.хр.45, л.1) 



В 1974 году Аракаевскому фольклорному ансамблю песни и танца было присвоено 
звание «народный». (ГАСО, Ф. 88-Р, оп.2, ед.хр.1932, л.). 

В 1976 году коллектив становится лауреатом Областного фестиваля самодеятельного 
художественного творчества трудящихся, лауреатом областного смотра песни и танца; 
в 1978 году становится лауреатом первого Областного фестиваля самодеятельного 

творчества трудящихся; 
в 1985 году- лауреатом Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 
творчества, посвященного 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, а так же 
награжден дипломом 1 степени Союза композиторов СССР, дипломом Государственного 
ордена «Дружбы народов» ансамбля народного танца Союза ССР; 
в 1987 году - лауреатом второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, 
посвященного 70-летию Великого Октября; 
в 1989 году ансамбль побывал на гастролях в Румынии, а в 1990 году на гастролях в 
городах Казань и Зеленодольск; 
в 1993 году коллектив становится лауреатом Областного фестиваля «Уральские россыпи»; 
в 1994 году единогласным решением участников, в честь первого и бессменного на 
протяжении 40 лет руководителя Сардарии Заветовны Нигаматовой коллективу 
присваивается название «Сардария»; 
в 1995 году коллектив - лауреат Областного фестиваля народного творчества «Салют 
Победы».(Архивный отдел администрации Нижнесергинского МО, Ф.104, ед хр.46, лл.1-39 
Аракаевский татарский народный фольклорный ансамбль песни и танца «Сардария» 
принимал участие в торжественном открытии Первого, Второго областного фестивалей 
нациолнальных культур народов Урала в 1997, 1999 годах. Он постоянный гость и 
участник других фестивалей, конкурсов, фольклорных праздников: «Уральское подворье» 
в рамках Дня города Екатеринбурга, областного татаро-башкирского праздника 
«Сабантуй» в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского г. Екатеринбурга, 
проводимых Министерством культуры Свердловской области совместно с Областным 
центром народного творчества и общественными организациями. 

31 марта 1996 года Аракаевским народным коллективом татарского фольклорного 
ансамбля песни и танца «Сардария» было подтверждено звание «народный» и выдано 
Управлением культуры Администрации Свердловской области свидетельство о 
подтверждении звания народный. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.104, ед.хр.47, л.1) 

В 1998 году коллектив отметил 40-летие творческой деятельности. В 1999 году на 
базе коллектива в городе Михайловске был организован и впервые проведен в 
Свердловской области первый областной фестиваль татарского народного творчества. 

Сардария Заветовна неоднократно была награждена: 
1961 год- Диплом 1 степени Всесоюзного смотра художественной самодеятельности 
(композиция «Свадьба в деревне»); 
1965 год- Лауреат Всесоюзного смотра художественной самодеятельности (вокально-
хореографическая композиция «Танец с шалями»); 
1978 год- Лауреат областного смотра художественной самодеятельности; 
1982 год- награждена почетным знаком Министерства культуры РСФСР« За отличную 
работу»; 
1987 год- Лауреат второго Всесоюзного фестиваля народного творчества. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.104, ед.хр. 54, лл. 1-6) 

Учитывая большую работу по развитию народного творчества исполнительный комитет 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов на основании решения от 
05.12.1988 № 394 «О присвоении почетного звания» ходатайствоал перед исполнительным 
комитетом областного Совета народных депутатов о присвоении почетного звания 



«Заслуженный работник культуры РСФСР» Нигаматовой Сардарие Заветовне. (ГАСО, Ф. 
2489-Р, оп.1, ед.хр.650. л.139) 

На основании Указа Президента Российской федерации Ельцина Б.Н. от 10.03.1995 
Нигаматовой Сардарии Заветовне было присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», а в 1998 год на основании Указа Президента 
республики Татарстан Шаймиева М.Ш. присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.53, л.2, 
ед.хр.46 л.35-36) 

Сардария Заветовна Нигаматова - была большим знатоком татарского фольклора, 
полностью отдавала себя работе, всегда ставила общественное дело на первое место, могла 
увлечь, повести за собой, заинтересовать людей. Под руководством Сардарии Заветовны 
через школу народного коллектива прошло почти все село, сотни односельчан-учеников 
руководителя ансамбля благодарны ей за то, что она сумела привить в них любовь к 
национальной татарской культуре, к обычаям и традициям татарского народа. 

7 апреля 1998 года после продолжительной болезни Нигаматова Сардария 
Заветовна ушла из жизни. 
(Отдел ЗАГС администрации Нижнесергинского МО, книга актовой записи о смерти 1998 
г.) 

Руководителем ансамбля стал ее участник, директор Аракаевского сельского Дома 
культуры Губаев Салават Сагетдинович, который продолжает следовать традициям 
коллектива и ее руководителя. В ноябре 2003 года коллектив отметил 45-летие своей 
творческой деятельности, через школу народного коллектива прошло не одно поколение 
аракаевцев. На сегодняшний день в ансамбле занимаются люди разных профессий и 
специальностей, разных возрастных категорий, увлеченных любовью к татарскому 
народному творчеству к его сохранению и развитию. 

В опись вошли: документы, характеризующие трудовую, творческую и 
общественную деятельность, ее жизненный путь, документы о награждении, фотографии, 
дипломы и почетные грамоты. 

Расторгуева Елена Ивановна - Почетный гражданин города Нижние Серги 
21 апреля 1913 г. - 06 января 2016 г. 

Расторгуева Е.И.родилась 21 апреля 1913 года в с. Епифань Тульской области в почетной 
купеческой семье, она была единственным ребенком. Большой была семья деда, в которой 
было 9 детей, все имели высшее образование: музыкальное, юридическое, педагогическое, 
научное. 

В 1917 году семья деда была раскулачена. В 1920 году она поступила в школу, 
окончила 7 классов. Было желание учиться дальше, получить медицинское образование, но 
купеческую дочь в высшие учебные заведения не брали. С 1927 -1933гг. работала в г. Туле 
на Тульском оружейном заводе, на кондитерской фабрике, молочном заводе, зарабатывая 
стаж для поступления на рабфак. Параллельно занималась пением в Тульском музыкальном 
техникуме. 

Поступлению в 1933 году в Московский медицинский институт Елене Ивановне 
помешало ее происхождение. Она была принята в Пермский медицинский институт, 
который окончила в 1939 году. После окончания работала в должности медврача 
Карагайской районной больницы Пермской области. 

Годы репрессий затронули жизнь Елены Ивановны, в марте 1940 года она была 
арестована по ст. 58-10 4.1 УК за антисоветскую агитацию среди сотрудников больницы. 
(Архивный отдел администрации Нижнесергинского МО, ф.104, оп.1, ед.хр.56, л. 1-2). 



После 6-летнего тюремного заключения Расторгуева была сослана в г.Екатеринбург 
на вольное поселение, не имея возможности прописаться в большом городе, в 1950 году 
была определена на жительство в г. Нижние Серги. Поступила на работу в 
Нижнесергинский райздравотдел начала работать терапевтом, с 1950-1951гг. прошла 
специализацию паталоги-ческой анатомии в Свердловском государственном медицинском 
институте и работала медицинским экспертом. После специализаций по циклу терапии и 
электрокардиографии в 1957г., 1960 в г. Свердловске, в 1961 в г. Москве, в 1968 г. в г. 
Новокузнецке, работала заведующим терапевтическим отделением до выхода на 
заслуженный отдых. 

За годы работы в здравоохранении Елена Ивановна показала себя высокопрофессио-
нальным специалистом, прекрасным врачом, отзывчивым человеком. 

