
Бессмертный педагогический полк 
 

 

Тырсин Фёдор Тимофеевич родился 19 

ноября 1913 г. в с. Полудни Кинель-Черкасского 

района. Он всю жизнь посвятил детям, 

проработав учителем 35 лет. 

      В 1930 году закончил Сызранское 

педагогическое училище. Работал заведующим 

Гурьевской начальной школой, инспектором 

Куйбышевского райОНО. 

      В годы войны Федор Тимофеевич был на 

фронте, воевал на ближних подступах к Москве 

в составе 6-го танкового полка 6 

мотострелкового корпуса. Командиром корпуса 

был полковник Гетман, ныне Герой Советского 

Союза, генерал армии.  

      В июле 1942 года Ф.Т.Тырсин был тяжело 

ранен и получил сильные ожоги. Он вынес из горящего танка своего 

командира, при этом сам сильно обгорел. Начались мучительные операции, 

пересадка кожи, длительное (шесть лет) лечение в госпиталях. 

И всё – таки наш учитель победил, вырвался из лап смерти, сумев сохранить 

в себе переходящую веру в будущее. За ратные подвиги Федор Тимофеевич 

награжден  медалями. 

    После Победы работал в школах Кинель-Черкасского района. С 1961 года 

работал заведующим Садгородской начальной школой. Много работал над 

развитием мышления и памяти учащихся, воспитывал любовь к 

познавательной деятельности, уделял много внимания индивидуальной 

работе с детьми. 

Отличник народного просвещения. 

    С 1967 – 1973 годы – воспитатель группы продлённого дня в Садгородской 

средней школе. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



Бурзак  Григорий Иванович 

родился в 1920 году 30 мая. В 1939 году 

окончил Бузулукское педагогическое 

училище и начал работать учителем 

начальных классов.  

     Началась война. Воевал в Брянской 

области. В 1941 году попал в окружение, 

где пробыл до сентября 1943 года. С 

сентября 1943 года до января 1946 года 

служил в регулярной Советской армии. С 

октября 1946 года до 1950 г. работал 

учителем в Оренбургской области   

Тоцкого района. Затем уехал в 

Пестравский район Куйбышевской 

области. 

      С 1969 года по 1978 год работал 

учителем рисования, черчения, труда в 

Садгородской средней школе Кинель-

Черкасского района. Учителем проработал 39 лет. 

  

 

 

Бурзак Анна Владимировна родилась 

в 1923 году 11 сентября.  Закончила 9 

классов, затем 2 курса педагогического 

училища. Работала учительницей до 1943 

года.  

      В 1943 году ушла на фронт. Воевала у 

стен Сталинграда, затем Белоруссия, 

Западная Украина, Польша. Всю войну 

была радисткой. Демобилизовалась в 

августе 1945 года. В этом же году, в марте 

вышла замуж за Бурзака Г.И. и уехала с 

ним в Тоцкий район Оренбургской 

области. Работала с 1953 по 1968 годы 

учителем, продавцом. Затем до 1978 года 

работала на тимашевской птицефабрике.      

 

 

 

 



 

Пахтусов Павел Яковлевич родился в 

1923 году 4 января в с.Белбане Горьковской 

области. В 1940 году окончил 10 классов 

средней школы. С 1940 по 1941 год работал 

заведующим Больше-Погорельской 

начальной школой.  

В 1941 году был направлен 

Райвоенкоматом на учебу во 2 Московскую 

авиационную школу. В 1942 году окончил 

ее в звании старшего лейтенанта в 

должности авиамеханика по 

электрооборудованию самолетов и 

направлен в пятый запасной авиационный 

полк, а затем в 850 штурмовой авиаполк по 

перегонке самолетов. Полк получал 

самолеты с авиазаводов и отправлял по 

распоряжению на различные участки 

фронта, участвовал в обороне Москвы.              В момент окончания войны 

полк находился в Восточной Пруссии. 

