
ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

МАТЕРИАЛЫ  ПО ТЕМЕ «ИХ ИМЕНАМИ ГОРДИТСЯ ЗЛАТОУСТ» 

(3 КЛАСС) 

Подготовила Цыбак Н.В. 

 

Со Златоустом связаны судьбы многих выдающихся людей России. 

  Шапошников Борис Михайлович 

 (1882, Златоуст - 1945, Москва) - выдающийся военный деятель и теоретик, 

профессор (1935), Маршал Советского Союза. 

На военной службе с 1901 г. Окончил Московское военное училище (1903), 

Академию Генштаба (1910). На командных и штабных должностях служил в 

Туркестанском и Варшавском военных округах. Участник 1-й мировой войны, 

полковник. В декабре 1917 г. выбран начальником дивизии. С мая 1918 г. - в 

Красной Армии: в оперативном управлении штаба Высшего военного совета, 

начальник разведывательного отдела Полевого штаба РВСР, первый помощник 

начальника штаба Наркомвоенмора Украины, начальник оперативного 

управления Полевого штаба РВСР. Один из авторов разработки планов 

контрнаступления против деникинских войск (октябрь 1919 г.), кампании 1920 

г. на Юго-Западном и Западном фронтах в Крыму. 

После гражданской войны - первый помощник начальника Штаба РККА, 

командующий войсками Ленинградского и Московского военных округов 

(1925-1928), начальник штаба РККА (1928-1931), командующий войсками 

Приволжского (1931-1932) и Ленинградского (1935-1937) военных округов. С 

мая 1937 года - начальник Генерального Штаба, с августа 1940-го - заместитель 

Наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны - начальник 

штаба Западного направления, затем (с 30.07.1941) вновь начальник Генштаба. 

При его непосредственном участии разработаны предложения о важнейших 

операциях Красной Армии в 1941-1942 гг., Смоленское сражение, 

контрнаступление и общее наступление зимой 1941-1942 гг. В мае 1942-го - 

июне 1943-го - заместитель Наркома обороны, в 1943-1945 гг. - начальник 

Военной академии Генштаба. Автор военно-теоретических и военно-

исторических трудов: "Конница: Кавалерийские очерки" (1923), "На Висле" 

(1924), "Мозг армии" (в 3-х книгах, 1927-1929), "Воспоминания" (1974). 



Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (двумя), Суворова I 

степени, Красной Звезды (двумя), медалями. Похоронен на Красной площади у 

Кремлевской стены. Имя Шапошникова присвоено Высшим офицерским 

курсам "Выстрел", улицам в Москве и Златоусте. 

В. Чабаненко 

"Златоустовская энциклопедия" 

Скобликова Лидия Павловна  

(1939, Златоуст) - заслуженный мастер спорта по конькам (1960), шестикратная 

чемпионка Олимпийских игр, кандидат исторических наук (1982), профессор, 

почетный гражданин Челябинска. 

Окончила Челябинский педагогический институт (1960). Защитила 

кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС по 

теме "Сущность и основные направления идейно-нравственного воспитания 

советских спортсменов". 

Спортом начала заниматься в начале 1950-х годов. Выигрывала первенство 

области по легкой атлетике (первый тренер Б. Н. Мишин). Выступала в 

соревнованиях по лыжам, волейболу и др. Конькобежным спортом начала 

заниматься под руководством Б. М. Лукина. Мастером спорта по конькам стала 

в 1957 г., выступая за "Буревестник" (Челябинск). На VIII зимних Олимпийских 

играх (1960, Скво-Вэлли) стала двукратной Олимпийской чемпионкой, выиграв 

дистанции 1500 и 3000 м. В 1963 и 1964 гг. - абсолютная чемпионка мира. 

Рекордсменка мира на дистанциях 1000, 1500, 3000 м. В 1964 г. на IX зимних 

Олимпийских играх в Инсбруке завоевала четыре золотые олимпийские медали, 

победив на всех дистанциях. 

