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Шуртан 

 

Шуртан – деревня МО «Красноуфимский округ», в 32 км на северо-запад от 

города Красноуфимска, в лесной живописной малонаселенной местности, на 

левом берегу р. Шуртан (левый приток р. Иргина, басс. р. Кама). [1] 

 

 
 

Экскурс в историю 

Существует две версии основания деревни. По первой версии Шуртан основан в 

1737 году. [2]  

По второй версии деревня основана ранее 1880 года. [3] 

Жители занимались возделыванием сельскохозяйственных культур и 

выращиванием скота.  

Некоторые жители работали на Иргинском заводе, были крепостными и 

числились при заводе.  

Имеются данные, что жителями Шуртана изначально были татары. Но под 

натиском русского населения, которые их не очень любили за «скверный» 

характер и ленивость, татары переселились вверх по реке Шуртан и основали 

деревню Верх-Шуртан (Пермский край), где и живут в настоящее время. [4] 

По данным переписи с 1859 года по 1873 год в деревне Шуртан числилось 56 

дворов, число мужского населения – 152 человека, женского населения – 166 

человек.  

В 1890 году в деревне Шуртан была открыта Школа грамоты. [5] 

Во время Гражданской войны деревня очень страдала как от красногвардейцев, 

так и от белогвардейцев. Приходилось прятаться в специально вырытых ямах и 

окопах. Часто между войсками возникали перестрелки, стреляли с горы Паленая 

на гору Краева. В 70-х гг. окопы времен Гражданской войны еще были в 

прекрасном состоянии, местные дети в них играли. До сих пор очертания окопов 
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сохранились. Много мужчин было угнано с белогвардейскими отрядами в так 

называемую «колчаковскую мобилизацию». Отряды Колчака отступали через 

Нижнеиргинск и Шуртан и принудительно уводили с собой мужчин. Многие не 

вернулись, погибли в боях или умерли от болезней, некоторые остались жить в 

Сибири. [6] 

Неофициально деревня была разделена на верхнюю и нижнюю части – Зарека, 

Подгорная, Зайково. [7] 

Семьи жили на земельных наделах и занимались своим хозяйством. [8] Люди 

были православные, в церковь ходили пешком в Нижнеиргинск, Суксун, Ключи. 

[9] 

Болезненно для села проходило раскулачивание. Обособленное поселение 

Шуртанская выселка образовалось еще до революции. Туда выселяли на 

«исправление» (на постоянное или временное жительство) нарушителей, тех, кого 

считали опасными для проживания в деревне. Во время раскулачивания хозяйств, 

туда стали выселять те семьи, которым было позволено остаться в деревне, но 

место для жилья им было определено в 4 км на выселках.   

Раскулаченные семьи заново строили дома на отведенном месте и начинали жить 

заново. Позднее там была построена животноводческая ферма, на которой и 

работали жители выселок. Одна из семей, попавшая под раскулачивание была 

семья Ладейщиковой Александры Федоровны. У семьи отняли все, в том числе и 

пчелосемьи, о которых она очень жалела, так как пчел просто заморозили, 

поместив их в холодное место. На этих выселках со временем образовались 

большие сады, в которых росли деревья и кустарники: черемуха, смородина, 

малина, крыжовник, ирга. До 70-х гг. жители ходили собирать ягоды в эти сады, 

даже когда уже и выселок не стало. [9] 

В период коллективизации, в 1929 году в деревне был организован колхоз 

«Пахарь», в котором работало большинство жителей деревни. Первым 

председателем колхоза был Александр Малых. Затем председателями в разные 

годы были Шаламов и Суханов. [10]   

В Шуртане было организовано качественное начальное школьное образование. 

Здание школы было построено по особому проекту, в двух просторных больших 

классах размещались ученики. Отопление было печное.  В одном кабинете 

учились ученики 1 и 3 класса, во втором кабинете ученики 2 и 4 классов. В 

каждом классе примерно было по 15 учеников. В довоенные и военные годы 

учителями работали супруги Шевелины – Анфиса Ивановна и Григорий 

Григорьевич, который погиб в Великой Отечественной войне.  

