
«Сменившие указку на винтовку» 

С фотографий на нас смотрят ветераны-учителя. Документы, письма, 

телеграммы, награды, воспоминания о боевом и трудовом пути учителей 

пушкинской школы, – все это передано в музей самими учителями, 

«сменившими указку на винтовку».  

Темпалов Александр Иванович 

Директор школы, при котором была основана школа №1 из слияния 

школы №13 и №1. Темпалов Александр Иванович 1911 года рождения. 

Родился в семье рабочего в городе Нижняя Салда Свердловской области, 

русский, беспартийный. С 1929 года – заведующий начальной школы 

деревни Северной Нижнесалдинского района (по командировке райкома 

ВЛКСМ). В 1932 году возглавил Нижнесалдинскую фабрично-заводскую 

семилетку, затем школу №3 города Нижняя Салда.  

С 1935 года переведен для налаживания работы в Верхнесалдинскую 

школу №14. В сентябре 1941 года Темпалов А.И. добровольно едет на фронт. 

Участвовал в защите города Москва. После тяжелого ранения работает в 

Нижнесалдинском военкомате начальником 4-й части. С сентября 1945 года 

работает директором школы №1, затем переводится в школу №2 (школа 

рабочей молодежи). С августа 1954 года снова директор новой школы №4. С 

1967 года директор школы №17 в районе Народной стройки города Верхняя 

Салда. С 1972 года – директор школы №14.Темпалов А.И. – бессменный 

директор школ города в течение 52 лет. 

    Шивырталова Александра Кирилловна  

Член КПСС, родилась 22 апреля 1921 года в городе Сарапул в 

Удмуртии, воевала радиотелеграфисткой в распоряжении штаба войск 

противовоздушной обороны (ПВО) города Москвы. Звание: старший 

сержант. Имеет награды: медаль «За оборону Москвы», медаль «За боевые 

заслуги», нагрудные знаки отличного связиста, 5 юбилейных медалей. 

Народному образованию в качестве учителя начальных классов отдала 39 

лет.  



Команда, где находилась Александра Кирилловна, была отправлена учиться 

на 3 месяца на только что открывшиеся курсы военных радиотелеграфистов. 

Спали на голых сетках кроватей, без одеял и подушек, укрывались шинелью. 

Но не хныкали, настроение у всех было бодрым. Учились по ускоренной 

программе, овладевая военной специальностью, одновременно изучая курс 

молодого бойца и занимаясь строевой подготовкой.  22 августа 1941 года 

приняли военную присягу. 

В конце ноября Александра Кирилловна заканчивает курсы 

радиотелеграфистов. Первый выпуск Александры Кирилловны попадает в 

первую команду комсомолок в городе Москва, в штаб войск 

Противовоздушной Обороны. В столицу прибыли ранним утром. Казанский  

вокзал. В штабе девушек встретило высокое начальство. Провели беседу, 

объяснили обстановку, задачи, дали сутки на отдых, а после девушки 

приступили к выполнению своих прямых обязанностей. Держали связь со 

всеми фронтами и даже с партизанскими отрядами.  

Девушки работали, не зная усталости и страха. 

В 1944 году в Главным Политическом Управлении Красной Армии ей 

был вручен партийный билет. В начале 1945 года части были 

перебазированы в Вильнюс, где Александра Кирилловна дослужила до 

демобилизации. 

После войны работала учителем. Вела начальные классы в сельской 

школе, где проработала 25 лет. Все это время была бессменным 

группарторгом. Затем, переехав в г. Верхняя Салда, работала в школе №1, в 

школе №3. Очень любима своими учениками. Они не забывают ее, часто 

навещают. Пишут письма. У этой женщины замечательная судьба. Она 

сумела выдержать важнейшие испытания в жизни – проверку совести, силы 

любви. 

Маслов Александр Семенович 



Александр Семенович Маслов родился 6 марта 1917 года в городе 

Верхняя Салда. С 1931 года по 1935 год учился в городе Нижняя Салда. В 

1933 году закончил ФЗО и получил специальность токаря-универсала  

четвертого  разряда. 