Скобликова - единственная в мире спортсменка, завоевавшая шесть золотых 

медалей на зимних Олимпийских играх, она, наряду с А. Е. Карповым, внесена в 

Книгу рекордов Гиннеса. Всего Скобликова завоевала 6 золотых медалей на 

Олимпийских играх, 18 золотых медалей на чемпионатах мира, 15 золотых 

медалей на чемпионатах СССР, установила 18 рекордов. С 1986 года в 

Златоусте проводятся традиционные конькобежные соревнования среди 

девушек на приз Лидии Скобликовой. В Челябинске проводятся областные 

соревнования на приз Лидии Скобликовой среди преподавателей. 
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Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени (1960, 1965). В 1983 

году Международный Олимпийский Комитет (МОК) наградил Скобликову 

Олимпийским орденом (серебряный знак) - одной из высших наград МОК (в 

СССР такой награды были удостоены лишь 9 человек). 

П. Молодцов 

"Златоустовская энциклопедия" 

Карпов Анатолий Евгеньевич  

(1951, Златоуст) - двенадцатый в истории шахмат чемпион мира (1976 - 85), 

чемпион мира по версии ФИДЕ (1993), международный гроссмейстер (197О), 

заслуженный мастер спорта СССР (1974), чемпион мира и Европы по "быстрым 

шахматам" (1988), 9-кратный обладатель приза "Оскар" (1973 - 77, 1979 - 81, 

1984), главный редактор журнала "64 - Шахматное обозрение" (с 1980) и 

энциклопедического словаря "Шахматы" (1990), кандидат экономических наук, 

почетный гражданин Златоуста (1979). 

В 1958 - 1965 гг. учился в златоустовской школе N 3, затем окончил 

экономический факультет Ленинградского университета и аспирантуру в МГУ. 

Играть в шахматы начал с 4 лет, в 9 лет выполнил норму первого разряда, в 15 

лет - мастер спорта СССР. В 1968 г. выиграл Кубок Нимейера в Гренингене 

(чемпионат Европы среди юношей), в 1969 г. стал чемпионом мира по 

шахматам среди юношей. 

Участник 5 чемпионатов СССР по шахматам, трехкратный чемпион СССР 

(1976, 1982, 1983). В 1972 г. дебютировал в составе сборной СССР на 

шахматной Олимпиаде в Скопле (Югославия), возглавлял команду СССР на 

четырех Олимпиадах, командном чемпионате Европы (1985), на 4-х 

чемпионатах Европы (1973, 1977, 1980, 1983), в матче с командой избранных 

шахматистов мира (1984). Участник многих международных соревнований, 
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победитель более ста турниров (1994), что является абсолютно лучшим 

результатом во всей истории шахмат. 

За достижения в области шахмат награжден орденами: Ленина (1981), 

Трудового Красного Знамени (1978). Председатель Советского Фонда Мира. 

М. Тарынин 

"Златоустовская энциклопедия" 

Соколов Андрей Илларионович (1910, Златоуст - 1976, 

Москва) - военный деятель, ученый в области специального аппаратостроения, 

генерал-лейтенант артиллерии, доктор технических наук (1964), лауреат 

Ленинской премии (1961) и Государственной премии СССР (1965). 

Родился в семье слесаря Златоустовского завода. В 1927-1932 гг. - ученик 

слесаря, слесарь, заведующий мастерскими и начальник железнодорожной 

школы ФЗУ в Москве. Без отрыва от производства окончил электротехнический 

техникум (1931) и электромеханический институт железнодорожного 

транспорта (1938). Работал в Хабаровске на Уссурийской железной дороге, был 

директором института технического образования Наркомтяжпрома (Москва). 