До 1937 года Шуртан относился к Пермской области и только в 1937 году был 

присоединен к Красноуфимскому району Свердловской области. [5] 

В 1940 году в колхозе было 118 дворов, 357 человек населения, в том числе 

трудоспособных 197 человек. Развивалось полеводство, луговодство, 

овощеводство, животноводство, из технических культур выращивалась конопля. 

Имелась мельница, маслобойка, кузница, лесопилки, мастерская по обжиганию 
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извести, плетению лаптей, переработке воска, изготовлению ульев, изготовлению 

теплых вещей. [11] 

Сеяли зерновые, затем зерно раздавали членам колхоза, которые сушили зерно на 

печах, потом свозили на мельницу. Чтобы организовать снабжение хлебом 

колхозников, работающих на полях, женщины сами пекли хлеб. Тем хозяйкам, у 

кого получался самый вкусный хлеб, выдавали муку для выпечки, пекли в печах, 

утром приносили готовый хлеб в колхозную контору. [12]  

В период Великой Отечественной войны жили очень тяжело, страдали от голода, 

непосильной работы. Работали буквально днем и ночью, днем косили и жали, 

ночью скирдовали. Особенно тяжело было зимой, одежды не было, а зимы были 

очень суровые. Работали в лаптях, ступни примерзали прямо к лаптям. Днем дети 

учились, после учебы шли работать или помогать родителям. [12] 

В 1942-1943 гг. председателем колхоза работала Башкова Анна Ивановна, 

эвакуированная из Ленинграда. А ее сестра Башкова Елена Ивановна работала 

учителем в шуртанской школе. 

В 1944 году председателем был назначен Ладейщиков Игнатий Семенович, 

демобилизованный с фронта по ранению. [10] 

Во время войны люди умирали от голода, особенно трагична судьба детей, 

осиротевших в эти годы. У двух семей – Горбуновых и Ефимовых, в каждой из 

которых было по шестеро детей, умерли матери, детей забрали в детский дом. 

Старожилы даже помнят ужасающий случай: старший ребенок из семьи 

Ефимовых, подросток Саша сбежал из детдома зимой и шел пешком из 

Красноуфимска в Шуртан, мальчик не добрался до дома, замерз прямо на дороге, 

не доходя Чатлыка.  

Но часто случалось и такое, что сами жители деревни забирали осиротевших 

детей в свои семьи. Так, семья председателя Ладейщикова Игнатия Семеновича 

тоже не осталась в стороне, взяли в семью двух девочек-сирот. [10] 

В 1943 году работали в полях на тракторах и конях женщины и подростки. В 

колхозе было 3 трактора и 120 лошадей, было сформировано 4 бригады. [10] 

Особенно голодный был 1944 год. Заготовленных кормов не хватило, скотина 

начала погибать от голода. Кони падали и, чтобы сберечь хоть какое-то 

поголовье, коней подвешивали ремнями. С большими потерями дожили до весны. 

[10] 

В послевоенные годы учителем в шуртанской школе работала Клавдия 

Григорьевна Шевелина, в замужестве Быкова. В разное время учителями 

работали: Чуткова Любовь Павловна, Сабурова Полина Мироновна, Сюзева 

Людмила Степановна. [13] 

Обучение в деревне велось только до четвертого класса, с пятого класса дети 

учились в Нижнеиргинской школе и жили в интернате круглосуточного 

проживания. По выходным дням все ученики возвращались домой в Шуртан. В 

основном ходили пешком, в теплое время года кто-то ездил на велосипедах. 
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Иногда детей подвозили на лошадях, позднее на тракторах. В шуртанской школе 

обучались дети и из деревни Денисовка. [14] 

