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       Наши земляки прославили себя ратными подвигами: младший унтер-офицер 

и георгиевский кавалер Антонина Тихоновна Пальшина. Движимая 

патриотическим чувством, девушка решила отправиться на фронт. Купив на 

рынке поношенную солдатскую форму, она в сентябре 1914 года пришла на 

призывной пункт. Так в армии появился доброволец  Антон Тихонович Пальшин. 

Проявив отвагу и героизм в боях с фашистскими захватчиками, погиб                        

генерал - майор Болотников Николай Антонович. 

За самоотверженный труд  Афанасию Федоровичу Пальшину, первому среди 

сельских тружеников Удмуртии, присвоено звание Герой  Социалистического 

Труда.   

Почти четверть века руководил колхозом «Россия» Русинов Дмитрий 

Васильевич. За высокие производственные показатели, достигнутые колхозом, 

Дмитрий Васильевич был награжден Орденом Ленина, ему было присвоено 

звание «Заслуженный агроном РСФСР» и «Заслуженный агроном Удмуртской 

АССР». 

      Воспевает родное село в своих стихах поэт Валентин Иванович Мартынов. На 

сегодняшний день выпущено 5 сборников его замечательных и душевных стихов. 

  

 



 

Мартынов Валентин Иванович 

Болотников Николай Антонович  

Пальшин Афанасий Федорович Русинов Дмитрий Васильевич 

Пальшина  
Антонина Тихоновна 

* Нажав на фото, вы сможете узнать подробную информацию о нашем земляке    



 

Пальшин Афанасий Федорович 
(6.11.1892 -16.01.1972)   

Герой Социалистического труда, 
 заслуженный колхозник колхоза «Россия» 



 

Пальшин Афанасий Федорович 
  
      Высшая степень отличия нашей страны выражена ёмким словом «ГЕРОЙ» - Герой 
Советского Союза, Герой России. 
      Словосочетание Герой труда стало активно использоваться с 1921 года, в 
историческом смысле применительно к Удмуртии оно пришло на смену такой 
легендарной награде ижевских оружейников как царский кафтан.  
Грамоты Героев Труда вручали передовым рабочим с большим трудовым стажем. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 года было учреждено звание 
Герой Труда. Оно присваивалось «лицам, имеющим особые заслуги в области 
производства, научной деятельности, государственной или общественной службы, 
проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет». Героям Труда 
вручалась грамота ЦИК СССР.  
       Через 11  лет учреждено  почетное звание, высшей степени отличия за трудовые 
заслуги - Звание Героя Социалистического Труда. Звание Героя Социалистического 
Труда введено в СССР в 27 декабря 1938 г. и просуществовало до 1991 г. 
Присваивалось Указом Президиума Верховного Совета СССР лицам, которые 
проявили трудовой героизм, "внесли значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства, содействовали подъему народного 
хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы страны". 



 

        Герою Социалистического Труда вручались: орден Ленина - высшая награда 
СССР, золотая медаль "Серп и Молот" и грамота Президиума Верховного Совета 
СССР. 
    Среди Героев Социалистического Труда (20400 чел.) есть и представители 
Удмуртии: работники промышленности, строительства, транспорта, лесного и 
сельского хозяйства, культуры - 76 чел., 3 чел. из них удостоены звания Героя 
Социалистического Труда дважды (И.Ф. Белобородов, М.Т. Калашников, В.Г. 
Садовников). 
      Первым в Удмуртии этого звания был удостоен Афанасий Фёдорович Пальшин  – 
звеньевой семеноводческого колхоза «Третий год пятилетки» Сарапульского района 
Удмуртской АССР (колхоз «Россия»).  
     Афанасий Федорович родился 6 ноября 1892  году в деревне Шевырялово 
Сарапульского уезда Вятской губернии. С детства пришлось Афанасию Федоровичу 
на себе испытать всю тяжесть крестьянского труда, бедность и беспросветность 
дореволюционной деревенской жизни. На десятки жизней хватило бы того, что 
пережил Афанасий Федорович. Подростком он взялся за соху и помогал отцу. А 
когда стал настоящим работником, началась Первая мировая война, он был 
мобилизован и отправлен на фронт. Не попал под пулю, попал под газ. 
Отравленный, полуживой, долгие месяцы лежал в госпиталях. А чуть поправился – 
опять на фронт. Контуженного его захватили в плен. Чужая пашня, чужие скотные 
дворы, а потом шахты, рудники. 