С 1960 года вплотную занималась в самодеятельном театре, который был образован 
еще в 1920 году в Нижнесергинском клубе металлургов. Елена Ивановна играла главные 
роли в следующих спектаклях: Раечку Креозорову в пьесе Левитина «Дым без огня», 
Кабаниху в пьесе А.Островского «Гроза», Лушку в комедии А.Макаенка «Левониха на 
орбите», Катерину Михайловну в комедии М.Зарудного «Ах, эти дети», Верею в пьесе 
Е.Пермяка «Золотая сорока», Марью Силовну в романе Лавреньева «Успех» и др. 

За многолетний и добросовестный труд в честь 250-летия города Нижние Серги на 
основании постановления главы администрации города Нижние Серги от 03.08.1993 «О 
присвоении звания «Почетный гражданин г. Нижние Серги и утверждения списка для 
внесения в Книгу Почета города» Елене Ивановне Расторгуевой было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Нижние Серги» 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 94, оп.1, ед.хр. 8, л.29 ) 

В опись вошли документы, характеризующие трудовую, творческую и 
общественную деятельность, ее жизненный путь, фотографии, программы спектаклей 
самодеятельного театра. 

Смольников Иван Петрович - Герой социалистического труда, Почетный 
гражданин города Нижние Серги 

16 октября 1928 г. - 25 октября 2013 г. 
Смольников Иван Петрович родился 16 октября 1928 года в п. Нижнесергинский завод 

Нижнесергинского района Екатеринбургского округа Уральской области в семье 
потомственных лесозаготовителей. Дед был углежогом, отец валил лес. В семье было 5 
сыновей. 

В годы Великой Отечественной войны отец воевал на фронте. В марте 1944 года, 
получив похоронку на старшего брата, Иван остался за старшего в семье. С 16 лет 
поступил на работу лесником Бардымского лесничества Нижнесергинского райлесхоза 
Свердловского управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.59, л.Ю ) 

В октябре 1948 года Иван Петрович был призван в ряды Советской Армии на Дальний 
Восток, в Приморский край. Служил в одном из укрепрайонов близ границы с Китаем. 
В декабре 1951 года был демобилизован и поступил в Нижнесергинский леспромхоз 
помощником тракториста. Зарекомендовав себя с положительной стороны, в мае 1953 года 
был направлен на курсы трактористов в город Серов Свердловской области. После 
окончания курсов, с августа 1953 года работал трактористом, а с сентября 1960 года -
бульдозеристом Нижнесергин-ского леспромхоза. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.59, л. 14) 

В 1961 году Смольников И.П. окончил 7 классов школы рабочей молодежи г. Нижние 
Серги Свердловской области, а с февраля по июнь 1964 года прошел курсы Таватуйского 
Всесоюзного сельскохозяйственного профессионального технического училища в 



Невьянском районе Свердловской области, работал шофером на вывозке леса на марках 
машин МАЗ-501, МАЗ-509, Краз-225Л в Нижнесергинском леспромхозе. 

В августе - сентябре 1970 года поездка в Венгерскую народную республику. 
В 1971 году за высокие производственные показатели в восьмой пятилетке Иван 

Петрович награжден орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100- летия со дня рождения В.И.Ленина». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.59, л.5) 

Смольников И.П., один из лучших водителей, доказавший на основе своего опыта и 
опыта других эффективность новой организации труда - это работа с напарником в две 
смены по одному путевому листу, которая давала возможность полнее использовать 
лесовозную технику, увеличить производительность труда и иметь экономическую выгоду. 
5 лет проработал Иван Петрович с напарником -Тимофеевым Николаем Васильевичем, 
двести тридцать тысяч километров на спидометре лесовоза и выполнение плановых заданий 
на 120, 130, 140 процентов. За систематическое перевыполнение производственных 
заданий, большую общественную работу Ивану Петровичу присвоено звание «Почетный 
мастер леса», он был награжден знаком «Отличник социалистического соревнования», ему 
первому в леспромхозе присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08. 01.1974 Смольникову И.П. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и молот». 

За безупречную многолетнюю трудовую деятельность, большое влияние на успешное 
решение важнейших проблем коммунистического воспитания трудящихся и активную 
общественную работу, на основании решения шестой сессии Нижнесергинского 
городского Совета депутатов трудящихся от 24.04.1974 Смольникову И.П. было присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Нижние Серги». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 104, оп.1, ед.хр. 59, л.3-4) 

В октябре - ноябре 1974 г. Иван Петрович едет в служебную командировку в 
Чехословацкую социалистическую республику по обмену опытом. 

В 1976 году в Москве Иван Петрович участвовал на выставке достижений народного 
хозяйства, где получил серебряную медаль и автомобиль «Москвич». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.59, л. 19 ) 

В 1979 году руководимая Смольниковым бригада шоферов по вывозке леса, 
выполнила годовое задание за 11 месяцев, а в 1980 году бригада выполнила пятилетнее 
социалистическое обязательство к 05.04.1980. 

С февраля 1981 года работал слесарем 6 разряда Нижнесергинского леспромхоза 
Всесоюзного объединения «Свердлеспром» до выхода на заслуженный отдых. 

Иван Петрович активно участвовал в общественной работе, являлся членом пленума 
Нижнесергинского районного комитета коммуниститческой партии Советского Союза, 
членом парткома леспромхоза, членом Облсовпрофа. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.59, л.5) 

В опись вошли: документы, характеризующие трудовую и общественную 
деятельность, его жизненный путь, документы о награждении, публикации газет и 
журналов. 

Кратиров Сергей Борисович - первый секретарь Нижнесергинского 
райкома КПСС с 1965 по 1974 гг. 
И июля 1919 г.-25 сентября 2011 г. 

Кратиров Сергей Борисович родился 11 июля 1919 года в г.Красноуфимске Свердловской 
области в семье служащего-учителя. Отец был членом партии с 1919 года. 



Трудовую деятельность Сергей Борисович начал в 1935 году, после окончания 8 классов, 
секретарем Манчажского сельского Совета, активно участвовал в комсомольской работе, 
будучи начальником группы легковой кавалерии районного исполнительного комитета. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.1 ) 
В 1936 году Кратиров С.Б. поступил в Свердловский горно-металлургический техникум. В 
1939 году Ленинским РК ВЛКСМ г.Свердловска был направлен в г.Владивосток на 
Тихоокеанский флот, где получив специальность штурманского электрика, ходил на 
подводных лодках в 4-й бригаде подводных лодок Тихоокеанского флота. В 1945 году 
участвовал в войне с Японией награжден медалью за победу над Японией, медалью 
Ушакова. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.1) 
В 1944 году был принят кандидатом в члены партии, а в 1945 г. принят в члены КПСС. В 
1946 году избирался и был освобожденным парторгом 11-го дивизиона 4-й бригады 
подводных лодок в г.Порт-Артуре в Китае. Окончил дивизионную школу партактива в 
Порт-Артурской ВМБ. На Тихоокеанском флоте прослужил почти 10 лет. Уволен в запас в 
звании капитана 3 ранга. 
После демобилизации в 1949 году работал пропагандистом Манчажского районного 
комитета партии, затем заведующим отделом пропаганды и агитации, в 1951 году избран 
секретарем районного комитета, а в 1952 году - вторым секретарем РК КПСС. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.1) 
С 1953 г.был направлен на учебу в Свердловскую партийную школу, которую окончил в 
1956 году и одновременно заочно окончил исторический факультет Свердловского 
педагогического института. В 1956 году Обкомом КПСС направил Кратирова Сергея 
Борисовича в г.Первоуральск, где он стал работать заместителем председателя исполкома 
городского Совета. Инициативно решал вопросы развития сельского хозяйства колхозов и 
подсобных хозяйств города, организовывал внедрение передовой технологии с учетом 
местных, сложных условий. За достигнутые результаты в 1958 году Кратиров С.Б. был 
направлен на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в г.Москву. 
В 1958 году Обком КПСС направил Сергея Борисовича в п.Арти Артинского района. Там 
он был избран председателем Исполкома Артинского районного Совета депутатов 
трудящихся. В районе была проведена огромная работа по реорганизации колхозов в 
совхозы. 
В 1961 году Кратиров С.Б. был направлен на партийную работу - избран первым 
секретарем Сажинского райкома КПСС. В то время главное усилие партийной работы по 
подъему сельского хозяйства района направляли на организацию комплексных 
механизированных звеньев в совхозах. Этот опыт изучался, обобщался и распространялся 
Обкомом КПСС. В 1963 году Сергей Борисович был утвержден парторгом КПСС 
Красноуфимского территориального производственного совхозно-колхозного управления, 
затем секретарем парткома этого управления. Работа этого периода была целиком связана с 
сельским хозяйством, поэтому Сергею Борисовичу пришлось заочно учиться в 
Свердловском сельскохозяйственном институте. В этот период партийной работой были 
охвачены хозяйства Артинского, Манчажского, Красноуфимского, Нижнесергинского, и 
Шалинского районов. 
В 1965 году Обком КПСС направил Кратирова в Нижнесергинский район, где Сергей 
Борисович был избран первым секретарем райкома КПСС. В этом крупнейшем, с развитой 
промышленностью и сельским хозяйством, районе, Сергей Борисович организовывал 
работу партийного аппарата, активно стремился постоянно улучшать стиль и методы, вел 
поиск новых форм управления. Им была создана стройная система идеологической работы 
с населением. В 1968 году опыт этой работы был рассмотрен на бюро Обкома КПСС, 
одобрен и рекомендован к распространению. Газета "Правда" в своей передовице от 17 