У школы был свой приусадебный участок, сажали и обрабатывали репу, горох, 

бобы. Дети, которые учились уже в Нижнеиргинской школе, отрабатывали 

положенные трудовые часы на колхозных полях, кто с родителями, кто в разных 

бригадах. [15] 

Детей в ту пору было много, играли в игры: лапту, прятки, качались на качелях, 

любимым занятием было прыганье на доске вдвоем. Играли на лужайках возле 

домов, места хватало. Ходили на горы Паленую и Краеву, Мысок, в ложок 

Галяма. Зимой катались с гор на лыжах, на санках, делали ледяные катушки, 

строили снежные городки. Очень любили играть в «войнушки», у каждого 

мальчишки был свой деревянный автомат. Но для игр времени оставалось мало, 

все работали, от мала до велика. [16] 

В послевоенное время был расцвет деревни. Работал колхоз, было много жителей, 

в каждом дворе было свое подсобное хозяйство. Обрабатывали огороды, держали 

домашний скот, было два стада крупного рогатого скота - верхнее и нижнее. [8] 

Колхоз был богатый, уже в 1952 году колхозу «Пахарь» принадлежали 5 машин, 

среди которых были и самосвалы, что по тем временам редкость. Колхоз 

занимался и разведением скота, и растениеводством. [10]   

В послевоенное время председателем колхоза был Осипов Павел Петрович. Был 

командирован в Шуртан партией для подъема сельского хозяйства, был из 

движения тридцатитысячников. [9] Тридцатитысячники – передовые работники 

предприятий и организаций, направленные КПСС в деревню в 1955-1957 гг. для 

руководства экономически слабыми и отстающими колхозами с целью подъема 

колхозного производства в СССР. На призыв партии и правительства 

откликнулось более 100 тысяч человек. Из них было отобрано свыше 30 тысяч 

наиболее квалифицированных и опытных работников, в основном коммунисты. 

Их стали называть «тридцатитысячниками», большинство «тридцатитысячников» 

было избрано председателями колхозов. [17]   

Павел Петрович Осипов очень много сделал для развития деревни. Был проведен 

водопровод, связь, воплощал много рационализаторских решений в производство. 

Например, сконструировал для животноводческой фермы автопоилки, чем очень 

облегчил труд доярок и скотников. [8]   

Павла Петровича все жители деревни до сих пор вспоминают с уважением и 

благодарностью. Функционировала животноводческая ферма, которая находилась 

в 4 км от деревни – на Шуртанской выселке. Жители, работающие на ферме, жили 

там же, где были построены 8 домов. Разводили коров, телят, поголовье овец 

доходило до 300 голов, кур – 200 голов, свиней. 

Овощеводческая бригада занималась посадкой огурцов, помидоров, капусты, 

было свое парниковое хозяйство. Самое трудное было поливать поля с овощами, 

воду приходилось носить с реки. Долгое время бригадиром животноводческого 

отделения работала Черепанова Ирина Тихоновна. [18] 
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Был большой конный двор, вплоть до 80-х гг. там содержалось большое 

поголовье лошадей, которое доходило до 50 голов. [19] 

Был построен сушильный комплекс – висхом.  Работал на дровах, зерно сушили 

круглые сутки. Сооружение было добротное, служило людям не один десяток лет. 

[20]  

Колхоз всегда был крепким, самостоятельным, кони были «справнее и холенее, 

чем у других». Когда шуртанские свадьбы приезжали кататься на своих лошадях в 

Нижнеиргинск, то все любовались красотой конных упряжек, украшены они 

всегда были оригинально и красиво. [20] 

Земли шуртанского колхоза были плодороднее, чем в Нижнеиргинске и площадь 

занимали не меньше. [20] Шуртанское отделение очень часто занимало 

лидирующие позиции в социалистическом соревновании, в «красном уголке» в 

конторе стояло переходящее Красное Знамя. [17] 