 

       Домой он вернулся лишь в двадцатых годах. Только в колхозе почувствовал себя 
хозяином бывший батрак.  
      С началом коллективизации в 1929 году одним из первых он вступил в 
сельскохозяйственную артель «Третий год пятилетки» (переименованную в 1962 
году в колхоз «Россия»). Он был очень трудолюбив и на каком  бы участке 
колхозного производства ни работал, всегда давал высокие показатели. 
       13 июня 1921 года за подписью В.И. Ленина было принято постановление 
Совнаркома РСФСР «О семеноводстве», в котором отмечалась необходимость 
использования в сельскохозяйственном производстве высокоценного чистосортного 
материала. Большое значение имело постановление Совнаркома СССР от 29 июня 
1937 года «О мерах по улучшению семян зерновых культур» Этим постановлением 
определена  система семеноводства, сортоиспытания.   
       А.Ф. Пальшин систематически изучал агротехнику и ряд лет руководил 
яровизацией и протравлением семян, внесением минеральных удобрений, 
подкормкой посевов и уходом за ними. Когда в 1937 году в районе встал вопрос об 
организации районного семеноводства, то выбор пал на колхоз «Третий год 
пятилетки». Афанасий Федорович  по примеру алтайского хлебороба Ефремова, 
вырастившего высокий урожай в сибирских условиях, стал организатором и 
руководителем ефремовского  звена. Большой вклад в артельное хозяйство внёс 
Пальшин в годы Великой Отечественной войны, когда оставшиеся в колхозе 
женщины, подростки и старики трудились, не покладая рук, чтобы обеспечить 
планы сдачи хлеба и другой сельскохозяйственной продукции в фонд обороны.  



 

         Что бы выполнить задание государства по производству и продаже сортовых 
семян зерновых, колхозу приходилось преодолевать множество трудностей. Об 
этом вспоминал Афанасий Федорович: «Мы звеном в семь человек вырастили рожь  
на площади 928 га по 31 ц. Посеяли ее по чистому пару отборными семенами, 
ухаживали за посевами и убрали без потерь. Пахали, боронили и сеяли на лошадях. 
Удобрения разбрасывали вручную. Сильно уставали, но зато ушла озимь под снег 
зеленым бархатом. А весной нашей радости не было конца – получилась рожь 
прямо – таки загляденье. Выжали ее вручную, снопы уложили в бабки, а 
обмолотили машиной» Так были выращены первые высокоурожайные хлеба в 
колхозе.   
     Совместно с агрономом М.А. Бобровым А.Ф. Пальшин составил агротехнический 
план звена, где предусмотрел подготовку семян, внесение в почву удобрений, уход 
за посевами, уборку и молотьбу. 
      Звеньевой метод организации и оплаты труда оправдал себя, дав 
положительные результаты. 
     Урожай получили такой, о котором раньше шевыряловцы и мечтать не могли.  
     В 1947 году звено А.Ф. Пальшина получило с каждого гектара по 31,7 центнера 
пшеницы на гектаре.  
      В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта                      
1948 года Афанасию Федоровичу Пальшину за получение высоких урожаев 
пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за 



 

 работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для 
весеннего сева, первому среди сельских тружеников Удмуртской АССР, было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп  и Молот». 
     Радостная весть о присвоении высокого звания быстро облетела все село. В тот 
же день в колхозном клубе состоялся митинг, на котором выступил Афанасий 
Федорович:  «Спасибо партии и правительству, спасибо товарищу Сталину, 
прославивших меня за мой скромный труд. Высокую награду и оказанную мне 
честь я отношу не только к себе, но и ко всему звену. Благодаря самоотверженной 
работе звена, особенно товарищей Калабина, Латкиной, Большаковой, и при 
повседневной помощи агронома колхоза тов. Боброва был выращен такой урожай, 
и я удостоен такой чести и славы». Группу его артели наградили орденами и 
медалями. 
       В дальнейшем ему приходилось работать на различных участках 
сельскохозяйственного производства. Как опытному полеводу, ему поручили 
выращивать картофель. Он и здесь показал своё мастерство, получив урожай 
свыше 200 центнеров с гектара. В 1961 году, будучи звеньевым по возделыванию 
сахарной свёклы, получил по 232 центнера свёклы с гектара.  
       За свой самоотверженный труд А.Ф, пальши неоднократно награждался 
Почётными грамотами. Он был участником Выставки достижений народного 
хозяйства СССР и получил бронзовую медаль ВДНХ.  