В 1941-1943 гг. - уполномоченный Государственного Комитета Обороны по 

Свердловской и Челябинской областям. С 1943 г. - на руководящих должностях 

в Красной Армии: заместитель начальника и начальник Главного управления 

гвардейских минометных частей, заместитель начальника Главного 

артиллерийского управления, заместитель командующего артиллерией 

Советской Армии, помощник министра обороны СССР. После окончания 

высших академических курсов при Военной инженерной орденов Ленина и 

Суворова академии им. Ф. Э. Дзержинского (1955) - начальник Научно-

исследовательского института Министерства обороны СССР. Руководил 

созданием командно-измерительного комплекса СССР, техническую основу 

которого составили уникальные системы управления, контроля и наземно-

космической связи; участвовал в запусках первых искусственных спутников 

земли, первого пилотируемого космического корабля "Восток", входил в Совет 

Главных конструкторов при С. П. Королеве; внес большой вклад в исследования 

методов и средств управления полетом, бортовой аппаратурой ракет-носителей 

и спутников. Автор научных трудов закрытого характера. 
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Награжден орденами: Ленина (1958, 1962), Красного Знамени (1945), Кутузова 

(1946), Трудового Красного Знамени (1942), Красной Звезды (1944), 12 

медалями. 

 

 Карпинский Александр Петрович  

(1846/1847, пос. Турьинские рудники Пермской губ. - 1936, Подмосковье) - выдающийся 

русский геолог и общественный деятель, академик АН СССР (акад. Петербургск. АН с 

1896 г.), первый выборный президент Российской АН (1917 - 1925), президент АН СССР 

(с 1925), один из организаторов Геологического комитета и его директор (1885 - 1903), 

член многих иностранных академий наук и научных обществ. 

В 1866 г. с золотой медалью окончил Петербургский Горный институт и направлен на 

Урал, где определен смотрителем на Миасские золотые прииски Златоустовского горного 

округа (1866 - 1867). В 1868 г. проводил разведку месторождений ископаемых углей в 

Уфимской и Оренбургской губерниях. С 1868 г. - адъюнкт Петербургского горного 

института, с 1871 г. - профессор. 

В течение нескольких десятилетий занимался изучением геологического строения Урала, 

в особенности восточного склона Среднего и Южного Урала, неоднократно бывал в 

Златоусте. Посетил Златоуст вместе с группой русских и иностранных ученых в конце 

июля 1897 г. в качестве руководителя оргкомитета 7-й сессии Международного 

геологического конгресса. 

Карпинский выявил некоторые общие закономерности в расположении главнейших 

геологических зон, а также изверженных, осадочных и метаморфических пород на Урале; 

наметил основные этапы геологической истории Урала, уточнил многие аспекты 

палеогеографии Урала. Карпинский доказал, что Юрма не является горным узлом, а 

вместе с протягивающимися к ЮЮЗ хребтами (Большой Таганай) отделена от Урал-Тау 

продольной долиной и не находится с ним ни в какой связи. 

С именем Карпинского связано также изучение месторождений железных и медных руд, 

золота, каменного угля. Ученый составил значительное число геологических карт Урала, в 

том числе карту Златоустовского горного округа, Ильменских гор, создал общую 

номенклатуру стратиграфических подразделений. Собрав и обработав громадный 

фактический материал, Карпинский составил сводные геологические и тектонические 

карты Европейской части СССР, Урала и Западной Европы. 

Именем Карпинского названы: его родной город (Карпинск Свердловской области), 

вулкан на острове Парамушир (Большая Курильская гряда), гора на Приполярном Урале 



(Исследовательский хребет) и минерал, найденный среди измененных серпентинитовых 

массивов на Урале (карпинскит). 

Я. Либерман, Н. Косиков, А. Козлов 

"Златоустовская энциклопедия" 

Феоктистов Константин Петрович 

 (1926, Воронеж) - летчик-космонавт СССР (1964), Герой Советского Союза 

(Указ Президиума ВС СССР от 19.10.1964 г.), Герой Труда Вьетнама (1964), 

доктор технических наук (1966), профессор (1968), действительный член 

Международной академии астронавтики (член-корр. - с 1969), лауреат 

Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1976). 

В июле 1942 года добровольно ушел на фронт. Был разведчиком штаба 

Воронежского фронта. После тяжелого ранения с отличием окончил в Коканде 

10 классов (1943), факультет тепловых и гидравлических машин МВТУ им. Н. 