 В 1945 году Павел Яковлевич был демобилизован из рядов Советской 

Армии   и продолжил педагогическую деятельность в Кинель-Черкасском 

районе Куйбышевской области.  Награжден медалью «За победу над 

Германией» и последующими медалями послевоенного периода. Павел 

Яковлевич часто приходил в школьный музей на встречи с фронтовиками-

односельчанами, на уроки Мужества. Делился своими воспоминаниями с 

учениками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Попов Иван Павлович 

родился 2О января 1923г. в селе Кинель 

- Черкассы. В 1941г. окончил среднюю 

школу. Первое Куйбышевское военно-

пехотное училище. По окончании, 

летом 1942г., с 2 кубарями в петлицах, 

в Сталинград. Командир взвода 

истребителей танков. Мамаев Курган. 

Отбивали по 10 атак в день. Дважды 

ранен. Окончил войну помощником 

начальника штаба полка. О войне 

знал не понаслышке. Море крови, 

десятки похороненных мальчишек - 

однополчан. Им   бы жить да жить. 

Оставляли   кадровым офицером. 

Отказался. Решил посвятить себя самой 

мирной профессии. Сеять разумное, 

доброе, вечное. В 1946 г. поступил, а в 1948г. окончил Сызранский 

государственный учительский институт с отличием. Затем окончил 

Куйбышевский пединститут заочно. 19 лет работал директором 8-летних 

школ в Кинельском   районе: Сырейка, Простянка, УчХоз СХИ. С 1966г. в 

Садгородской средней школе - организатор внеклассной работы, 

учитель географии, военрук. Тысячи выпускников. И в каждом частичка, 

клеточка духовного труда учителя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иван Григорьевич Пичужкин – 

старший сержант Советской Армии, 

учитель биологии  Тимашевской 

школы № 1 -  родился в 1926 году в 

селе Малаховка Сорочинского района 

Оренбургской области. 

Военная специальность – 

«воздушный стрелок-радист и 

оператор СПД - стрелок-радист». В 

1943 году в возрасте 17 лет он был 

призван в ряды Вооруженных Сил 

Красной Армии. С октября 1943 года 

по май 1944 года – курсант Школы 

Воздушных стрелков-радистов, 

дислоцирующейся в Уральске. По 

окончании Школы Воздушных стрелков был отправлен на фронт. Принимал 

участие в боях за освобождение городов Виту, Кострин, Варшава, Лодзь.  

Многое о войне осталось в памяти старшего сержанта Ивана 

Григорьевича Пичужкина, участника Великой Отечественной войны. Ночные 

вылеты на пикирующих бомбардировщиках в составе головного самолета.  

Задача всегда была одна – донести смертельный груз на огневые позиции 

немцев и остаться в живых. 

Экипажем бомбардировщика было совершено несчетное количество 

боевых вылетов. Каждый раз поднимали в воздух до 15 бомб весом по 1 

тонне, либо 3 – весом по пять. 

После победы в Великой Отечественной войне до 1947 года служил в 

Германии в группе советских оккупационных войск в 540 авиационном полку 

183 дивизии 16 воздушной армии в составе Белорусского фронта под 

командованием маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Свой долг солдата 

он     выполнил сполна. Награжден пятью боевыми наградами: «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 

др.  

После войны в 1962 году окончил Куйбышевскую 

сельскохозяйственную академию по специальности «агроном», затем 

Куйбышевский педагогический институт.  20 лет работал учителем биологии 

в Тимашевской средней школе. По-доброму, с уважением отзываются о нем 

его воспитанники и коллеги. 
 

 

 

 



 Николай Иванович Четверов  родился 

23 октября 1927 года.   

Стаж работы в школе– 51 год. 

Секрет стойкости Николая Ивановича 

прост: он молод душой. 

Мудрость гласит, что человеку 

воздается по его делам. Все, кто знали 

Николая Ивановича, а знали его все 

земляки, помнили о нем только хорошее. 