 

         В 1969 году Афанасию Федоровичу было присвоено звание «Заслуженный 
колхозник».  
     А.Ф. Пальшин вёл большую общественную работу, неоднократно избирался 
депутатом сельского Совета. Часто выступал со статьями на страницах газеты 
«Красное Прикамье», делился опытом выращивания высоких урожаев, 
рассказывал о трудовых подвигах односельчан. Опыт у него большой и за какую бы 
работу не брался – всегда добивался успеха. 
      Посвятив всю жизнь колхозному производству, работая рядовым колхозником, 
он был нетерпелив к нерадивости, небрежности в работе, сам же отдавал всю душу 
крестьянина земле. Вся жизнь А.Ф. Пальшина, неутомимого труженика полей, 
будет служить примером для колхозного крестьянства. Всегда будут в памяти слова 
А.Ф. Пальшина: «Еще хочется мне,  старику, сказать: много дал колхозный строй 
крестьянам, еще больше даст теперешним молодым. Только пусть с детства, с 
юности приучают руки свои и ум к крестьянскому делу». 
     Скончался Герой Социалистического труда, заслуженный колхозник колхоза 
«Россия» Афанасий Федорович Пальшин 16 января 1972 года, похоронен на 
Шевыряловском кладбище.  Именем его названа одна из улиц села. 
     В 2010 году на денежные средства, собранные депутатами Совета депутатов, 
муниципального образования «Сарапульский район» был изготовлен памятник и 
установлен на могиле А.Ф. Пальшина. 



 

Пальшина  
Антонина Тихоновна 

(08.01.1897 – 08.02.1992) 
 

Георгиевский кавалер,  

младший  

унтер-офицер, 

Почетный гражданин 

города Сарапула 



 

Пальшина Антонина Тихоновна 
  
      Родилась 8 января 1897 года в деревеньке Шевырялово, что под Сарапулом, в 
бедной крестьянской семье. Девочка с детства познала тяжелый крестьянский 
труд, но по настоянию отца окончила церковно-приходскую школу. Когда родители 
умерли, Антонина перебралась в городок Сарапул к старшей сестре, где стала 
осваивать профессию портнихи. Но заработки были маленькими, и в 1913 году 
девушка уехала в Баку, где нашла работу в булочной. Жизнь Антонины круто 
изменилась с началом Первой мировой войны. Движимая патриотическим 
чувством, девушка решила отправиться на фронт. До 1917 года женщин в армию 
не брали даже добровольцами, правда, бывали единичные исключения, но только 
по личному распоряжению императора. 
     Антонина пошла путем, который уже не раз использовали женщины, 
стремившиеся попасть в армию. Купив на рынке поношенную солдатскую форму, 
она в сентябре 1914 года пришла на призывной пункт. Так в армии появился 
доброволец Антон Тихонович Пальшин. Крепкой крестьянской девушке удалось 
выдать себя за парня. Пройдя курс ускоренного начального солдатского обучения, 
она была отправлена в кавалерию на Кавказский фронт. С детства привыкшая к 
лошадям, Антонина легко освоилась в полку и вскоре уже слыла за бывалого 
храброго солдата.  



 

      Ей пришлось участвовать и в кавалерийских атаках, и в тяжелых 
оборонительных боях. В одном из боев под турецкой крепостью Гасанкала 
эскадрон, в котором воевала Пальшина, попал под массированный огонь 
противника. Погиб командир эскадрона, были убиты или ранены унтер-офицеры. 
Тогда Антонина возглавила атаку, первой устремившись на врага. Уцелевшие 
бойцы её поддержали, противник был обращен в бегство.   
     В бою Антонина была ранена, сослуживцы вывезли её с передовой и отправили 
в госпиталь. Естественно, что от врачей секрет скрыть не удалось. Вскоре в полку 
узнали, что боец Пальшин - девушка. Возвращаться в свой полк, где о ней теперь 
все знали, Антонина не захотела, и после выздоровления решила отправиться на 
другой фронт. На вокзале в Баку при очередной проверке документов Пальшина 
чем-то заинтересовала патруль. Её задержали для выяснения личности. Опять все 
вскрылось, и Антонину отправили к родным в Сарапул. Казалось, на войну она 
вернуться больше не сможет. Но в дело вмешались журналисты, проведавшие, 
что с войны приехала девушка-кавалерист, воевавшая под мужским именем как 
знаменитая Надежда Дурова. В местной газете «Прикамская жизнь» появились 
публикации, в которых Антонину называли кавалерист-девицей германской 
войны. Она стала местной знаменитостью. Её стали приглашать на официальные 
мероприятия, посвященные помощи фронту, и даже устраивать в её честь 
банкеты. А девушка стремилась найти возможность снова уехать на фронт. 
Помогли краткосрочные курсы сестер милосердия.  



