


К Году педагога и наставника 
проект  

«Учителями славится наш край» 



Курганские учителя – участники 
Великой Отечественной войны 

 



Учитель! Это самая мирная профессия на земле. Понятия «война» и «учитель» несовместимы: учитель 
учит добру и справедливости, рассказывает о мирном труде и о любви к природе… Так было всегда. Так 
было в каждой советской школе. 

Но наступили грозные сороковые, и педагогам пришлось освоить военные профессии, став солдатами 
Великой Отечественной войны. Их мужество, стойкость, активная жизненная позиция стали примером для 
подражания. Вряд ли найдется такой участок фронта, такое крупное сражение, где бы не воевали учителя 
- верные сыны советского народа, представители самого массового отряда интеллигенции.  

 Учителя-фронтовики - это особенная категория педагогов, дававших детям больше, чем математические 
формулы и правила грамматики. Они были живым воплощением героической истории, источником 
рассказов о войне. Они учили послевоенное поколение патриотизму, мужеству… Давно их уже нет, но 
память о них жива в сердцах бывших учеников, которых они сделали грамотными, образованными, 
привили нравственную основу. 

Мы хотим рассказать вам об учителях, чьи жизни в годы войны стали сплавом мужества, стойкости и 
самоотверженности. Хотя их имена не были широко известны, но подобно любому неизвестному воину, 
они внесли свой неоценимый вклад в дело Великой Победы, и после войны вернулись учителями в школы 
нашего города. 

 

 



Перед войной. Учитель – Кудрин Иван Кузьмич. 

Село Сладкокарасинское Мишкинского района, 1941 год 



Он осилил всю тяжесть 

Солдатских дорог, 

Воевал по-геройски гордо. 

Он учителем был, 

Но на первый урок 

Опоздал на четыре года. 

 

Он от первых боев 

До победной весны 

Полземли прошагал с автоматом. 

Он учителем стал 

Накануне войны, 

А к ребятам пришѐл в сорок пятом. 

 

(П. Синявский) 



За годы войны из-за материально-бытовых трудностей, демографической ситуации, миграционных 

процессов численность школьников в общеобразовательных школах Зауралья уменьшилась более чем на 

40%. Из-за отсутствия одежды и обуви, заболеваний, отдаленности от школ и по другим причинам свыше 

четырѐх тысяч детей оказались вне начальной школы.  

 

С 1949-50 учебного года началось всеобщее семилетнее обучение в сельской местности. Дети из 

сельской глубинки проживали в школьных интернатах. В них было 3750 мест, что составляло лишь 37,5% 

от потребности. Остальным ребятам, чтобы попасть в школу приходилось преодолевать большие 

расстояния, зачастую пешком, и это независимо от времени года и погодных условий. 

 

Не хватало квалифицированных учителей. В 1946 г. лишь 11,8% школьных учителей области имело 

высшее и незаконченное высшее образование, 31,8% – среднее педагогическое. Остальные не имели 

профессиональной подготовки. В 1948 г. таковых было 27,3%.  

Ситуация с кадрами, в том числе в образовании, стала меняться в 1950-е гг. В области работали 

Курганский сельскохозяйственный и Шадринский педагогический институты, в которых в 1950-51 учебном 

году обучалось 1,8 тыс. студентов. В сентябре 1952 г. педагогический вуз был открыт в Кургане.  

В институты пришли работать бывшие участники Великой Отечественной войны. 

 

 



Курганский педагогический институт,  
1963 г. 



Залман Аронович Атлас  
1918-1999 

 
 
 
 

Участвовал в Орловско-Курской битве, в боях за освобождение Украины, Белоруссии и Польши, в форсировании Одера, в 

боях за взятие Берлина и в соединении с союзными английскими войсками на линии Висмар-Виттенберге. 

Был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". 

После войны Залман Аронович окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по всеобщей истории. Более 

сорока семи лет он  проработал в Курганском пединституте, из них почти двадцать лет был деканом историко-

филологического и исторического факультетов, четырнадцать лет заведовал кафедрой всеобщей истории. Читал курсы 

новейшей истории Европы и Америки, Востока, Европы и Америки. 

 



Павел Михайлович Войцеховский 
1919-1997 

С 1940 по 1946 год служил в Красной Армии в войсках ПВО. Являлся участником обороны г. Ленинграда. 

Награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 

медалью Китайской Народной Республики «Китайско-советская дружба». В 1985 году к 40-летию Победы награжден орденом 

Отечественной Войны II степени. 

С 1954 по 1993 год Павел Михайлович работал преподавателем кафедры русского языка КГПИ. Защитил кандидатскую 

диссертацию по методике преподавания русского языка. Павел Михайлович вѐл курс методики преподавания русского языка, 

руководил педагогической практикой студентов факультета русского языка и литературы. 



Котов Виталий Иванович 
1924-2010 

На фронте с декабря 1943 года. Воевал на 1-ом и 2-ом Белорусском фронтах Северной группы войск. 

Был награжден медалью "За отвагу«, орденом Красной Звезды, орденами Отечественной Войны  I и II степени. 

С 1954 по 1984 годы Виталий Иванович работал старшим преподавателем кафедры литературы Курганского 

государственного педагогического института. Вѐл курсы «Теория литературы», «История русской литературы начала 

ХХ века».  