Возле деревни существовало несколько хуторов, на которых жили и работали 

люди. Самый большой хутор Красные Гари (Красная Гарь) находился примерно в 

10 км от деревни. Еще со времен Иргинского завода на Гарях жгли древесный 

уголь для завода и кузниц, затем перевозили на лошадях в Нижнеиргинск. В 1952 

году на хуторе было 14 жилых домов, в которых проживало 32 жителя. [21] 

Хутор Учхоз сельхозтехникума находился в 12 км от Шуртана. Хутор был 

организован нижнеиргинским колхозом совместно с руководством 

сельхозтехникума. При нем было создано экспериментальное отделение по 

выращиванию телят, контроль осуществляли научные сотрудники 

сельхозтехникума. В 1952 году на хуторе числилось 5 жилых домов с 24 

жителями. [4] 

Хутор Сокольская степь находился в полях шуртанского колхоза. В 1952 году на 

хуторе числилось 2 дома с 6 жителями. Занимались выпасом скота. [4] 

Хутор Мелькомбинат находился за рекой вблизи Шуртана, организован был для 

заготовки кормов предприятия «Мельуправление». В 1952 году на хуторе 

числился один дом с 5 жителями. [4] 

При Хуторе Тарханова числился дом с семьей в количестве 3 человек. Хутор 

Химики принадлежал артели «Лесохимик», вырабатывали деготь, смолы, 

скипидар. Хутор «Бабка Марья» находился в 15 км от Шуртана, там была 

скважина для воды и вырабатывалось электричество тракторным генератором. На 

хуторе выращивали на откорм молодняк крупного рогатого скота. На лето туда 

приезжали прикомандированные для работы. Леснический хутор «Кордон» был 

построен для заготовки леса и охоты. [4] 

Есть данные о работе в деревне Шуртан артелей «Горняк» и «Возрождение», у 

каждой был свой хутор. [4] Помимо основной работы на хуторах зимой 

выделывали шкуры и делали кожи для артели «Кустарь». Летом заготавливали 

кору ивы.   
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Работал в Шуртане детский сад, все дети ходили в одну группу.  Жители деревни 

до сих пор вспоминают своих нянечек и воспитателей Шаламову Таисью 

Васильевну и Закомлистову Веру Николаевну. [13] 

В деревне работал магазин, сначала это была небольшая лавка, которая 

периодически открывалась. Товар возили из Нижнеиргинска, торговать приезжал 

молодой парень Вадим. В конце 50-х годов построили новое здание для магазина. 

Долгое время там проработала Сабурова Августа Ефимовна. [10] 

В этом магазине в разное время работали: Прохорова Нина Ефимовна, Верзакова 

Полина Ефимовна, в 1987-1989 гг. Тырлова Татьяна Леонидовна. [16] 

В 1960 году колхоз стал отделением совхоза «Нижнеиргинский». В состав 

отделения входили: животноводческая ферма (откорм молодняка крупного 

рогатого скота), свиноводческая ферма и тракторно-полеводческая бригада. 

Управляющим шуртанского отделения работал Козлов Арсений Александрович; 

бригадирами и управляющими в разное время были: Турышев Иван Гаврилович, 

Берсенев Аркадий Николаевич, Верзаков Анатолий Иванович, Свердлов Иван 

Гаврилович. Пожарным работал Копыркин Тихон Семенович.  

Заведовали фермой в разное время: Крылосов Василий Васильевич, Прохорова 

Нина Ефимовна. Много обязанностей возлагали на звеньевых, одним из которых 

был Ведерников Иван Иванович. Складами заведовал Комаров Агафон 

Терентьевич. Учетчиком и бухгалтером работал Чутков Михаил Васильевич, был 

очень справедливым и добросовестным человеком. [13]   

Была телефонная связь, телефонные аппараты размещались в совхозной конторе и 

на ферме. [8]    

Совхоз долгое время работал и занимал передовые позиции, но постепенно начал 

приходить в упадок в 80-х гг., в 90-е гг. полностью прекратил свое 

существование.  