 

      Работа была крайне важная, но она тяготила Антонину. В последующем она 
написала, вспоминая про госпиталь, что искренне считала, в тылу «может 
всякий работать. Все тянуло меня, не знаю почему, к передовой линии, где идут 
бои, бьет артиллерия, где рвутся снаряды, истекают кровью солдаты. 
Неудержимо тянуло на передовую линию, чтобы быть вместе с солдатами, 
вместе в боях и окопах».                                                                                            
      Официальной возможности попасть на фронт не представлялось, и 
Антонина снова решила «стать мужчиной». Ночью в госпитале исчезла сестра 
милосердия, особых волнений это не вызвало, посчитали, что девица просто 
сбежала домой. А вскоре в 75-м пехотном Севастопольском полку появился 
молодой, но на удивление умелый солдат Антон Пальшин. Она опять 
отличилась в боях, но вскоре снова была разоблачена.                                                
     К лету 1915 года женщина, служащая в армии под мужской фамилией, уже 
не была редкостью, хотя такие случаи особо и не афишировали. Отважного 
бойца оставили служить, хотя командование теперь знало, что рядовой 
Пальшин - женщина. Удивительно, но она даже ходила в тыл противника за 
«языками». Вскоре появились и первые боевые награды - Георгиевский крест  
IV степени и Георгиевская медаль. Антонину произвели в чин ефрейтора и 
назначили командиром отделения.            



 

    Возможность вновь отличиться представилась Антонине во время 
знаменитого Брусиловского прорыва. В бою под Черновицами она, как и в 
начале своей военной карьеры, заменив тяжело раненого командира, подняла 
солдат в атаку. В этом бою Антонина была ранена. Наградить боевую женщину 
Георгиевским крестом III степени и Георгиевской медалью в полевой лазарет 
приехал сам генерал А.А. Брусилов. Он сообщил Антонине, что она уже не 
ефрейтор, а младший унтер-офицер. Но вернуться в родной полк девушке было 
не суждено. Ранение оказалось тяжелым, и её отправили в военный госпиталь в 
Киев, где она пролежала до лета 1917 года.          
      Перед октябрьской революцией Пальшина вернулась в Сарапул. Антонина 
поддержала большевиков, сначала работала в исполкоме, а когда город 
захватили войска Колчака, участвовала в подпольной борьбе. В 1920 году 
вышла замуж за комиссара 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии                          
Г.Г. Фролова и уехала с ним на юг. В начале 20-х годов три года работала в 
Новороссийске сотрудником ЧК. Затем развелась с мужем и с двумя детьми 
вернулась в Сарапул. В 1932 году Антонина снова вышла замуж. Жили с мужем 
не богато, но счастливо. Но началась Великая Отечественная война, муж ушел 
добровольцем на фронт и в 1943 году погиб.         



 

     Как и когда-то в 1914 году, Пальшина попыталась отправиться на фронт, но 
ей отказали – возраст уже был за 40 лет. Всю войну Антонина добросовестно 
трудилась в тылу, стремясь внести и свою лепту в победу над противником.                          
В 1956 году она вышла на пенсию. Несмотря на тяжелые ранения, полученные 
на Первой мировой, голод и изматывающий труд в военные годы, Антонина 
Тихоновна всегда была крепка духом, поражая окружающих неиссякаемым 
оптимизмом и жизнелюбием. Почетный гражданин города 
Сарапула.                   
     Умерла младший унтер-офицер и георгиевский кавалер Антонина 
Пальшина в 1992 году, не дожив 5 лет до столетнего юбилея. 
    Память об этой удивительной женщине сохранилась в с. Шевырялово,                        
в г. Сарапуле, в Удмуртии. Документальные памятники об Антонине Тихоновне 
– документы, фотографии, книги, личные вещи, дневники-воспоминания – 
хранятся в Музее истории и культуры Среднего Прикамья. 
    О ее гражданском подвиге удмуртский писатель Семен Самсонов создал 
повесть «Не сказка – быль», композитор Геннадий Корепанов-Камский 
написал оперу «Россиянка», заслуженный художник РСФСР Петр Семенов 
создал ее портрет. В 2001 году документальной студией «Центр» был снят 
фильм «ХХ век. Великая Россия». Одна из серий посвящена Антонине 
Пальшиной. 



 

     В год 100-летия начала Первой мировой войны, в январе 2014 года по 
инициативе Музея истории и культуры Среднего Прикамья в Сарапуле стартовала 
Благотворительная акция по сбору средств на создание памятника Антонине 
Тихоновне Пальшиной. Внесение добровольных пожертвований проводилось 
путем организации акций – «Кружечные сборы» и размещения специального 
стенда с ящиком-копилкой на площадках городских мероприятий, в учреждениях 
и предприятиях города. Памятник А.Т. Пальшиной был выполнен по проекту 
Народного художника России, скульптора Владимира Суровцева и установлен в          
   сквере Центральной городской библиотеки им. Н.К. 
   Крупской. Торжественная церемония открытия 
   состоялась 9 декабря 2016 года. Вновь установленная 
   скульптурная композиция олицетворяет уважение 
   всем тем людям, которые участвовали в Первой 
   мировой войне.  
                                                          Добавим, Сарапул стал единственным в России  
                                                    городом, в котором установлены  
                                                    памятники двум женщинам –  
                                                    Георгиевским кавалерам. 