Николай Иванович был уважаем 

коллегами, учениками. Знали все, что он 

не только строг (учителю-военруку без 

этого нельзя), но и справедлив. По 

инициативе военрука Четверова была 

проведена реконструкция школьного 

краеведческого музея.  

Со стороны казалось, что он 

никогда не уставал, был веселый, общительный, инициативный. Очень любил 

рассказывать байки о себе, о друзьях юности. Всегда по-доброму, чтобы не 

обидеть тех, к кому они имеют отношение. 

 

 

На фото: нижний ряд, пятый (слева – направо). 

 

 



 

 Штанин Виктор Михайлович  родился 25 

июля 1926 года в деревне Садом Ромадановского 

района Мордовской АССР в семье, всю трудовую 

жизнь занимавшейся сельским хозяйством. В 

1942 году Виктор Михайлович был мобилизован в 

судостроительную школу фабрично-заводского 

обучения в Забайкалье, где обучался по декабрь 

1942 года. С декабря 1943 года по ноябрь 1946 

года находился в рядах Советской армии, 

участвовал в боях, был тяжело ранен. Прошел 

дорогой войны, как он скажет сам, «никем не 

мерянной длины», и окончил войну в Японии. 

Награжден орденом ВОВ 2 степени: 

В.М. Штанин сменил много профессий. 

Был счетоводом-кассиром, старшим 

пионервожатым, учителем рисования, черчения, 

физкультуры, русского языка и литературы, завучем. В 1954 году окончил 

Саранское педагогическое училище им. А.М. Горького, в 1960 – Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева. С сентября 1965 года до 

последних дней жизни работал учителем русского языка и литературы 

Садгородской средней школы Кинель-Черкасского района Самарской 

области. 

 Разнообразие освоенных профессий расширило его кругозор, сделало 

его жизнь интересной, обогатило опытом, возведенным в житейскую 

мудрость.  Наверное, поэтому с ним всегда было легко и надежно. 

В 2005 году при содействии глав Администрации   Кинель-Черкасского 

района В.В Альтерготта, и поселка Садгород В.Д. Шустова, директора 

Садгородской школы Татьяны Федоровны Миссаль вышел в свет сборник 

стихотворений В.М. Штанина «Я люблю эту землю»: 

Живи, живи, земля родителей, 

Я повторяю вновь и вновь. 

Ты для меня родник целительный, 

Навеки первая любовь. 

Именем В.М. Штанина названы Окружные поэтические чтения, 

которые ежегодно проходят в поселке Садгород. Чтения проходят в пору 

золотой осени – самого красивого времени года, и это тоже знаменательно. 

«Штанинские чтения» - это высокая планка его таланта, это ПАМЯТЬ 

его земляков на все времена, заслужить ее мог только добрый, прекрасный 

человек, каким был В.М. Штанин, участник Великой Отечественной войны,  

поэт, учитель, Почетный гражданин родной земли, «Отличник 

народного просвещения». 

 



Григорий Владимирович Клочков, 

директор Тимашевской школы,   в июне 1941 

года в числе первых жителей Тимашево ушел 

на фронт, в сентябре он  прислал учащимся 

школы письмо, а в октябре 1941 года погиб 

при обороне Москвы. 

       Всего одно письмо получили его 

воспитанники, но равно оно было молитве за 

родную землю. О «зверстве и вероломстве 

немецкой нечести» писал Григорий 

Владимирович и слезно просил учащихся 

школы оказывать помощь семьям красноармейцев.  Он призывал быть 

организованными, дисциплинированными, бдительными и беречь родную 

землю. 

 Когда ребята читали письмо своего директора и обещали следовать его 

заветам, на подступах Москвы в сентябре 1941 года немецкое командование 

развернуло генеральное наступление. На этом направлении действовало 

более 75 вражеских дивизий, в том числе 23 танковые и моторизованные. На 

долю артиллериста Клочкова и всех защитников Москвы выпала тяжкая 

участь.  Значительное превосходство врага в танках и самолетах 

уравнивалось силой духа всех защитников Москвы. «Москвы не сдавать!» - 

такова была воля советского правительства и желание народа. И эту задачу в 

числе полумиллионного народа Москвы, в числе многих советских людей, 

выполнял директор тимашевской школы - коммунист В.Г. Клочков.  