Э. Баумана (1949) и после защиты дипломного проекта получил назначение на 

один из заводов Златоуста. Здесь работал инженером КБ, механиком цеха, 

начальником пролета, проектантом, исполняющим обязанности главного 

конструктора КБ, избирался секретарем комитета ВЛКСМ, членом бюро 

райкома ВЛКСМ. Отсюда выезжал на стажировку к С. П. Королеву и поступил 

в аспирантуру Реактивного института. С 1964 г. - в отряде космонавтов. 12-

13.10.1964 г. в качестве научного сотрудника совершил орбитальный 

космический полет вокруг Земли на многоместном космическом корабле 

"Восход". Участвовал в разработке космических кораблей и орбитальных 

станций. Один из создателей беспилотного автоматического корабля "Прогресс-

1" и корабля "Союз-Т". 

Ныне (1996) - заместитель главного конструктора НПО "Энергия", 

преподаватель МГТУ. Автор книг: "Научный орбитальный комплекс" (1980), "О 

космолетах" (1982), "Космические аппараты" (1983), "Семь шагов в небо" 

(1984). Награжден пятью орденами. 

В. Чабаненко 
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Гарин-Михайловский Николай Георгиевич 

 (1852, Петербург, - 1906) - русский писатель, видный инженер-путеец. 

Родился в семье офицера. После окончания Петербургского института 

инженеров путей сообщения (1877) направлен инженером на строительство 

Бендеро-Галицкой ж. д., соединившей Молдавию с Болгарией. Был одним из 

первых русских инженеров, работавших в Болгарии после освобождения ее от 

османского владычества. Позднее работал на строительстве, Батумской, 

Либаво-Роменской, Жабинско-Пинской, Самаро-Уфимской ж. д. С наибольшей 

силой талант инженера Михайловского раскрылся во время строительства Уфа-

Златоустовской ж. д. (1888-1890), где он проводил изыскательские работы и был 

начальником 9-го строительного участка. Результатом изысканий явился 

вариант, дававший колоссальную экономию, и с января 1888 г. Гарин-

Михайловский приступил к реализации своего варианта дороги в качестве 

начальника участка. 8 сентября 1890 г. Гарин-Михайловский выступил на 

торжествах в Златоусте по случаю прибытия сюда первого поезда.Во время 

строительства Уфа-Златоустовской ж. д. Гарин-Михайловский впервые 

пробует себя на литературном поприще: в этот период им написаны очерки 

"Несколько лет в деревне", рассказ "Вариант", сюжетом которого стал 

подлинный эпизод со строительством туннеля на перевале через Урал в р-

не Сулеи. 

С конца 1890 г. Гарин-Михайловский занимается изысканиями на строительстве 

Златоуст-Челябинской ж. д., а в апреле 1891 г. назначается начальником партии 

по производству изысканий на Западно-Сибирской ж. д. Здесь им был 

предложен наиболее оптимальный мостовой переход через Обь (здесь возник 

поселок, давший начало Новосибирску, жители которого считают Гаринa-

Михайловского основателем своего города - в честь этого привокзальная 

площадь Новосибирская носит имя Н. Г. Гарина-Михайловского"). 

 Итогом литературного труда Гарина-Михайловского явилась его тетралогия: 

"Детство Темы" (1892), "Гимназисты" (1893). "Студенты" (1895), "Инженеры" 

(опубл. 1907), посвященная судьбам интеллигенции. 

В. Бухарцев, А. Козлов 



Ручьев (наст. фамилия - Кривощеков) Борис 

Александрович (1913, Троицк Оренбургской губ. - 1973, Магнитогорск) - 

русский поэт-лирик, член Союза писателей СССР с 1934 года, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1967). 