марта 1968 года писала: "Рождаются интересные формы работы в Нижнесергинском 
районе Свердловской области, например, регулярно устраиваются информационные 
конференции, на которых специалисты выступают по актуальным политическим, 
хозяйственным, медицинским, правовым вопросам. В прошлом году свыше пяти тысяч 
человек участвовало в таких конференциях". Об этой форме партийной работы Кратиров 
С.Б. делал доклад на научно-методической конференции, организованной журналом ЦК 
КПСС "Агитатор" и Обкомом КПСС. Выступал со статьями в журнале "Агитатор", в 
сборнике "Политическая агитация", в газетах "Правда, "Уральский рабочий". В результате 
новая форма, когда руководители района или города стали регулярно выступать перед 
населением, нашла широкое распространение почти во всех городах и районах области, 
стала проводиться и в других регионах страны. В сельском хозяйстве, решая развитие 
кормовой базы для животноводства в Нижнесергинском районе, на базе одного из совхозов 
("Кленовском"), было создано производство кормов искусственной сушки. На этом опыте 
под руководством Кратирова С.Б. в 1972 году был разработан проект и внесено 
предложение в Обком КПСС по внедрению в хозяйствах этой технологии. Обком КПСС 
провел семинар партийных, хозяйственных руководителей в районе, бюро райкома 
одобрило этот опыт работы и приняло постановление об изготовлении в 1973-1975 годах 
для Свердловской области 150 агрегатов искусственной сушки трав -"Аист". Сейчас на 
начало XXI века этой технологией занимаются все хозяйства Свердловской области. 
Проводимая организаторская и политическая работа в эти годы обеспечила успешную 
работу предприятий совхозов Нижнесергинского района. За достигнутые успехи в 1965-
1970 гг. Кратиров С.Б.был награжден орденом "Октябрьской революции". 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.2) 
В 1974 году Сергей Борисович был рекомендован и утвержден начальником 
Статистического управления Свердловской области. Занимался улучшением учета и 
отчетности, повышением ее достоверности, экономическим анализом происходящих 
процессов, своевременной информацией для руководящих местных и центральных органов 
с помощью вводимой разработки на ЭВМ. За успешное проведение Всесоюзной переписи 
населения в 1979 году награжден орденом Знак Почета. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.З) 
В 1961 году избирался делегатом XXII съезда КПСС от Свердловской областной 
парторганизации и участвовал в ее работе, на семи партийных конференциях избирался в 
состав Свердловского Обкома КПСС. 
Был членом Первоуральского ГК КПСС, Манчажского, Артинского, Сажинского, 
Красноуфимского, Нижнесергинского РК КПСС, избирался в этих районах членом бюро 
райкомов партии, а также депутатом районных Советов депутатов трудящихся. Депутатом 
Свердловского областного Совета Кратиров Сергей Борисович избирался на выборах в 
1959, 1961, 1975, 1977 и 1980 гг. 
Кратиров С.Б. награжден 5 орденами Советского Союза и 12 медалями. В 1981 году 
освобожден от обязанностей начальника Облстатуправления, в связи с уходом на пенсию. 
Однако продолжал работать начальником Штаба гражданской обороны областного 
Управления статистики. В 1998 году уволен из областного комитета госудаственной 
статистики. С февраля 1988 года персональный пенсионер союзного значения. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.60, л.З) 

Серогодская Ангелина Терентьевна - поэтесса, педагог Дружининской 
средней школы № 13 Нижнесергинского района 

27 апреля 1921 г.- 31 декабря 2000 г. 



Серогодская Ангелина Терентьевна ( в девичестве Романова) родилась 27 апреля 1921 года 
в г. Нижнеудинске Иркутской области. Семья была дружной и работящей. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.62, л.1) 
Отец, Терентий Михайлович Романов, учился в Иркутской духовной семинарии. Затем 
уехал работать учителем истории и географии в с. Кутулик Иркутской области. Там же 
работала учительницей начальных классов Степанида Алексеевна Гордиенко, ставшая 
впоследствии Романовой .В селе Кутулик была пересыльная тюрьма для политических 
заключённых. Отец Ангелины Терентьевны организовал им систематическую помощь из 
средств, которые получали драмкружковцы за платные концерты. Об этом узнало 
иркутское начальство. Через десять дней пришёл приказ об увольнении отца с работы без 
права дальнейшего преподавания в школе. Он пошёл священником. Грянула Октябрьская 
революция 1917 года. После её свершения отец Ангелины Терентьевны обратился с 
просьбой разрешить работать в школе, но теперь уже Советская власть выразила ему 
недоверие, как служителю культа. Отца вызвали в ОГПУ и предложили быть доносчиком. 
Он отказался. В 1927 году Терентий Михайлович Романов был репрессирован и сослан на 
Соловки, а затем в Вологодскую область. В 6 лет Ангелина осталась без отца. Только в 
1990 году Ангелина Терентьевна получила документы о реабилитации отца. 
Из сибирского города семья Романовых уехала поближе к сосланному в Вологодскую 
область отцу. Там Лина училась в школе, обрела замечательных друзей на всю жизнь. Ей 
на всю жизнь запомнился Александровский Алексей Сергеевич, очень пожилой учитель 
русского языка и литературы. Это он заметил поэтические наклонности Ангелины. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 104, оп.1, ед.хр.62, л.1) 
В 14 лет она написала первые стихи о мальчике Ване, который хорошо учится, и о Сибири. 
Первые свои стихи Ангелина Терентьевна писала, подражая поэту Некрасову, так он и 
остался её любимым поэтом на всю жизнь. 
В 1939 году Ангелина Терентьевна окончила Харьковскую среднюю школу, поступила на 
факультет русского языка и литературы Вологодского педагогического института. И там 
были замечены её литературные способности. Первый курс института был для неё не 
особенно интересным. Часть одноклассников Ангелины училась в городе Ленинграде, и 
один из них увез в Ленинградский институт философии и литературы её стихи. Вскоре 
Ангелина Терентьевна получила приглашение в Ленинградский институт философии и 
литературы, и если бы не война, она могла стать профессиональным поэтом. 
Романова А.Т. окончила Вологодский педагогический институт в 1944 году, по 
направлению стала работать в Нестеровской школе Чебсартского района. Вскоре она 
вышла замуж за бывшего одноклассника, офицера - фронтовика Серогодского Николая 
Алексеевича. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.62, л.1) 
После войны Ангелина Терентьевна вместе с мужем вернулась в родную Сибирь, а потом 
по семейным обстоятельствам в 1965 году переехали на Урал и распределились в 
Дружининскую среднюю школу № 13 Нижнесергинского района. Она стала преподавать 
русский язык и литературу, а муж- физику и математику. 
В средней школе № 13 по инициативе А.Т.Серогодекой был создан комсомольско-
молодежный клуб "Бригантина". Ангелина Терентьевна развивала актёрские таланты своих 
учеников, была "сильным литератором". Её семья была семьёй потомственных учителей. 
Учительскую профессию, она считала самой честной человеческой профессией. 
Проработала Серогодская А.Т. учителем русского языка и литературы в школе № 13 до 
1986 года, затем вышла на пенсию. 
Самодеятельная поэтесса полюбила уральские просторы, зелёные горы, суровый и добрый 
край, посвятила ему немало песен и стихов. С 14 лет и до конца жизни Ангелина 
Терентьевна Серогодская писала стихи. Она посвящала их Родине, людям, которых 