 В 1935 году закончил Н-Салдинский рабфак и поступил в 

Свердловский институт инженеров коммунального строительства (СИИКС). 

 С 1935 по 1937 год Александр Семенович закончил два курса СИИКСа. 

В 1937 году СИИКС расформировали. 

 С октября 1937 года он перешел на заочное обучение КИИКСа и 

устроился на работу учителем физики и математики в Бетьковскую среднюю 

школу Рыбно-Слободского района Татарской республики. 

 С 1 февраля 1940 года Александр Семенович призван в Красную 

Армию на Украину в город Винница. 

 В марте 1941 года окончил полковую школу в звании сержанта 

саперных войск и был направлен в саперную роту при вновь организованной 

мотомеханизированной стрелковой дивизии в городе Староконстантинове, 

Хмельницкой области. 

  

 Александр Семенович участвовал в освобождении Молдавии, Румынии 

и Венгрии. 

 На фронте он выполнял различные работы по обеспечению 

прохождения и обороны наших передовых войск: производили переправы 

через водные препятствия, разминировали шоссейные дороги, устанавливали 

противотанковые и противопехотные минные поля. 

 28 января 1945 года Александр Семенович получил тяжелое ранение в 

ногу на разминировании лесного завала при выходе из Венгрии в 

Чехословакию под городом Зволен. 

 На фронте он был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Красной Звезды», а затем медалью «За победу над Германией», в 1983 году 

медалью «Ветеран труда» и другими юбилейными медалями. 



 Александр Семенович был демобилизован по ранению в июне 1945 

года из госпиталя, является инвалидом Великой Отечественной войны 3 

группы. 

С октября 1945 года работал преподавателем математики в В-Салдинском 

техникуме. С 1947 года по 1973 год работал учителем физики в школе №1 

(26 лет). 

 В 1952 году он закончил Н-Тагильский учительский институт заочно. С 

выходом на пенсионный возраст в 1973 году Александр Семенович перешел 

работать в школу рабочей молодежи учителем физики.  

   

Золотая Ольга Федоровна  

Родилась и выросла Ольга Федоровна в Верхней Салде. До Великой 

Отечественной войны училась в педагогическом училище в Нижнем Тагиле  

 22 июня 1941 года на выпускном вечере учащимся вручили дипломы. 

А когда по радио объявили о начале войны, все девушки сразу подали 

заявления на фронт. Женщин в первый год войны на фронт не брали. 

 Тогда Ольга Федоровна пошла работать в нашу школу. Ей дали 

четвертый класс. А в нашем городе было два госпиталя. Она со своими 

ребятишками ходила к раненым. Дети показывали им спектакли, концерты, 

плясали «Барыню», «Русского». После представлений писали под диктовку 

раненых письма их родственникам. 

 В июне 1941 года десять девушек из В.Салды, в том числе и Ольга 

Федоровна, были отправлены на Дальний Восток обучаться военному делу. 

После обучения ей присвоили звание радистки и отправили служить в 805 

батальон авиационного обслуживания (бао).  

 Войну Ольга Федоровна Золотая закончила в немецком городе 

Штедтене, что в шестидесяти километрах от Берлина. Со своим 805 

батальоном она освобождала от фашистского  ига города: Витебск, Вильнюс, 

Шаулий, Дзядлово, Плоньск, Аллентштейн, Грудзянс, Тчев, Вейхарено, 

Пуцк, Гдыня, Гданьск, Млава, Цехенуй. 



 После войны Ольга Федоровна вернулась в В.Салду и стала работать в 

любимой школе, вступила в ряды КПСС. Учителем она проработала 44 года.  

Работала на ВСМПО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Зиновьев Михаил Акимович 

Родился 4 января 1917 года в городе В.Салда Свердловской области.  

Призван в Красную Армию 24 марта 1943 года Нижнесалдинским РВК 

Свердловской области. Служба в Красной Армии с 24 марта 1943 года по 20 

октября 1945 года. Участник Великой Отечественной войны в составе 

армейского полевого  госпиталя №528157 армий Вороножского, Степного, 

Юго-Западного и III Украинского фронтов, старший лейтенант, методист 

лечебной физкультуры госпиталя. Имеет ранение и контузию. 