В деревне была налажена и почтовая связь. Первым почтальоном была Обвинцева 

Прасковья Васильевна. Пять раз в неделю в любую погоду ходила пешком в 

почтовое отделение в Нижнеиргинск, доставляла почту в Шуртан. Затем 

почтальоном работала Турышева Ольга Григорьевна, ее знали все и в Шуртане, и 

в Нижнеиргинске. И в дождь, и в снег пять раз в неделю ходила она в 

Нижнеиргинск за почтой. Зимой, бывало если не было дорог, то ходила на лыжах. 

За Ольгой Григорьевной в 80-х гг. закрепили лошадь, но обязали каждый день 

возить в деревню хлеб. Она загружала в свою небольшую будку хлеб на всю 

деревню, газеты и журналы и спешила в Шуртан. Так продолжалось вплоть до 90-

х гг., только в 69 лет Ольга Григорьевна под напором родных ушла с любимой 

почтовой работы. [13] 

С 1969 года начал работать медпункт, которым заведовала фельдшер Турышева 

Анна Ивановна. Она закончила Красноуфимское медицинское училище в 1968 

году, по распределению попала в другой населенный пункт, но депутат Чутков 

Михаил Васильевич добился перераспределения в свою деревню. В течение года 

обустраивали помещение, привезли инвентарь и в 1969 году медпункт начал 
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работать. [9] В разное время в нем работали: Крылосова (Таймасова) Лидия, 

Лузгин Леонид Евгеньевич (приезжал вести прием из Нижнеиргинска). [16] 

В последние годы существования совхоза управляющим отделения совхоза 

работал Верзаков Николай Федорович. В этот период в шуртанском отделении 

было 5 телятников. Телят на откорм привозили не только из Центрального 

отделения, но и со всего района. Летом телят откармливали в «летних лагерях», 

все лето они паслись на зеленой траве; зимой в деревянных телятниках. [17]    

Одними из передовых работников шуртанского отделения были Сабуров Ананий 

Иванович и Турышева Анна Максимовна. Сабуров Ананий Иванович был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Трудовой Славы. 

Турышева Анна Максимовна награждена медалью «За трудовую доблесть» и 

медалью Материнства II степени. [22] 

До 1980 года в деревне Шуртан функционировала библиотека с богатым 

книжным фондом. В послевоенное время библиотекарем работала Осипова 

Людмила, жена председателя колхоза Осипова Павла Петровича. Какое-то время 

в библиотеке работала Павлова Любовь. Много лет заведующей библиотекой 

проработала Сабурова Апполинария Мироновна. [13] 

Работал клуб, в котором показывали фильмы и проводили танцы. Новое здание 

клуба было построено в 1958 году.  Долгое время заведующей в клубе работала 

Чуткова Любовь Павловна, возле нее всегда вились стайкой дети, и она находила 

чем их занять. Ставили спектакли, проводили праздники, творческая жизнь 

кипела. Киномеханик из Нижнеиргинска Коньков Михаил Тимофеевич приезжал 

на мотоцикле «Урал» и устраивал кинопоказы. В 80-х гг. киномехаником в 

Шуртане работал Турышев Андрей Ильич. В это же время в клубе установили 

хороший стационарный киноаппарат. [13] 

Деревня начала распадаться в конце 70-х гг. Многие стали переезжать в 

Нижнеиргинское, многие уезжали в другие города. Постепенно пустели дома, 

совхоз перестал существовать.  

В 80-х гг. начала работать пилорама от «Сельхозтехники». [8] 

В деревне был избран свой староста, который поддерживал связь с 

Исполнительным комитетом Нижнеиргинского сельского Совета. Долгое время 

должность депутата в деревне Шуртан занимал Верзаков Анатолий Иванович. 