любила. Большое место в её творчестве занимала война. Многие стихи переложила на 
музыку, так появились песни "А поезда идут", "Дружинине - уральская земля" о ставшем 
родным железнодорожном посёлке, "Люди горячей профессии" о нижнееергинцах-
сталеварах. Слова этих песен, а также стихи разных лет А.Т. Серогодской можно прочитать 
в сборнике "Откровение", изданном Нижнесергинской типографией управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли в 1990 году. В предисловии к сборнику 
"Откровение" Т.Котова, член союза журналистов СССР, сказала - "Ангелина Серогодская 
идет к читателям с распахнутой душой, обнажая перед ними свои сокровенные чувства, как 
перед самыми близкими ей людьми. И наверное, поэтому они вызывают ответное 
сопереживание, особенно у тех людей, которые посещали её творческие вечера. Нередко 
слушатели смахивали непрошенные слёзы, глубоко задумываясь." 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.62, л.4) 
Её стихи печатались в газетах "Уральский рабочий", "Путёвка", в районной газете 
"Ленинское знамя". В 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой отечественной войны 
Свердловская железная дорога издала Книгу Памяти. Имя Серогодской Ангелины 
Терентьевны есть в этой Книге. " Всё, что создавала, писала от сердца" - так сказала о 
своём творчестве самодеятельная поэтесса. 
31 декабря 2000 года Серогодская Ангелина Терентьевна тихо ушла из жизни, всё сполна 
отдав своим близким и ученикам. Не выдержало сердце. 

Блинов Павел Федорович - ветеран Великой Отечественной войны, 
самодеятельный поэт 

17 апреля 1924 г. - 19 октября 1983 г. 
Блинов Павел Фёдорович родился 17 апреля 1924 года в городе Нижние Серги 
Свердловской области. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1, ед.хр.64, л.1 ) 
Семью Блиновых объединяла взаимная любовь и душевная привязанность. В семье 
проживала сестра отца, Любовь Гавриловна Тихонова, которая для детей была второй 
матерью. Любовь Гавриловна сама писала стихи и достаточно профессионально. Именно 
она заметила поэтические наклонности у Павлика и развивала их как считала нужным. 
С детства Павлик любил свой край, поэтому даже самые первые стихи были посвящены 
родной улице, родному городу. Однако они не сохранились , так как в доме произошёл 
пожар и сгорело всё имущество. Отец у Павла умер, когда ему было 14 лет. Его 
дальнейшая жизнь складывалась под влиянием братьев и сестёр. 
В 1941 году Павел Федорович был призван Нижнесергинским РВК в ряды советской 
армии. Прошел дорогами войны в действующей армии Юго-Восточного и Третьего 
Украинского фронтов. В 1945 году в составе 41 танковой бригады принимал участие во 
взятии Будапешта и освобождении Праги. Был ранен. Участвовал в войне с Японией. 
Вернулся с фронта в апреле 1946 года. Награждён боевыми медалями: «За боевые заслуги» 
. 1944 г.5 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104. оп.1, ед.хр.64, л. 14 ) 
На войне Павел Федорович сочинял стихи и посвящал их своим боевым товарищам. Из 
военной лирики почти ничего не сохранилось, потому, что Блинов сразу дарил листочки со 
стихами тому, кому они были адресованы. 
После войны Павел Федорович женился. В 1956 году поступил в Уфимский финансовый 
техникум и в 1959 году закончил его. Стал работать по специальности бухгалтером на 
Нижнесергинском металлургическом заводе, с 1970 по 1979 годы начальником отдела 
груда на том же заводе. В это время Павел Фёдорович снова стал заниматься литературным 



творчеством. Начал писать рассказы. Первые попытки не принесли удачи, но это не 
остановило Павла Фёдоровича. Первый рассказ «Друг» был напечатан Нижнесергинской 
районной газете «Ленинское знамя» в 1965 году. В рассказах были отражены подлинные 
событии, а главными героями являлись настоящие жители Нижнесергинкого района. В 
кругу друзей он пел иод гитару песни на свой стихи. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»„Ф. 104, оп.1, ед.хр.65. л.З) 
В течении 60-70 годов было написано большое количество стихов. В его самобытном 
творчестве нашли своё отражение история города и района, красота природы родных мест, 
героизм земляков-защитников Родины. Стихи и рассказы печатались в основном в 
Нижнесергинских газетах «Ленинское знамя», «За металл». 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района»,Ф. 104, оп.1. ед.хр.65, л. 1-2 ) 
Ранение в руку в 1942 году , заболевание малярией во время боёв на Востоке в 1945 году, 
отразились на здоровье Павла Фёдоровича. Тяжёлая болезнь в 1980 году приковала его к 
постели. 19 октября 1983 года Блинов Павел Фёдорович умер. 
Документы личного происхождения Блинова Павла Фёдоровича - ветерана Великой 
Отечественной войны, самодеятельного поэта, стихи которого посвящены городу Нижние 
Серги и Нижнесергинскому району включают в себя: документы, характеризующие, его 
жизнь и творческую деятельность: воспоминания о войне, публикации рассказов и стихов в 
газетах, рукопись со сказаниями автора. 

Анисимов Алексей Максимович - подполковник, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы, ветеран вооружённых сил России, 

офицер военно-морского флота. 
22 марта 1922 г. - 03 октября 2008 г. 

Родился Алексей Максимович 22 марта 1922 года в п.Верхние Серги Екатеринбургской 
губернии. Отец - Анисимов Максим Григорьевич - рабочий. Мать - Анисимова Анна 
Петровна - домохозяйка. В семье было девять детей, Алексей Максимович был 
предпоследним. 
В 1939 году Алексей закончил Верхнесергинскую среднюю школу № 10 ив этот же год 
поступил учиться в 1-е Свердловское пехотное училище, которое окончил в 1941 году, во 
время начавшейся войны. 
По окончании училища был направлен на фронт в формировавшуюся удмуртскую дивизию 
на станцию Шолья около г.Сарапул в должности командира взвода, а затем и командира 
роты. 
Боевое крещение принял в январе 1942 года на Калининском фронте. В дальнейшем воевал 
на 2-м Белорусском фронте. Был дважды ранен. По излечении в госпитале возвращался на 
фронт. 
В годы войны командовал взводом, миномётной и стрелковой ротами, стрелковым 
батальоном. Трижды со своей стрелковой ротой ходил в атаку. После очередного боя в 
1942 году, в котором отличился, был награждён медалью «За отвагу». 
В 1943 году окончил высшие офицерские курсы Генерального штаба «Выстрел». В январе 
1945 года, при форсировании реки Одер исполнял обязанности командира стрелкового 
батальона. За эту операцию был награждён орденом «Красной звезды». Войну закончил на 
острове Рюген г. Штральзунг в Северной Германии. 
Награждён пятью боевыми наградами: орденом «Отечественной войны 1 степени», двумя 
орденами «Красной Звезды», двумя медалями « За боевые заслуги» и ещё 14 медалями. В 
вооружённых силах прослужил 30 лет (из них 23 года на дважды Краснознамённом 
Балтийском флоте). 
Помимо орденов и медалей - награждён свыше 120 -и почётными грамотами, 
благодарственными письмами, дипломами, двумя именными настольными медалями, 