Награды М.А.Зиновьева: 

Орден Отечественной войны II степени; 

Медали «За боевые заслуги», «За Отечествената война 1944-1945 гг.» (НРБ), 

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

памятный знак «Ветеран 57-й армии», «Ветеран труда», юбилейные. 

Трудовая деятельность: в течение 10 лет работал на ВСМПО, был завучем 

школы №1, с 1954 по 1977 год – директором вечерней школы №1. 

    Белов Илья Михайлович 

Родился 30 июля 1921 года в деревне Недорезы Тогауровского района 

Кировской области. Образование: окончил три курса Пермского 

художественного училища. Призван в Красную Армию в 1940 году. 

Участник Великой Отечественной войны в составе стрелковой дивизии. 

 Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией».  

Трудовая деятельность: 1946-1951гг. – художник-рекламист в Д/К имени 1 

Мая. 1951-1981гг. – учитель черчения и рисования, завуч производственного 

обучения Верхнесалдинской средней школы №1.  

Сведения с сайта ГИС «Память народа»: 



Звание: гвардии лейтенант, старший адъютант стрелкового батальона 36 

гвардейского стрелкового полка 14 гвардейской стрелковой дивизии
1
. 

 Широковский Леонид Иванович 

Учитель физкультуры. Родился 18 марта 1924 года в деревне 

ПервухиноТалицкого района Свердловской области. Образование среднее 

специальное. Призван в Красную Армию в июле 1942 года Тугулымским 

РВК Свердловской области.  

 Служба в рядах Красной Армии с июля 1942 года по октябрь 1945 года. 

Участник Великой Отечественной войны в составе Западного, Калининского, 

I Прибалтийского и II Украинского фронтов, старший сержант, стрелок-

разведчик. Имеет три ранения, инвалид 2 группы. Награжден орденами 

«Славы I и II степени», «Отечественной войны I степени», медалями: «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными, 

знаком «Отличный разведчик». 

 В августе 1942 года 18-летнего комсомольца, только что закончившего 

10 классов, направили учиться в пехотное училище. Обстановка на фронте в 

то время была тревожная, и курсанты военного училища, не закончив курс 

обучения, были отправлены на Калининский фронт, где влились в бывшую 

74-ю добровольную бригаду им. И.В.Сталина.  

 Свое боевое крещение красноармеец Широковский получил 23 февраля 

1943 года в бою за деревню Рожнево. Из взвода в 40 человек к концу боя в 

живых осталось только 17. Поредевшую в боях 74-ю бригаду вывели в район 

города Вязьмы на кратковременный отдых. Здесь на бригады 

переформировали бывшую 56-ю гвардию стрелковую дивизию, в 258 

стрелковом полку, во взводе разведки, продолжал свою службу сержант 

Широковский.  

3 октября 1944 года дивизия вместе с другими соединениями фронта 

освобождала столицу Латвии город Ригу. За эту операцию 5-я стрелковая 

дивизия была удостоена ордена Красного знамени. В составе этого полка 

                                                           
 



прошел гвардии старший сержант, помкомвзвода, а позднее – командир 

взвода разведки Л.И.Широковский по дорогам войны.  

 Много «языков» с немецкой стороны доставил гвардии сержант 

Леонид Широковский с товарищами. Три раза раненого, истекающего 

кровью Леонида товарищи выводили к своим. Побеждала молодость, раны 

затягивались, и он вновь возвращался в строй. 

  Мосеев Петр Григорьевич  

Петр Григорьевич проработал в школе совсем немного. 

Родился 29 июня 1917 года в городе Нижняя Салда Свердловской 

области. Образование высшее. Призван в Красную Армию в сентябре 1941 

года Нижнесалдинским РВК Свердловской области.  

Служба в Красной Армии с сентября 1941 года по ноябрь 1945 года. 