 

Русинов  
Дмитрий Васильевич 

(08. 11. 1919 - 05.06.1990) 
 

Председатель колхоза 

«Россия» с  1957 по 1980 гг, 

участник Великой 

Отечественной войны,  

кавалер Ордена Ленина, 

«Заслуженный агроном 

РСФСР» 

«Заслуженный агроном 

Удмуртской АССР»,  



 

Русинов Дмитрий Васильевич 
  
     Русинов Дмитрий Васильевич родился в 1919 году в деревне Шевырялово. 
Здесь прошла жизнь не только  его родителей, а дедов  и прадедов. Здесь они 
крестьянствовали, вели свое небольшое хозяйство.   
     В 1929 году, когда в селе была организованна сельскохозяйственная артель, 
отец его - Василий Михайлович, вступил  в неё без колебания, чей труд через                      
19 лет был увенчан орденом Ленина. А еще через 18 лет, то есть в 1966 году, 
орденом Ленина был награжден его сын - Дмитрий Васильевич. Отец долгие годы 
руководил бригадой, а сын - уже целым колхозом. 
     Дмитрий Васильевич сначала не знал, что судьба крепко свяжет его с отчим 
домом, с колхозом. После окончания семилетки, поступил в городскую школу. 
Выучился на сантехника и был направлен на работу в Кировскую область, но 
пробыл там всего год. Не смог привыкнуть к городской жизни.  
     - Сбежал ведь домой, - вспоминал Дмитрий Васильевич с улыбкой, - к земле 
потянуло.  
     До призыва в армию работал рядовым колхозником колхоза «Третий год 
пятилетки». В 1940 году был призван в ряды Красной Армии.  На втором году 
службы его застала война. Прошел ее в пехоте, был автоматчиком. Бил фашистов 
на третьем Белорусском фронте, был дважды ранен, участвовал в освобождение 
Орши, Витебска участвовал во взятии Кенисберга. Нелегко было. Но он стойко 
перенес  все тяготы войны. 
 



 

          В трудные минуты его согревали думы о родном доме, колхозе.  
      Не раз мысленно представлял себе, как вернется в отчий край, переступит порог 
родного дома. И этот день настал. 
          Возвратиться домой довелось лишь после шестилетней разлуки. На первых 
порах Дмитрия Васильевича поставили заведовать фермой колхоза «Третий  год 
пятилетки», где требовалась мужская рука. 
      Чуть позднее, оценив организаторские способности, выдвинули на  должность 
заместителя  председателя колхоза. К тому времени жизнь Дмитрия Васильевича 
вошла в обычную колею, женился, родилась дочь. В 1949 году стал коммунистом. 
Колхозное хозяйство росло, и управлять становилось труднее. Нужно было учиться, 
и Дмитрий Васильевич по рекомендации председателя колхоза имени Вильямса, 
Афанасия Михайловича Боброва становится слушателем республиканской 
трехгодичной школы по подготовке руководящих работников сельского хозяйства. 
После ее окончания ему присваивается звание младшего агронома. Он снова 
возвращается в колхоз и снова, как прежде, вначале идет на ферму. Афанасия 
Михайловича, агронома по образованию уже не было, его выдвинули на партийную 
работу. И вот на отчетно- выборном собрании встал вопрос о смене председателя. 
Дмитрий Васильевич вспоминал это бурное собрание, состоявшееся 12 февраля 
1957 года и каждый раз перед его глазами вставал лес рук, поднятых за его 
кандидатуру. Колхозники единогласно доверили ему вести хозяйство 



 

             К началу семидесятых годов урожайность зерновых уверенно и 
стабильно перевалила за 20 центнеров с гектара, а оплата труда колхозника 
выросла более чем в два раза. В 1965  году Дмитрию Васильевичу Русинову 
присваивается почетное звание Заслуженного агронома Удмурткой АССР, 
через два года на его груди появляется высокая награда Родины – орден 
Ленина. В 1968 году колхоз «Россия» становится участником Всесоюзной  
выставки достижений народного хозяйства. В 1969 году Дмитрий Васильевич 
избирается делегатом на Всесоюзный съезд колхозников – он представлял 
Сарапульских хлеборобов на большом форуме. В 1970 оду ему присваивается 
почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». Но самый большой толчок 
дальнейшего развития хозяйства дал мартовский (1965 года) Пленум ЦК КПСС. 
Именно после него в колхозе началось большое капитальное строительство. 
По итогам восьмой пятилетки Дмитрий Васильевич был удостоен ордена 
Октябрьской революции, а в девятой - ордена Трудового Красного Знамени.  
      Колхоз неоднократно выходит победителем, как в республиканском, так и 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. В 1967 году в стране 
отметилось 50 - летие Советской власти, колхозу на вечное хранение было 
вручено Красное Знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. 