двумя почётными грамотами ЦК ВЛКСМ. ЦК.ВЛКСМ присвоены т. Анисимову Алексею 
Максимовичу звание «Пропагандист ЦК ВЛКСМ», с вручением удостоверения и 
нагрудного знака. 
В 1950 году окончил Ленинградскую офицерскую школу. 
После демобилизации из Вооружённых сил СССР в 1970 году работал 17 лет 
преподавателем истории, обществоведения и эстетического воспитания в СПТУ № 13 в 
пос.Верхние Серги, затем 15 лет директором историко-краеведческого музея ОАО 
«Уралбурмаш». 
30 лет был лектором - международником общества «Знание». В последнее время занимался 
общественной работой - являлся председателем Совета ветеранов Великой отечественной 
войны и труда посёлка Верхние Серги. 
Умер Алексей Максимович в родном посёлке Верхние Серги 3 октября 2008 года. 

Гафаров Акмалетдин Шайхетдинович - ветеран Великой 
Отечественной войны 

10 июня 1921 г.- 31 октября 2016 г. 
Родился Акмалетдин Шайхетдинович в деревне Аракаево Нижнесергинского района 
Екатеринбургской губернии 10 июня 1921 года. Очень рано лишился родителей. До 12 лет 
воспитывался у дедушки со стороны матери. В 1936 году окончил семилетнюю школу 
колхозной молодежи в селе Шокурово В 1939 году окончил Свердловское педучилище. Без 
отрыва от учёбы посещал курсы парашютистов при областном клубе ОСОВИАХИМа. В 
1938 году зачислен в школу лётчиков-наблюдателей. Через год учёбы Гафаров был 
отчислен по состоянию здоровья. 
После этого 2 года Акмалетдин проработал в родной школе учителем. Затем был призван в 
армию, в Волчанскую авиационную школу, курсантом. Авиацию Акмалетдин 
Шайхетдинович, полюбил как свою невесту. 
22 июня 1941 года началась война. Группу, в которой числился Гафаров отправили на 
фронт для пополнения действующих авиационных частей. Акмалетдин участвовал в боях в 
качестве воздушного стрелка в бомбардировочном полку. После тяжёлого ранения его 
откомиссовали из лётного состава и перевели на наземную техническую службу. 
Акмалетдин Шайхетдинович дошёл до стен Берлина. Закончил войну в небе Берлина 
воздушным стрелком радистом 57-го ближнебомбардировочного авиационного Ордена 
Богдана Хмельницкого Калинковического полка. 
Гафаров А.Ш. награждён двумя боевыми медалями «За отвагу» и орденом «Отечественной 
войны 11 степени и многими памятными медалями. 
После демобилизации работал сельским учителем в своей родной деревне Аракаево. В 
1956 году окончил Свердловский педагогический институт и поступил в Уральский 
Государственный университет им. М.Горького. Долгие годы возглавлял Аракаевскую 
школу. Вырастил пятерых детей, внуков и правнуков. 

Руденко Иван Васильевич - ветеран Великой Отечественной войны, 
почётный металлург 

12 января 1924 г. - 10 мая 2015 г. 
Родился Иван Васильевич на хуторе Крутоярский Петровского района Харьковской 
области. После окончания семи классов поступил в горно - металлургический техникум. 
Начало войны застало Ивана Васильевича студентом техникума. Сначала направили в 
Свердловское пехотное училище. Фронт требовал подкрепления, поэтому они были 
«ускоренными» выпускниками. В числе других выпускников был и младший лейтенант 
Руденко. 



На передовой в 1942 под Новороссийском в бригаде морской пехоты он был командиром 
миномётного взвода. На фронте его приняли кандидатом в члены партии. В декабре 1943 
года бригада была переброшена на Керчинский полуостров. При наступлении на Керчь в 
январе 1944 года Иван Васильевич был тяжело ранен.Долгие месяцы шло лечение в 
госпитале. Затем заключение врачей об инвалидности по ранению. Демобилизация. 
Началась новая страница в жизни Ивана Васильевича. Он работал старшим военруком и 
культмассовым работником в своём же техникуме, и одновременно продолжал прерванную 
войной учёбу - заочно. В марте 1945 года в его жизни произошло важное событие: он был 
принят в члены партии. После защиты диплома Иван Васильевич был направлен как 
молодой специалист на Нижнесергинский металлургический завод. Начинал он в 1946 году 
с помощника мастера прокатного цеха, затем теплотехник, производственный мастер, 
начальник участка травильно-зачистного отделения. С 1963 года начальник прокатного 
цеха. G 1975 года по 1981 год Иван Васильевич занимал пост директора Нижнесергинского 
металлургического завода. С его участием решались многие вопросы социально-бытового, 
культурно-экономического развития завода и города, строительства жилья и объектов 
соцкультбыта. 
После ухода на пенсию Руденко И.В. остался верен своему коллективу. Он продолжал 
трудиться старшим инженером. Его большой вклад в мирный труд отмечен орденом «Знак 
Почёта», медалями. 

Хопта Нина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны 
( 12 июня 1925 г. - 01 июня 2015 г . ) 

Родилась Нина Васильевна 12 июня 1925 года в посёлке Нижние Серги Екатеринбургской 
губернии. 
Когда началась война Нине Васильевне было 16 лет. Окончив 8 классов она начала 
работать. В сентябре 1941 года семья получила сообщение о гибели сыны Миши под 
Смоленском. В январе 1942 года Нина Васильевна поступила на завод в механический цех, 
учеником электросварщика, где проработала до июня. 18 июня 1942 года она ушла на 
фронт. Сначала попала в Ижевск, где обучалась навыкам телефонистки 6 ноября 1943 года 
всех девушек-телефонисток перевезли из Ижевска на охрану Киева . Нина Васильевна 
вернулась домой 5 августа 1945 года. Из Киева всех доставили в Москву, где и 
расформировали. 
После войны Нина Васильевна начала работать на Нижнесергинском металлургическом 
заводе, который находился на военном положении. Сначала она работала аппаратчиком на 
химической водоочистке, а после в прокатном цехе. В 1975 году Нина Васильевна вышла 
на пенсию. 
В 2000 году на 55-летие победы в Великой Отечественной войне Хопта Нина Васильевна 
ездила в Москву на встречу с ветеранами. 
Нина Васильевна была награждена орденом Отечественной войны.и всеми юбилейными 
медалями. 

Ильин Алексей Степанович - Ветеран Великой Отечественной войны 
9 августа 1923 г. - 21 мая 1993 г. 