[13] 

В деревне было много старожилов, которые отличались большой физической 

силой, выносливостью и отменным здоровьем. Среди них: Горбунов Михаил, 

Черепанов Спиридон. Чуткова Анисья Ефимовна прожила 100 лет, воспитала 

троих приемных детей. До 80 лет держала корову и пчел. [19] 

 

Особенности территории 

Распространенные фамилии в деревне: Верзаковы, Крылосовы, Сальниковы, 

Завьяловы, Чутковы, Черепановы, Сабуровы, Ладейщиковы, Сенатыревы, 

Шаламовы, Вареных, Турышевы, Закомлистовы, Ведерниковы,  
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Природные достопримечательности. В окрестностях деревни находится 

ботанический памятник природы – Шуртанская дубрава.  

 

Деревня сегодня 

Сейчас инфраструктуры в деревне нет. Деревня относится к Нижнеиргинскому 

территориальному отделу. В настоящее время в д. Шуртан 2 улицы: Высокая и 

Широкая. В деревне прописано 6 человек, постоянно проживает 1 житель. Жилых 

домов осталось 5, кроме того, 2 дома находятся в процессе строительства. [21].  

Дома используются как дачи для летнего отдыха, так как природа Шуртана 

поистине уникальна.  

 

Известные люди д. Шуртан 

Малых Владимир Александрович  

Среди выходцев из д. Шуртан есть выдающаяся 

личность – профессор Владимир Александрович 

Малых (1923-1973 гг.) – советский физик-ядерщик, 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии, доктор технических наук, заместитель 

директора по научной работе Обнинского физико-

энергетического института, директор Всесоюзного 

Научно-исследовательского института технической 

информации классификации и кодирования. 

Родился 20 января 1923 года в деревне Шуртан, 

Красноуфимского района, Свердловской области. В 

начале 1940-х гг. семья переезжает в город Туринск 

Свердловской области.  

В 1940 году окончил школу № 1 г. Туринска с 

золотой медалью. Медаль давала право на поступление в институт без 

вступительных экзаменов, но из-за семейных трудностей Владимир 

Александрович был вынужден два года преподавать физику и математику в 

старших классах Туринской школы. 

В 1942 году поступил в Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова. В это же время начал работать лаборантом в Научно-

исследовательском институте ядерной физики МГУ. 

В декабре 1943 года был призван в армию мотоэлектриком в 232-й танковой 

бригаде. С 1944 года, после ранения и контузии, был переведен в штаб Тульского 

полка войск НКВД. 

В июле 1946 года, после демобилизации, продолжил учебу и работу в МГУ. 

Вскоре, из-за болезни, материальных трудностей, женитьбы, учебу пришлось 

бросить. 
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С 26 марта 1949 года начал работу старшим лаборантом в лаборатории «В» под 

руководством Олега Дмитриевича Казачковского, где зарекомендовал себя 

квалифицированным конструктором и технологом. 

В конце 1950 года ученым советом Владимир Александрович был утвержден 

соискателем ученой степени кандидата технических наук. Одновременно было 

подано ходатайство в ВАК о допуске его к защите диссертации без диплома о 

законченном высшем образовании. 

В 1951 году Владимиру Александровичу была поручена разработка 

тепловыделяющих элементов (твэлов) для первой АЭС. В августе 1953 года был 

назначен начальником технологического отдела. 

В октябре 1953 года ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент), разработанный В. А. 

Малых, был выбран для первой АЭС и рекомендован для изготовления на 

Электростальском машиностроительном заводе (ЭМЗ), где для этой цели 

создавался специальный цех. На время освоения процесса производства и 

выпуска комплекта ТВЭЛов, Малых был назначен заместителем главного 

инженера ЭМЗ и получил неограниченные полномочия на привлечение 

заводского персонала и оборудования для освоения и организации производства 

ТВЭЛов. К 30 апреля 1954 года на заводе изготовили комплект ТВЭЛов для 

первой АЭС. 

В 1956 году был награжден орденом Ленина за создание первой в мире АЭС. В 

1957 году в числе других разработчиков первого энергетического реактора было 

присвоено звание лауреата Ленинской премии.  