Всем было ясно, что решается судьба Москвы, России.  

О чем думал В.Г. Клочков в последние минуты своей жизни? О нашей 

большой Родине – России, о земле своих отцов и  дедов? О родных? О своих 

учениках и школе?  О жизни и смерти? Вечности?  Победе? Мы никогда об 

этом не узнаем.  

Но знаем мы точно, что был он настоящим русским человеком.  

 

 



 

Решетникова В.П.   Детство было тяжелым. 

Семья большая, четверо детей, кормилец 

один.  С 10 лет в летние каникулы с сестрой 

ходили на работу в совхоз «Ворошилова» 

Пололи, собирали гусениц, поливали, 

убирали урожай с 7 утра и до обеда за чашку 

похлебки. 

Страшная засуха 1933 года, в Поволжье 

голод. Ели траву и перезимовавшие плоды 

сахарной свеклы после сбора семян осенью. 

Это хуже, чем жом. Собирали эту свеклу за 2-

8 километров от села и тащили на себе в 

самодельных колясках. И школьные годы для 

неё не были чудесными. На уроках не 

покидала мысль о том, чтобы поесть. 

Запомнилось одно прекрасное лето, когда их 

взяли в пионерский лагерь. Там она впервые 

узнала, что такое простынь, отдельная 

кровать. Жили дружно, весело, интересно.  

Поступать в ту пору можно было без 

взяток в любое учебное заведение. Мечтала о медицинском, а поступила в 

Учительский, так как учиться нужно было всего два года. Жила в 

общежитии, получала стипендию.  

В 1940 году по окончании Куйбышевского Учительского института 

получила направление в село Коноваловка, Борского района, где работала 

завучем и учителем школы. В марте 1942 года пошла в армию добровольно. 

Враг наш рвался к столице часть правительственных и государственных 

учреждений во главе с Калининым выехали в Куйбышев, который стал 

запасной столицей. 

От налетов авиации противника защищала Авиационная истребительная 

дивизия ПВО, в состав которой входил 40 Зенитно-Прожекторный полк, 

который формировался исключительно из девушек добровольцев. 

Времени на освоение специальностей было очень мало. Учились наводить 

связь ловить самолеты, стрелять, строить землянки в лесу зимой, в условиях, 

приближенных к фронту. 

Получив специальность связиста, она в составе взвода связи при штабе 

дивизии дежурила у аппарата в бункере Сталина, который располагался под 

Оперным театром на площади Куйбышева. К ним поступали все сведения о 

попытках вражеских самолетов разрушить мост через р. Волгу. 

Когда враг был разбит под Сталинградом, 40 Прожекторный полк был 

направлен на фронт. Путь оказался долгим, трудным. В течение двух месяцев 

добирались до города Тамань. Мосты разрушены, дороги разбиты.  

Постоянно бомбили. 

В то время немцы были в Крыму, в Керчи. После освобождения Крыма 40 

ЗПП оставили во второй линии фронта на Западной Украине, где 

националисты – бандеровцы истребляли целыми расчетами воинов-девушек. 



Здесь было страшнее, чем на передовой.  

1945 год. Кончилась война.  В.П.Решетникова  поступила в Львовский 

университет на второй курс, так как был диплом об окончании Учительского 

института 

С марта 1948 г. Приступила к работе учителем русского языка и 

литературы в Тимашевской средней школе.  

Она работала с такими руководителями, как Башкиров И.В. Колесников 

Г.П. Пыхтин,  Н.В. Коробко Т.Г. ,Кисть К.А. Кусочков Н.Ф., Кочнев А.Н. 

Бурбо Л.А. 