Соломон Михайлович Шалютин 
1921-2009 

Боевое крещение принял в июле 1941 года возле Винницы. Участвовал в боевых действиях на Южном, Сталинградском и 

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

оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья». В 1985 году к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной 

Войны II степени. 

Демобилизовавшись в 1945 году, Соломон Михайлович приехал в Курганскую область. В 1959 году начал работать в КГПИ и 

создал кафедру философии, став ее заведующим, а затем в течение восемнадцати лет работал проректором по научной 

работе. Защитил докторскую диссертацию. 



ученики школы № 26 города Кургана, 1952 г. 



Послевоенные трудности коснулись не только школ и других учебных заведений нашего города. Более 
всего от тягот войны пострадали сельские школы: в селах еще более недоставало благоустроенных 
школьных помещений, к тому же часть школьных зданий использовалась не по назначению – в них 
располагались различные учреждения. Не все дети школьного возраста посещали школу – деревенские и 
сельские хозяйства нуждались в восстановлении: начав трудиться в годы войны, многие мальчики и 
девочки продолжали  помогать взрослым  и в послевоенное время.  

Слабая успеваемость учащихся районных школ объяснялась также недостаточной профессиональной 
подготовленностью учителей - многие учителя, не закончив полностью своего образования до войны, 
встали у школьной доски. В школах не хватало  учебников, наглядных пособий, письменных 
принадлежностей… 

После войны было нелегко: везде разруха, голод, но жизнь продолжалась – дети снова приступили к 
учѐбе. Несмотря ни на что, школа жила интересной жизнью. Учащиеся проявляли большой интерес к 
знаниям, понимая их необходимость. При школах стали создавать пионерские и комсомольские 
организации. 

Спустя годы и у учителей, и у учеников остались только светлые воспоминания о том тяжелом, но 
прекрасном времени: все в классах жили дружно, поддерживали друг друга, боролись за качество знаний. 
Учителя отдавали ученикам все силы и знания, не думая ни о зарплате, ни о времени, ни о себе…  



Участвовал в Великой Отечественной войне, в должности пулеметчика в составе Юго-Западного фронта.  

После войны с 1945 по 1948 гг. Ахмет Шакирович преподавал историю в Карасѐвской школе, с 1948 по 1978 год – был 

директором Сулюклинской школы Сафакулевского района.  

Ахмет Шакирович Абдрахимов 
1923- 2001 

 



Иван Александрович Евдокимов  
1923-2002 

 
В мае 1942 года был призван в ряды Советской Армии. Окончил полковую минометную школу и был направлен для 
прохождения службы в 99-й гвардейский минометный полк 394-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 

«Катюши». Участвовал в боях на Калининском и 3-м Белорусском фронтах.  
С 1953 года по 1968 год работал преподавателем в Канашинской средней школе и в школах № 26 и № 37 г. Кургана.  

 



 

 

 

Вера Владимировна Горшкова 

1920-? 

В 1937 году окончила Куртамышское педагогическое училище и начала работать учителем иностранного языка в Ярковской 
школе. В 1942 г. добровольцем ушла на фронт. Служила в должности шофера автороты 559-го отдельного батальона 
аэродромного обслуживания 1-го Дальневосточного фронта. Награждена медалью ―За победу над Японией‖. В 1985 году к 
40-летию Победы награждена орденом Отечественной войны II степени. Демобилизована в 1946 году. После 
демобилизации  в 1946 г. вернулась в Ярковскую школу, затем работала учителем начальных классов в Давыдовской 
средней школе. 



 Александра Прохоровна Кошелева 
1923-? 

 
До войны Александра Прохоровна работала в Чулошненской школе Половинского района. В 1942 г. она добровольцем 
ушла на фронт. Служила в звании сержанта радистом-телеграфистом на 2-м Дальневосточном фронте, в 72-м 
авиационном полку. Принимала участие в боевых действиях с Японией. Демобилизовались в октябре 1945 года. После 
войны Александра Прохоровна продолжила свою педагогическую деятельность в Половинской средней школе учителем 
русского языка и литературы. 



Владимир Иванович Василевский 
1914-1986 

В 1934 г. Владимир Иванович начал работать в Петуховской школе, вел уроки труда, рисования и черчения. В августе 1941 

г. ушѐл на фронт. Служил на Волховском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах, сначала в должности  экспедитор 

роты связи, а затем санитаром в операционно-перевязочном взводе шокового отделения. В 1946 г. Василевский вернулся 

учителем в Петуховскую школу. Педагогической деятельности он посвятил 42 года. За учительский труд Владимир 

Иванович был награждѐн серебряной медалью «За трудовое отличие» и медалью «Ветеран труда». 



Июнь шумел грозой весѐлой, 

Кружился в вальсе до утра, 

Прощалась молодость со школой — 

Какая славная пора! 

 

Но вальс умолк на полуслове: 

Война нависла над страной, 

Ребята прямо с выпускного 

Мобилизованы войной. 

 

Их выпуск — «огненный» по праву… 

Дрожала, вздыбившись, земля. 

Под пули шли не ради славы 

Ученики, учителя… 

 

(М. Пономарева) 



Сельская школа, Курганская область, 1945 г. 

 

 

Учителя сельских школ, Курганская область,  

послевоенные годы. 



В сюжете использованы материалы из книги  

«Фронтовики-преподаватели Курганского пединститута.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

 с сайта Зауральские учителя и преподаватели - участники  

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., 

 

фото - из открытых источников из сети Интернет. 