Участник Великой Отечественной войны в составе 23 отдельного 

инженерно-саперного батальона 50-й штурмовой Витебской, Хинганской 

инженерно-саперной бригады Северо-западного, Калининского, I и II 

Прибалтийского, Ленинградского и Забайкальского фронтов, старшина, 

помощник командира взвода. 

 Ранен в 1945 году, инвалид 2 группы. Награжден орденами: «Красной 

Звезды», «Отечественной войны II степени», медалями: «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейные. 

 П.Г.Мосеев вспоминает: 

«В первые два года войны я строил оборонительные рубежи под 

Ленинградом, Москвой, в Ростове-на-Дону на всех опасных направлениях. В 

последующие годы служил на северо-западе России, Белоруссии, Литве, 

Латвии. После победы над Германией воевал против Японии в северо-

восточном Китае.  

Служил рядовым, командиром отделения, помощником командира 

взвода, штабным писарем, в одном из боев командовал штурмовой группой, 

заменив раненого офицера. 



 Один из наших командиров внушал солдатам, что сапер – это 

золотой человек, он все должен уметь делать. Пехота, артиллерия. Танки в 

присутствии саперов чувствуют себя уверенно. Наш батальон обеспечивал 

продвижение войск по военным дорогам, в том числе через водные рубежи, 

мог поставить и снять минное поле, штурмом взять долговременную оборону 

противника.  

 В марте 1945 года мы прибыли на территорию Германии, охранял 

город Франкфурт. В этом я городе встретил Победу.» 

Евгений Борисович Колтунов – один из излечившихся раненых 

госпиталя 1845. Он остался в городе Верхняя Салда, став впоследствии 

самым знаменитым директором школы №1. 

Евгений Борисович Колтунов родился в 1920 году. В 1937 году 

закончил среднюю школу, а затем поступил в Нежинский государственный 

педагогический институт на физико-математический факультет.  После его 

окончания, в 1941 году добровольцем пошел на фронт. Евгений Борисович 

был направлен на курсы командного состава в Москву, в артиллерийскую 

академию имени Дзержинского.  

 Академия была эвакуирована в Самарканд. Курсы вывели из Москвы, 

направили до Кирова своим ходом, а потом на поезде до Семенова. Затем 

был отправлен для продолжения службы в парашютно-десантные войска. 

Евгений Борисович был направлен в 204 воздушно-десантную бригаду 1-го 

воздушно-десантного корпуса, формирование которого начиналось в 

Марксштате у немцев Поволжья.  

 Учиться было очень трудно. Прыжки повторялись через день. Днем – 

занятия, ночью – дежурства, чтобы обезвреживать зажигательные бомбы, 

сбрасываемые немцами… 

 Однажды всех подняли по тревоге, погрузили в эшелон и доставили в 

город Люберцы Московской области. Здесь происходило также обучение. В 

1941 году в ноябре бригада была переброшена на северо-западный фронт в 

Старую Руссу. Оттуда в тыл врага, чтобы вести там боевые действия. За 



участие в этой операции Евгений Борисович был награжден медалью «За 

отвагу». 28 марта 1942 года получил ранение в правую ногу, а в апреле 

вторично ранен в правую руку. Валдай, Кострома, Омск – города, где 

Евгению Борисовичу пришлось лежать в госпиталях.  В декабре 1942 года он 

был выписан инвалидом 2 группы. 

 С этого времени проживает в городе Верхняя Салда. С декабря 1942 

года по 1977 год работал в школе №1. 

С 1942 года по 1947 год – учитель физики.  

С 1947 года по 1949 год – заведующий гороно. 

С 1949 года по 1977 год – директор школы №1. 

 Евгений Борисович – член партии; награжден орденом Октябрьской 

революции, орденом Отечественной войны Iстепени, а также другими 

юбилейными наградами. 

 В 1964 году указом президиума Верховного Совета РСФСР Евгению 

Борисовичу Колтунову было присвоено звание заслуженного учителя 

РСФСР. С 1977 года – персональный пенсионер. Умер в 1979 году. 

 

 

 

 

 