 

       4 июля 1980 года на общем собрании колхозников, рассмотрев заявление 
Дмитрия Васильевича об освобождении его от должности председателя колхоза, 
утвердило его просьбу, и он ушел на пенсию республиканского значения.  
      За время правления Дмитрия Васильевича была преобразована старая деревня. 
Коренная её ломка как общего вида, так форм и содержания жилья начались после 
решения мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС.                                         
      В 1966-1968 годах в колхозе были построены два совмещенные типовые 
колхозные зернотоки, новый телятник, коровник, свинарник, проведена 
механизация животноводческих помещений – водоснабжение, кормоподача, 
механическая дойка и др.  В 1971 году завершено составление Генерального плана 
застройки Шевырялово. По плану в центре села построены административный 
корпус, дом культуры, школа, магазин, Дом быта. Строительство жилого фонда 
предусмотрено вокруг центральной площади. За годы девятой пятилетки были 
построены: магазин, столовая, медпункт, детские ясли, 48 двухквартирных 
трехкомнатных домов в каменном исполнении, 13 деревянных. Построена 
телефонная подстанция, водопровод, построена котельная. Все это было построено 
за счет денежных средств колхоза «Россия», который считался «миллионером».  
      Благодаря Дмитрию Васильевичу в 1975 году был установлен Памятник павшим 
землякам в честь 30-летия Победы. Он нашел художника  в Ленинграде, который 
сделал эскиз. Там же отлили памятник, а в Шевырялово привезли готовый памятник 
и установили на центральной улице Памяти Земляков.  



 

      Дмитрий Васильевич, работая председателем колхоза, вел большую 
общественную работу, являясь членом бюро райкома КПСС, депутатом 
райсовета.  
      5 июня 1990 года на 71 году жизни ушел из жизни человек большой души, 
трезвого ума, который был авторитетом для односельчан. 
         Светлая память о Дмитрии Васильевиче, принципиальном человеке, 
замечательном руководителе навсегда останется в памяти тружеников района. 



 
(5 марта 1934 г.) 

Поэт,  
член литературного 

объединения при газете 
«Красное Прикамье» 

 
 

Мартынов 
Валентин Иванович  



 

Валентин Иванович Мартынов 
  
    Валентин Иванович Мартынов родился 5 марта 1934 года в селе 
Шевырялово Сарапульского района.  Как и все сверстник  военных лет, зимой 
учился в образовательной школе семи – летки, а летом работал в колхозе. 
После окончания школы учился с 1949 - 1950 года на дневном отделение 
Сарапульского электромеханического техникума. В 1951 году поступил на 
завод № 284 (ЭГЗ) учеником токаря – автоматчика. В 1953 году был призван в 
ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, приехал в родной Сарапул и 
стал работать токарем на электрогенераторном заводе, наладчиком токарных 
автоматов, сменным, старшим мастером и корреспондентом заводской 
многотиражки «Наша жизнь». 
     После окончания авиационного техникума стал мастером 
производственного участка механического цеха. Затем работал машинистом 
насосных установок на заводе "Элеконд". Много лет был корреспондентом 
заводских многотиражных газет «Наша жизнь» (СЭГЗ) и «Заводская новь» 
(«Элеконд»). 
       Еще в юности Валентин Иванович начал писать стихи. Многие его 
произведения были опубликованы на страницах газет «Наша жизнь», 
«Заводская новь», «Красное Прикамье» и республиканских изданий.  