Родился Ильин Алексей Степанович в посёлке Нижние Серги Екатеринбургской губернии. 
Семья была большая : пять братьев и три сестры. Каждый выполнял свою работу по дому. 
Но умер отец и всё легло на плечи матери и старших братьев. 
Алексей окончил семилетку и стал помогать семье. 16-летним подростком он поступил в 
механический цех учеником слесаря, а потом получил разряд слесаря. 
Шел 1941-й военный год. То было грозное и тревожное для всей страны время. Немецкие 
захватчики рвались в глубь страны. Фронту нужна была помощь. И многие 18- летние 



юноши, надев солдатские шинели, ушли на фронт. Среди них был и Алексей. Провожали и 
напутствовали новобранцев от клуба металлургов. 
Большой фронтовой путь прошёл Алексей. Вначале сражался на Северо-Западном фронте. 
Окончил Асиновское пехотное училище и был направлен на Западный фронт командиром 
миномётного взвода. Шёл 1943 год. 
В начале августа 1943 года дивизия в которой был Алексей Степанович, находилась в 
обороне в трёх километрах от высоты 216-6 Ярцевского района Смоленской области. В 
бою за очередную высоту Алексей был тяжело ранен в голову и тогда же у него был 
прострелен комсомольский билет. Лечился Алексей в г.Гжатске до октября 1943 года. Мать 
получила «похоронку», в которой сообщалось, что её сын погиб на высоте 212- 6. За этот 
бой Алексей Степанович был награждён орденом Отечественной войны 1 степени. После 
этого много ещё пришлось прошагать с оружием в руках Алексею Ильину. 2-й Украинский 
фронт, Первый Белорусский. 
Закончил войну Алексей Степанович в Потсдаме в мае 1945 года. Дни Победы были 
незабываемыми. 
Ратный труд старшего лейтенанта Алексея Ильина был высоко оценен Родиной. 4 ордена 
Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды, медали «За освобождение 
Варшавы» и «За взятие Берлина». 
Закончилась Великая Отечественная. Но ещё 2 года служил в рядах Армии Алексей. Домой 
вернулся в 1947 году в звании старшего лейтенанта. Отдыхать долго не пришлось. 
Поступил в мартеновский цех машинистом электромостового крана и до выхода на пенсию 
проработал 26 лет на одном месте. 
Алексей Степанович умер 21 мая 1993 года, не дожив до своего семидесятилетия два 
месяца. 

Широкова Валентина Васильевна - ветеран Труда, 
отличник здравоохранения 

01 декабря 1931 г. - 01 октября 2009 г. 
Родилась Валентина Васильевна 01 декабря 1931 года в д. Гастухово, Батецкого 

района, Новгородской области в крестьянской семье. В семье было 5 детей Валентина 
Васильевна была самой младшей. 

В годы Великой Отечественной войны отец Василий Федорович воевал на фронте и 
погиб в 1945 году. Старшие брат и сестра тоже воевали на фронте. Одна из сестер умерла в 
блокаду Ленинграда. Сама Валентина Васильевна с матерью Марией Петровной была 
угнана немцами в Литву. После войны, закончив школу, поступила в Ленинградский 
медицинский институт им. Академика Павлова. После окончания института по 
распределению приехала на Урал в п. Ключевая Нижнесергинского района, Свердловской 
области, где проработала терапевтом 46 лет. В 1969 году за добросовестный труд была 
награждена знаком «Отличник здравоохранения», Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20.07.1971 награждена «Орденом трудового Красного Знамени». В течение 
трудовой деятельности награждена несколькими почетными грамотами. 

Широкова Валентина Васильевна умерла 01 октября 2009 года в возрасте 77 лет. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 104, оп.1, ед.хр.75, л. 25-27). 

В опись вошли документы характеризующие жизнь и деятельность Широковой 
В.В. публикации в газетах, фотографии, документы о награждениях. 

Долматов Михаил Алексеевич - участник Великой Отечественной войны, 
Уроженец г. Нижние Серги 



1903 г. - 13 октября 1944 г. 
Родился Михаил Алексеевич в 1903 году в г. Нижние Серги. Работал грузчиком 

транспортного цеха на Нижнесергинском металлургическом заводе, ушел на фронт в 1942 
году. В боях он показал образцы отваги и мужества. За четкое выполнение заданий 
командования был награжден орденом «Красной звезды» и несколькими медалями. 

13 октября 1943 года в жестоких боях в Восточной Пруссии при форсировании реки 
подразделение, в котором воевал Долматов, попало под ураганный минометный огонь. 
Прямым попаданием мины Михаил Алексеевич бьш убит и захоронен у д. Шелков - Нова 
Варшавского воеводства в Польше. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 104, оп.1, ед.хр.77, л. 1). 

В опись вошли документы характеризующие жизнь и деятельность Долматова 
М.А.: публикации в газетах, фотографии, документы о награждениях, письма с фронта. 

Трошин Владимир Константинович - народный артист РСФСР, 
уроженец города Михайловска 

15 мая 1926 г. - 25 февраля 2008 г. 
Трошин Владимир Константинович родился 15 мая 1926 года в городе Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области в семье рабочего Михайловского завода. 
В 1935 году семья переехала жить в г. Свердловск. Еще подростком Владимир 
Константинович участвовал в драмкружке Дома культуры УЗТМ. В 1942 году он принят на 
первый курс театрального училища, а в 1943 году - в Московскую школу-студию им. 
Немировича - Данченко при МХАТЕ СССР им. М. Горького. В 1947 году с отличием 
окончил этот институт. Его дипломными работами стали спектакли: «Молодая гвардия», 
где он сыграл Олега Кошевого и «Бесприданница в роли Вожеватого. В этом же году 
Владимир Константинович начал свою театральную деятельность во МХАТе. 
За свою театральную жизнь Трошиным В.К. было сыграно более 70 ролей. И более 50 
ролей было сыграно в фильмах («Битва за Москву», «Серые волки», «Откройте полиция» и 
другие). 

С 1955 года Владимир Константинович стал выступать на эстраде, как певец в его 
исполнении звучали песни советских композиторов («Подмосковные вечера», «Я верю 
друзья», «Субботний вечерок»). Песни в его исполнении звучали в кинофильмах 
«Гусарская баллада», «На графских развалинах», Неуловимые мстители», «Они были 
первыми, «Повесть о первой любви» и др.. Его голосом говорили герои в кинофильмах: 
«Течет Волга», «Веселые ребята», «Откройте, полиция»и многое другое. 

В 1969 году Владимиру Константиновичу Трошину было присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР», а в 1984 - звание «Народный артист РСФСР». 

Умер Владимир Константинович 25 февраля 2008 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище Москвы. 
В опись вошли документы о жизни и творческой деятельности Тропшна В.К. (публикации в 
газетах, фотографии, документы о награждениях, письма с фронта). 

Арефин Геннадий Васильевич - первый глава администрации 
Нижнесергинского района, Почетный гражданин Нижнесергинского 

муниципального района 
29 марта 1948 г. -

Арефин Геннадий Васильевич родился 29 марта 1948 года в поселке Перескачка 
Первоуральского района. 



Свою трудовую деятельность начал токарем - универсалом Свердловского 
кислородного завода № 1 г. Свердловска. Закончив сельскохозяйственный институт, 
работал главным зоотехником совхоза «Дружининский» в Нижнесергинском районе. 
В 1973 году был призван в ряды Советской Армии. С 1974 продвигаясь по служебной 
лестнице работал председателем исполкома Нижнесергинского районного Совета 
народных депутатов, первым секретарем Нижнесергинского РК КПСС, а после ликвидации 
партийных органов с 1991 по 1999 годы - глава муниципального образования 
«Нижнесергинское». За добросовестный труд был переведен в администрацию 
Губернатора Свердловской области и назначен представителем Правительства 
Свердловской области в муниципальных образованиях Свердловской области. 
Продолжая свою трудовую деятельность с 15 апреля по 30 мая 2008 года работал 
заместителем управляющего Западным управленческим округом. 

Геннадий Васильевич имеет государственную награду «Ветеран труда», грамоты и 
благодарности за хорошую работу. 

В 2006 году на основании решения Думы Нижнесергинского муниципального района 
от 25.05.2006 № 179 Геннадию Васильевичу Арефину было присвоено звание «Почетный 
гражданин Нижнесергинского муниципального района». 

В опись вошли документы характеризующие жизнь и деятельность Арефина Г.В. 
(публикации в газетах, фотографии, документы о награждениях, воспоминания детей и 
коллег по работе). 