С 1976 по 1982 год работала воспитателем школы – интерната 

Садгородской средней школы, коллектив которой отличался сплоченностью, 

высоким профессионализмом (директор Кусочков Н.Ф.) В 1982/83 учебном 

году работала воспитателем группы продленного дня в средней 

Александровской школе. 

За безупречный труд и успехи в учебно-воспитательной работе имеет 

много благодарностей, почетных грамот Райкома КПСС, Исполкома района, 

Народного образования, за доблестный труд в честь столетия со дня 

рождения В.И. Ленина медаль. 

 Награждена «Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» и 

многочисленными юбилейными медалями. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иван Александрович Романов родился  

в селе Тимашево 7 января 1921 года в 

семье Александра Фёдоровича и 

Екатерины Зотовны Романовых. На 

детские годы выпало непростое 

испытание - голод в Поволжье. 

Справлялись с этой бедой совместными 

усилиями тимашан. В 1939 году Иван 

Александрович окончил Тимашевскую 

среднюю школу и поступил в 

Ленинградский институт им. Воровского 

на факультет журналистики. Уже тогда 

могла появиться на свет его первая книга 

«Из истории Самарского края и рабочего 

посёлка Тимашево», но в ноябре этого, же года он был призван в ряды 

Красной Армии. 

После тяжёлых долгих лет войны он поступил в Куйбышевский 

индустриальный институт. По окончании института в 1949 году по курсу 

центральных энергетических станций получил направление на работу в город 

Томск на фабрику «Сибирь» в качестве главного энергетика. Молодой, но 

дисциплинированный и трудолюбивый, занимал высокие посты на 

промышленных предприятиях. Работал в Саратове, Омске, Ульяновске. Был 

удостоен наградами. Вот отрывок из его трудовой характеристики: «Имеет 

большой производственный и практический опыт, является грамотным 

инженером и руководителем. Дисциплинирован, исполнителен, трудолюбив, 

требователен к себе и подчиненным».  Далёкий 1974 год- начало работы 

Ивана Александровича в школьном краеведческом музее Тимашевской 

школы №1. Взывая к родным истокам, он взывал к памяти предков, срастался 

всеми силами души с прошлым и обмирал от переполнявшей его гордости за 

свой народ и за свою землю, и это делало его счастливым человеком, 

сильным духом! Он посчитал, что будет справедливым поделиться с нами 

своей радостью - рассказать правду о малой родине и помочь ныне живущим 

осознать всё то, что «произошло с нами и нашей историей». 

И.А.Романов не успел закончить работу над 2 книгой «Из истории 

самарского края и рабочего посёлка  Тимашево». 



Ковригин Сергей Игнатьевич 

родился в 1918 году, в Кинель-

Черкассах. После окончания 

Педагогического института (1939г.) 

работал учителем в Большеглушицкой 

школе.  23 июня 1941 года призван в 

ряды Советской Армии. Его направили 

в школу по подготовке разведчиков в г. 

Рязань. Через четыре месяца учебы в 

составе группы перебросили к немцам, 

в тыл. Ему довелось воевать в 

партизанском отряде, под началом 

танкиста Константина Белоусова. И 

даже в таких сложных условиях он 

выпускал газету "Партизанская 

правда". 

В 1944 году С.И.Ковригин был 

ранен и отправлен в госпиталь. День 

Победы встречал в Кисловодске, в 

госпитале. Ковригин Сергей 

Игнатьевич награжден: двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 

медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и др. После 

демобилизации он работал директором Тимашевской школы, 

заведующим гороно Куйбышевского района, с 1961 года жил в г.Отрадный. 

Товарищи по оружию долгое время считали его погибшим. В Могилевской 

области в Белоруссии, на территории партизанского края, находится братская 

могила. Целых 22 года на табличке с перечнем погибших значилась фамилия 

С.И.Ковригина. И только когда он сам в 1966 году приехал в Белоруссию на 

встречу с однополчанами это досадное недоразумение было устранено...  

 

 