 

    В начале 1976 года возобновило  работу Сарапульское литературное 
объединение при газете «Красное Прикамье», он стал одним из первых его 
участников. Валентину Ивановичу довелось побывать на республиканских 
семинарах и съездах, обозревать периодические издания в области 
литературы, общаться с известными республиканскими, а иногда и 
всесоюзными лидерами поэзии и прозы и согласно плану литбюро (куда был 
избран) проводить беседы с коллективом Сарапульского литературного 
объединения. 
      В те времена была налажена деловая дружеская связь с литклубом города 
Воткинска, посещали школы, учебные заведения и общественные 
предприятия Сарапула. С 1980 по 1984 годы работы литклубцев и Валентина 
Ивановича публиковались в республиканском издательстве «Удмуртия», в 
коллективных сборниках «Горизонт», а так же в районной печати. 
      В 1992 году вышел из печати первый  сборник стихов Валентина 
Ивановича «У столбовых дорог». В 2010 году - сборник стихов "Годовые 
кольца", в 2011 году - сборник стихов Дым Отечества", в 2013 году сборник 
стихов и рассказов «Далекое – близко», в 2014 – году сборник стихов 
«Восьмидесятая верста». 



 

        На протяжении многих лет В.И. Мартынов является членом 
литературного объединения при газете «Красное Прикамье». 
     «Мир стихов Валентина Мартынова пристальной заботы о том, 
чтобы в человеческих душах и помыслах было чисто и мудро, что бы 
солнце каждого наступающего дня никому не застелили нелады и 
незадачи. Поэт внимателен к деталям, творческое чутье позволят ему 
отыскать в толчее повседневности главные определяющие черты и 
характеры своих лирических героев.    
      А. Демьянов член Союза писателей РФ».  
    
  

Сказать хочу, нисколько ни хвалясь, 

Что кое - что на белом свете видел. 

И не скажу, что жизнь не удалась: 

Я на свою судьбину не в обиде. 

    В.Мартынов 



 



 

Николай Антонович Болотников 
(24. 12. 1898 – 16.01.1943 гг.) 

Советский военачальник, генерал-майор танковых войск (1940), 
командующий бронетанковыми и механизированными войсками 

Волховского фронта  



 

Николай Антонович Болотников 
  
     Советский военачальник, генерал-майор танковых войск (1940), 
командующий бронетанковыми и механизированными войсками Волховского 
фронта (1942—43). 
     Родился 24 декабря 1898 года в деревне Болотниково Сарапульского уезда 
Вятской губернии.  Отец его — Антон Кузьмич был бедным крестьянином. 
Летом работал на земле, а зимой уходил на заработки в город Сарапул. Шли 
годы. Николай окончил трехклассную церковно-приходскую школу, а затем 
помогал отцу по хозяйству. 
      Дальнейшая судьба Николая Антоновича сложилась так, как и многих 
молодых парней того времени. Так,  движимый большой патриотической 
силой за свою родину, за Советскую власть, в 1918 году ушёл добровольцами 
в Красную Армию.  Из добровольцев — жителей 
     Сарапульского уезда и Сарапула был сформирован 3-й Советский полк, 
который вошел в состав Азинской дивизии. В апреле 1919 года около деревни 
Болотниково были вырыты окопы, завязалась яростная схватка молодых 
бойцов Азинской дивизии с колчаковцами. В рядах прославленной Азинской 
дивизии Николай Антонович Болотников принимает активное участие в 
борьбе с внутренней контрреволюцией.  



 

     В составе этой дивизии он освобождал города Сарапул, Воткинск и другие. В 
сражениях под Янаулом был ранен, после выздоровления снова вернулся в свою 
часть. Дивизия, в которой служил Н. А. Болотников, участвовала в разгроме 
белогвардейских банд Иванова и Махно. Молодого храброго бойца замечают. Его 
назначают на должность помощника командира взвода, а затем командиром 
взвода 45-го стрелкового полка. 
     Закончилась гражданская война. Многие сложили головы за советскую власть, 
они погибали за будущую хорошую жизнь. Когда-то мечтал о счастливом труде 
хлебопашца Николай Болотников, но судьба сложилась по-другому. Он был 
направлен в военное училище, затем окончил высшие бронетанковые курсы.  
Мужала и крепла молодая Республика Советов, и вместе с ней мужал и рос 
командир Николай Антонович Болотников. В 1926 году он вступает в ряды 
Коммунистической партии. Опытный, волевой командир настойчиво повышает 
воинское мастерство своих подчиненных. Руководимые им части неоднократно 
занимали первые места в соединении. 
      В 1939 году Николай Антонович Болотников — командир танковой бригады. 
Танкисты его бригады в 1939 году освобождали Западную Белоруссию. Начало 
Великой Отечественной войны застало Н. А. Болотникова в должности начальника 
Ленинградских Краснознамениых курсов усовершенствования начальствующего 
состава Красной Армии. 