Куклинова Лидия Алексеевна - начальник Расчетно - кассового центра 
г. Нижние Серги 

10 сентября 1939 г. - 06 сентября 2013 г. 
Куклинова Лидия Алексеевна родилась 10 сентября 1939 года на ст. Контубийка, 

Бузулукского района, Чкаловской области. 
После окончания Куйбышевского учетно-кредитного техникума в марте 1958 года 

прибыла в распоряжение Свердловской областной конторы Госбанка и назначена 
кредитным инспектором Кордюковского отделения Госбанка, а в июле 1958 года -
кредитным инспектором Нижнесергинского отделения Госбанка. И всю свою трудовую 
деятельность провела в Нижних Сергах. Повышая свою квалификацию, доработала до 
начальника Расчетно-кассового центра. За время работы в должности руководителя Лидией 
Алексеевной немало сил приложено для создания сплоченного коллектива, создания 
производственных и жилищных условий для работников отделения, воспитания у них 
чувства ответственности за порученное дело, трудолюбия, исполнительности и 
деловитости, об этом говорят воспоминания ее сослуживцев. 

Строительство нового здания отделения Госбанка также связано с деятельностью 
Лидии Алексеевны. Начиная с 1982 гола, преодолев все трудности, через три года здание 
банка было построено. 

Лидия Алексеевна активно участвовала в общественной работе, являлась председателем 
ревизионной комиссии Нижнесергинской районной парторганизации, избранным 42-й 
районной партийной конференцией. 

За многолетний добросовестный труд в банковской системе, за достигнутые успехи в 
работе, активное участие в общественной жизни коллектива и выполнение обязательств, 
Лидия Алексеевна была награждена: юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник Госбанка», 
многочисленные грамоты и благодарственные письма, медалью «Ветеран труда». 

После продолжительной болезни Куклинова Лидия Алексеевна умерла 06 сентября 
2013 года. 



В опись включены документы о жизни и деятельности Куклиновой JI.A. 
(фотографии, документы о награждениях, воспоминания коллег по работе и др.). 

Романов Юрий Витальевич - поэт, композитор, создатель Гимна 
Нижнесергинского района, «Почетный гражданин г. Нижние Серги», 

уроженец г. Нижние Серги 
20 сентября 1954 г. -

Романов Юрий Витальевич родился 20 сентября 1954 года в городе Нижние Серги 
Нижнесергинского района Свердловской области в рабочей семье. В 1969 году закончил 
Нижнесергинскую школу № 2, в том году поступил в Свердловское музыкально-
педагогическое училище № 2, которое в 1973 году успешно закончил. 

Свою трудовую деятельность начал в Доме культуры «Металлургов» руководителем 
вокально - инструментального ансамбля «Радость». За годы существования ансамбля в нем 
участвовало около 50 музыкантов и более 60 солистов. ВИА «Радость» под руководством 
Юрия Романова неоднократно принимал участие в городских, районных, областных, 
всероссийских конкурсах и фестивалях. 

Наиболее значимые достижения ВИА «Радость»: 
- дипломант Всероссийского телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя» -
1983-1985 годы; 
-дипломант Областного телевизионного конкурса, посвященного 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Кроме того Юрий Витальевич около 20 лет совмещал работу в детском саду № 3 г. 
Нижние Серги и именно от него многие поколения детей получали свои первые 
музыкальные познания. 

В 1995 году Юрий Витальевич в Доме культуры организовал вокальную студию «Ритм», 
которая существует по настоящее время. Участники студии принимали активное участие в 
городских, районных, областных и всероссийских конкурсах исполнителей эстрадной 
песни. 

Юрий Витальевич не раз представлял Нижнесергинский район на различных конкурсах 
не только как руководитель коллектива, но и как солист. 
Юрий Романов являлся лауреатом районного конкурса авторской песни в рамках 
фестиваля «Салют Победа»; лауреат I Областного фестиваля Российской песни им. В. К. 
Трошина «Судьба моя, моя Россия». 

В Нижнесергинском районе не найдется ни одного жителя, который бы не был знаком с 
творчеством Ю.В. Романова. Он вместе со своим коллективом незаменимый участник 
многих праздников, проводимых в нашем районе: «Зеленуха», «Сабантуй»; праздничные 
концерты: День защитника Отечества, Международный женский день, День победы, 
проводы Русской зимы, День пожилого человека, День металлургов и многие другие. 

Юрий Витальевич известен и как автор многих песен: 
- «Уральский городок» (песня о своем родном городе Нижние Серги); - «Моя Россия»; 
- «Деревенское детство мое» (сл. Рождественского); 
- «Белая дорога» (сл. Боброва); 
- «Моя Москва» (сл. Каюкова) и многое другое. 

В 2008 году был объявлен конкурс на лучшее создание Гимна Нижнесергинского 
муниципального района. Заявок было подано очень много, но решением конкурсной 
комиссии в 2009 году лучшим музыкально-поэтическим произведением было объявлено 
произведение Юрия Романова и этому произведению был присвоен статус Гимна 
Нижнесергинского района. 



Сам Юрий Витальевич о свое работе сказал: «Вся моя задача состоит в том, чтобы 
доставлять людям радость, чтобы они хоть на некоторое время забыли о своих проблемах, 
чтобы от моей работы на душе у них стало светлее и теплее». 

За свою трудовую деятельность Юрий Витальевич был награжден Дипломами и 
Грамотами за участие в фестивалях и смотрах художественной самодеятельности. 

За многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие культуры в районе 
в 2004 году Юрий Витальевич был награжден Грамотой Правительства Свердловской 
области; в 2011 году присвоено звание «Почетный гражданин Нижнесергинского 
городского поселения»; в 2013 году награжден Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

В опись вошли документы характеризующие жизнь и деятельность Романова Ю.В. 
(документы о награждениях, воспоминания коллег по работе и др.). 

Мешавкин Валентин Михайлович - поэт, «Ветеран труда», 
Почетный гражданин Нижнесергинского муниципального района» 

13 августа 1937 г,-
Мешавкин Валентин Михайлович родился 13 августа 1937 года в деревне 

Кордон, Артинского района, Свердловской области. С 1950 года жил, учился, 
работал в г. Красноуфимске, с 1956 по 1959 годы служил в Армии в Германии. 
После демобилизации жил в г. Ревде, где начал активное сотрудничество с 
газетой «Ревдинский рабочий», областными газетами, журналом «Уральский 
следопыт», телевидением. В 1968 году переехал в г. Михайловск, который 
стал ему родным, где начал писать стихи о замечательном крае, о родном 
городе о его славных людях. Стихи печатались в заводской, районной и 
областных газетах. Принимал активное в общественной жизни города, 
Михайловского завода ОЦМ, был постоянным участником агитбригад и 
художественной самодеятельности. Участник пяти коллективных сборников. 
В 2007 году в издательстве журнала «Урал» вышла третья книга «Мои 
колокола», в 2011 году сборник стихов - баллад - поэмы «Свет любви» и 
рассказов «Крутые излучены». 

В опись включены документы характеризующие жизнь и деятельность В.М. 
Мешавкина (документы о награждениях, сборник стихов, копии газетных статей и др.). 