После присвоения премии, получил разрешение высшей аттестационной 

комиссии на защиту кандидатской диссертации при отсутствии законченного 

высшего образования. Защита проходила на ученом совете ВНИИНМ под 

председательством действительного члена Академии Наук СССР А. А. Бочвара. 

Диссертация была посвящена целому кругу проблем, разработанных на атомной 

станции. По результатам защиты Владимиру Александровичу была присуждена 

ученая степень доктора технических наук. 

В 1962 году был назначен начальником технологического сектора Физико-

энергетического института (ФЭИ). В 1964 году стал заместителем директора по 

научной работе ФЭИ в городе Обнинске Калужской области. 

В конце 60-х гг. приезжал на свою малую Родину - деревню Шуртан. Старожилы 

до сих пор помнят эту семью, Владимира Александровича, и его отца, который 

был первым председателем колхоза деревни Шуртан. [10,23] 

 

Сабуров Ананий Иванович  

Ананий Иванович родился 15 декабря 1928 года в д. Шуртан в семье коренных 

жителей деревни – Сабуровых Ивана Семеновича и Татьяны Степановны. 

Трудиться начал с 12 лет, работал на конях наравне со взрослыми, возил корма, 

пас коров, подвозил воду для полива. 



10 
 

В 1957 году выучился на тракториста. Весь 

трудовой путь трудился в родном колхозе «Пахарь», 

затем после объединения колхозов в шуртанском 

отделении совхоза «Нижнеиргинский».  

Всегда работал добросовестно, выполнял нормы 

гораздо выше положенных. На гусеничных 

тракторах работал мало, в основном на колесных. 

Вместо одной положенной сеялки всегда прицеплял 

две, на работу выходил раньше всех, заканчивал 

позже всех. На разнарядку в совхозную контору все 

приходили получать задания пешком, лишь Ананий 

Иванович всегда приезжал уже на готовом к работе 

тракторе, даже зимой. Для этого вместе с женой 

Апполинарией Мироновной вставали в пять утра. 

Разогревал двигатель паяльными лампами, а жена 

затопляла печь и грела воду в чугунках, чтобы разогреть этой водой трактор. За 

свое рвение к работе, выносливость и высокие показатели, жители деревни 

называли его уважительно «Ананька железный», он считал для себя это лучшей 

наградой. 

За своим трактором всегда следил тщательно, каждый год перед посевной 

пригонял его в МТМ для техобслуживания и ремонта, чтобы целый год трактор 

работал без поломок. После работы каждый вечер смазывал его и осматривал, 

чтобы утром сразу приступить к работе. И трактора служили ему по пятнадцать 

лет.  

В 1966 году переучивался на мастера-наладчика, немного поработал на этой 

должности и ушел обратно в трактористы. Не смог привыкнуть, прежняя работа 

оказалась ближе и привычнее.  

Летом работал на посевной, на уборке, пахал поля, силосовал. Силоса нужно было 

много. Чтобы силос получался сочным и качественным, специально настраивал 

ножи, приспосабливал технику к более высокой выработке. И результаты не 

заставляли себя ждать: телята прибывали по 1 кг в сутки, падежа от качественных 

кормов не было. Зимой на фермах работы для тракториста тоже хватало: подвезти 

корм, убрать навоз.  

Руководство всегда отмечало работу Анания Ивановича. Приедет учетчик на поле 

принимать работу, а у Анания больше всех засеяно. Начнут взвешивать телят, 

корм для которых он заготавливал, а они больше всех в весе прибыли.  

В 60 лет вышел на заслуженный отдых. Вскоре семья переехала в с. 

Нижнеиргинское.  

Награды: знак «Ударник 9-й пятилетки», медаль «Ветеран труда», звание 

«Ударник коммунистического труда», звание «Лучший по профессии», орден 

Трудового Красного Знамени, орден Трудовой Славы, был занесен в Книгу 

Почета колхоза «Пахарь» и совхоза «Нижнеиргинский».  
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Вместе с женой воспитали двоих детей. [15] 
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