 

     Во время приближения немецко-фашистских войск к городу Ленина Н. А. 
Болотникова назначают помощником, а затем заместителем командующего 
войсками Ленинградского фронта по танковый частям. Смелый, бесстрашный в 
бою генерал постоянно находится в войсках среди солдат и офицеров, личным 
примером воодушевляя их на подвиги во славу нашей Родины. 
     После начала Великой Отечественной войны, с 1 июля 1941 года – 
помощник командующего Северным фронтом по автобронетанковым войскам. 
Под его руководством в Ленинграде были созданы новые танковые части: 
на базе 1-й танковой дивизии в сентябре была сформирована 123-я танковая 
бригада (полковник В. И. Баранов), на базе 24-й танковой дивизии и других 
частей образованы 124-я (полковник А. Г. Родин) и 125-я (полковник 
М. И. Чесноков) танковые бригады, а также семь отдельных танковых 
батальонов непосредственной поддержки пехоты. 
     В 1942—43 годах – командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Волховского фронта. 
     К началу 1943 г. стратегическое положение советских войск под 
Ленинградом наметились благоприятные перемены. 
      Советское наступление началось в 9 часов 30 минут 12 января 1943 г. при 
температуре -23 градуса. 



 

    После мощной артиллерийской и авиационной подготовки провиденной 14-й 
воздушной армией плотностью 160 орудий и минометов на км фронта (шедшей на 
Волховском фронте 1 час 45 минут на Ленинградском 2 часа) в 11 часов 50 минут 
части 67-й армии форсировали Неву и, за минуты взломав передний край глубоко 
эшелонированной обороны противника, стали двигаться на восток южнее 
Ладожского озера уничтожив узел сопротивления 207-й охраной дивизии 
противника (в первый они прошли 12 км). Однако 45 гвардейская дивизия 
генерала А. А. Краснова взяла только первую траншею, а 86 стековая дивизия В А 
Трубачева и вовсе осталась на месте. 2-й ударной и 8-й армий в 11.15 перешли в 
наступление в общем направлении на Синявино, прорвав, оборону противника на 
участке Липка, Гайтолово, продвинулись на 2-2,5 км; на фронте 54 и 52-й армий, 
частью сил, вели разведку боем. Противник оказывает упорное огневое 
сопротивление, подвергая боевые порядки войск сильному воздействию 
артиллерией из районов Рабочий Поселок No 5, Синявино, поселок 1-й Эстонский, 
Михайловский, разъезд Апраксин 
     Танкам и пехоте Болотникова в первый день прошли 3 км в полосе 2-й ударной 
армии заняв рощу Круглая и окружив рабочий поселок №8 и к 18.00 вели бой на 
фронте восточной части Липка, Рабочий Поселок № 4, восточного берега озера 
Глухое, отм. 23,4 и западнее Гайтолово. 



 

    …После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 
18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда» 
    К сожалению, генералу Николай Антоновичу Болотникову не удалось 
дожить до счастливого дня прорыва блокады. Жизнь этого замечательного 
человека, бесстрашного воина трагически оборвалась 16 января (по другим 
данным 26) 1943 г. от прямого попадания вражеской авиатцианой бомбы в 
блиндаж. 
    В газете Волховского фронта «Фронтовая правда» за 29 января 1943 г. «На 
боевом посту, на передней линии, защищая город Ленина, погиб смертью 
храбрых генерал-майор Болотников. В его лице замечательного командира, 
прекрасного воина большевика. С именем Болотникова связаны все крупные 
операции, проходившие на нашем фронте. Во всех упорных и ожесточенных 
сражениях генерал – майор Болотников был на самых опасных и 
ответственных участках, умело, направляя удары своих частей по врагу, 
делая все для прославления русского оружия». 
    Генерал-майор Николай Антонович Болотников в дни битвы за Ленинград 
проявил себя как выдающийся полководец. Эта битва была героическая и 
трагическая. Советская армия потеряла в ней 600 тыс. солдат, офицеров и 
генералов и 1млн. 200 тыс. мирных жителей, немцы безвозвратно потеряли 
до 500тыс. человек.  



 

     Танки и пехота Болотникова с июля 1941 по февраль 1943 гг. удерживали 
правый фланг советско-германского фронта, сковывали группу армий «Север» и 
почти всю финскую армию. Части руководимые и воспитанные Болотниковым 
отлично проявили себя в Мгинской (22 июля – 22 августе) и Лениниградской – 
Новгородской стратегических наступательных операциях окончательно разбив 
группу армий «Север» фельдмаршала Г Кюхлера. 
      Николай Антонович Болотников похоронен в городе Волхове, там же ему 
поставлен памятник. В селе Шевырялово его именем названа одна из улиц села. 
Народ не должен забывать своих героев. Но имя Николая Антоновича 
Болотникова у нас почти забыто (его даже нет в энциклопедии «Удмуртская 
республика»). 