Язьков Андрей Александрович - глава Нижнесергинского муниципального 
района, заместитель управляющего Западным управленческим округом 

16 ноября 1959 г . -
Язьков Андрей Александрович родился 16 ноября 1959 года в городе Михайловске 

Нижнесергинского района, коренной михайловец. Отец, дед и прадед всю жизнь проработали на 
Михайловском заводе по обработке цветных металлов. Мать после окончания Кольчугинского 
алюминиевого техника приехала по распределению на Михайловский завод. Андрей 
Александрович после окончания средней школы поступил работать на завод вальцовщиком. А 
через год пошел служить в армию. Службу нес на Дальнем Востоке, в Военно-Морском флоте. С 
1978 года по 1985 год учился в Хабаровском военно-морском техникуме. Закончил его с 
отличием, получил диплом техника-радиомеханика систем управления. После флотской службы 
вернулся в родительский дом, вновь пошел работать на Михайловский завод ОЦМ, в новый цех 
электротехнической фольги электромонтером. По решению завода ОЦМ возглавил молодежную 



стройку МЖК. Активная жизненная позиция привела его в Высшую партийную школе г. 
Свердловска, где он обучался с 1986 по 1990 годы. 

С апреля 1990 года был направлен в исполком Нижнесергинского районного Совета 
народных депутатов заведующим организационным отделом. Затем заместителем главы по 
социальным вопросам, первым заместителем администрации Нижнесергинского муниципального 
образования. 

12 сентября 1999 года избран главой Нижнесергинского муниципального образования, в 
сентябре 2003 года переизбран на второй срок. Согласно Уставу Нижнесергинского 
муниципального района являлся одновременно председателем Думы. 

В период работы в органах местного самоуправления прошел подготовку на курсах 
кадрового резерва в Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

За время работы главой муниципального образования проявил незаурядные организаторские 
способности, которые обеспечили стабильную социально - экономическую обстановку в районе. 
Выполнялись плановые задания по вводу жилья. Так в 2005 году было введено в эксплуатацию 
3800 кв.м. индивидуального жилья и 1225 кв.м муниципального жилья. Были построены 
газопроводы Арти-Михайловск - Нижние Серги, Нижние Серги - Атиг - Верхние Серги, 
Построена школа- лицей в д. Уфа - Шигири, введено в эксплуатацию три общеврачебных 
практики (ОВП). Завершено строительство оптико-волоконной связи на территории района, 
отремонтировано 39,3 км дорог, в 2006 году построен мост через реку Серга в с. Аракаево. 

Являясь председателем Думы на высоком уровне организовал деятельность депутатов. В 
период реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 - ФЗ была организована и 
проведена реформа местного самоуправления: образовано шесть муниципальных образований 
поселенческого уровня, успешно прошли выборы глав и депутатов представительных органов, 
сформирована нормативно-правовая база органов местного самоуправления, большая помощь 
оказывалась поселениям в исполнении полномочий местного значения. 

За свой труд Андрей Александрович был награжден медалями Российской Федерации, 
Почетными грамотами Правительства Свердловской области (2003), Законодательного Собрания 
Свердловской области (2006), отмечен благодарностью Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (2006), Юбилейной медалью «300 лет Военно -
морского флота» (1996), медалью «За активное участие во Всероссийской переписи населения в 
2002 году» (2003), медалью «100 лет Профсоюзам России» (2004). 

В опись включены документы характеризующие жизнь и деятельность А.А. 
Язькова (копии дипломов, документы о награждениях, газетные статьи, воспоминания 
друзей и др.). 

Вараксин Владимир Николаевич - глава Кленовского сельского поселения 
03 января 1952 г.-

Вараксин Владимир Николаевич родился 03 января 1952 года в с. Еманча, 
Манчажского района Свердловской области в семье Вараксиных Николая Петровича и 
Анны Семеновны. Всего в семье Вараксиных 6 детей. Вторым ребенком родился 
Владимир. Отец Николай Петрович работал водителем в леспромхозе, Мать Анна 
Семеновна - почтальоном. 
Семья жила в д. Катырева, в школу Владимир Николаевич ходил в с. Еманча. В 1967 
году семья Вараксиных переехала в с.Кленовское. 
Николай Петрович работал шофером в Совхозе Кленовской, Анна Семеновна работала 
на складе запчастей совхоза Кленовской. 



С 8 класса Владимир учился в Кленовской школе, где закончил 10 классов. Учеба 
в школе Владимиру давалась не легко. В 10 классе получил права тракториста и 
работал трактористом в совхозе «Кленовской». Очень увлекался охотой. С 1970 по 1972 
годы служил в рядах Советской Армии. После службы в Армии закончил 
Красноуфимский сельскохозяйственный техникум. 

В 1990 году закончил Свердловский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Агроном». В 1998 году был назначен главой администрации Кленовского 
сельского Совета. В 2005 году по итогам голосования был избран главой вновь 
образованного муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения, 
входящего в состав Нижнесергинского муниципального образования, наделенного 
статусом муниципального района, представительный орган которого находился в селе 
Кленовское. 

Под руководством и при непосредственном участии Владимира Николаевича были: 
сохранены и стабильно функционировали на территории поселения учреждения 
социальной сферы; 
в плановом режиме реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасных 
условий передвижения населения и автотранспорта в поселении в т.ч: 
- ремонт пешеходных и автомобильных мостов, ремонт дорог в населенных пунктах, 
уличное освещение, установка дорожных знаков и остановочных комплексов по пути 
следования маршрутов школьных автобусов, очистка дорог от снега. 

Реализован ряд мероприятий в жилищно- коммунальном хозяйстве: 
- построена блочно-модульная котельная «Термакс - 0,2 рд», приобретены индивидуальные 
отопительные котлы КВС рд - для отопления жилищного фонда в п. Ключевая, в 2012 году 
установлена блочно-модульная котельная для отопления жилищного фонда в с. 
Кленовское, реализуются мероприятия, направленные на тепло и энергосбережение 
(приобретены и установлены приборы измерения количества тепловой энергии в с. 
Накоряково) 
- проведен капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Киселевка, с частичной заменой 
водопроводных сетей в с. Накоряково, с. Кленовское) 
- проведены мероприятия по охране и обустройству нецентрализованных источников 
водоснабжения населения. 

По программе Родники были обустроены три источника нецентрализованного 
водоснабжения: Природный ключ Святониколаевский с. Кленовское, Ключ «Арефий» с. 
Накоряково, Ключ «Отевский» д. Отевка. 
Организована работа по обеспечению пожарной безопасности - несколько населенных 
пунктов оснащены мотопомпами по тушению пожаров, в целях проведения 
профилактических мероприятий и участия населения в тушении пожаров созданы 
добровольные пожарные дружины. 
Организована работа по обеспечению граждан деловым лесом и выделением земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство. Увеличилось число 
индивидуальных застройщиков жилых помещений на селе, в том числе пять молодых 
семей, через областные муниципальные программы, получили социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, пять молодых семей в стадии оформления 
документов. 

Нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны, стоявшие на очереди до 2005 
года, получили жилье или сертификаты на приобретение жилья, проводилась работа по 
принятию на учет и обеспечению жильем вдов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Владимир Николаевич имел большой управленческий опыт работы, разбирался в 
реализации вопросов местного значения, что позволяло ему успешно организовать работу 



органов местного самоуправления в поселении на всех этапах реформы местного 
самоуправления. 
Благодаря, личностным качествам, таким как умение решать нестандартные задачи, 
способность умеренно рисковать, дисциплинированность и самоконтроль, позволяли ему 
справляться с управленческой деятельностью на сложной по экономической составляющей 
и административно- географическому расположению территорией, не утратив творческой, 
социальной активности и высокой работоспособности. 

За свой труд Владимир Николаевич был награжден Почетной грамотой Главы 
Нижнесергинского муниципального образования (2001), нагрудным знаком Госкомстата 
России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002», медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006), Почетной 
грамотой Главы Нижнесергинского муниципального района (2007), Почетной грамотой 
Управляющего Западным управленческим округом (2007), Благодарственное Письмо 
Управляющего Западным управленческим округом (2011), Почетная грамота 
Законодательного Собрания Свердловской области (2012). 

В опись включены документы характеризующие жизнь и деятельность В.Н.Вараксина 
(копии дипломов, документы о награждениях, воспоминания друзей и др.). 