С детских лет жил в станице Еткульской. Первые свои стихи опубликовал в 

рукописном журнале "Искра" в школе крестьянской молодежи села 

Звериноголовское Курганского округа Уральской области, осенью 1928 года 

стихи появились в газете "Красный Курган". С 1930 года - на Магнитострое, где 

испытал несколько рабочих профессий, был членом литературного кружка 

"Буксир" при "Магнитогорском рабочем", издал свою первую книгу стихов 

"Вторая родина" (1933). Учился в Литературном институте, жил и работал в 

Свердловске, Челябинске, в Златоусте, где в редакции газеты "Пролетарская 

мысль" печатал стихи, зарисовки, корреспонденции, очерки, отрывок из поэмы 

"Валентина". 

Был репрессирован и сослан в Оймякон. После реабилитации издал более 20 

книг стихов, вышло собрание его сочинений в двух томах (1978-1979). 

Похоронен в Магнитогорске. В Златоусте имя поэта носит бывшая ул. Жданова. 

В. Чабаненко 

 

 

 

 

 

 

 



Скворцов Константин Васильевич (1939, Тула) - русский 

поэт, драматург, член Союза писателей России с 1969 г. 

В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуирован в Златоуст. 

После окончания средней школы работал шофером, трактористом, рабочим 

изыскательских партий, сплавщиком леса в Туве и на севере Тюменской 

области. В 1956 г. опубликовал первые свои стихи. С 1961 г., окончив 

Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

работал на Челябинском трубопрокатном заводе, руководил литературным 

объединением трубопрокатчиков. 

Автор книг стихов: "На четырех ветрах" (1966), "Лунная река" (1968), "Стихи" 

(1970). Выход пьес "Ущелье крылатых коней" и "Отечество мы не меняем" 

(1975) ознаменовал начало работы Скворцовa в жанре поэтической 

драматургии. В последующие годы появляются: трагедия "Анна Арзамасская" 

(1978, 1979), драма "Кибальчич" (1978, 1981), "Драматические поэмы" (1979), 

пьеса "Западная трибуна" (1980), "Курчатов" (1987), "Сыны славы" (1988). 

Выходят притчи в стихах "Бумажные птицы" (1982), "Ментуш" (1984). 

С 1979 г. - ответственный секретарь Челябинской писательской организации, с 

1986 г. - секретарь Союза писателей СССР. 

В. Чабаненко 

 

 

 

 

 

 



Шатров Илья Алексеевич (1879, Землянск Воронежской губ. 

- 1952, Тамбов) - русский военный капельмейстер, дирижер, композитор, 

педагог, гвардии майор. 

Родился в купеческой семье. С ранних лет воспитывался в военном оркестре 

Гродненского гусарского полка. С 1900 г. без отрыва от воинской службы 

окончил Варшавскую консерваторию с правом занять должность военного 

капельмейстера. В 1903-1910 гг. - капельмейстер оркестра 214-го 

Мокшанского полка в Златоусте, капитан. Из Златоуста вместе с полком 
ушел на русско-японскую войну. За мужество, проявленное в Мукденском 

сражении, награжден орденом св. Станислава III степени с мечами. Вернувшись 

в мае 1906 г. в Златоуст, написал знаменитый вальс "На сопках Манчжурии" 

(авторское название "Мокшанский полк на сопках Манчжурии"), вскоре 

зазвучавший на всю Россию с первых граммофонных пластинок. Особой 

популярностью этот вальс пользовался в годы Великой Отечественной войны. 

Шатров - автор вальсов "Дачные грезы" (1907), "Голубая ночь над Порт-

Артуром", "Осень настала" (1911). 

Участник четырех войн, Шатров долгое время руководил оркестром 

Кировобадского гарнизона в Закавказском военном округе. Уйдя в отставку, в 

1951 г. уехал в Тамбов, где был заведующим музыкальной частью Суворовского 

училища. 

Ю. Окунцов, В. Чабаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светлана Ирековна Ишмуратова 

 Дата рождения: 20 апреля 1972 года 

Место рождения: г.Златоуст, Челябинская 

область 

  

Титулованная российская биатлонистка, 

заслуженный мастер спорта России. Член 

Правления Союза биатлонистов России. 

На Зимних Олимпийских играх 2006 выиграла две золотых медали в 

индивидуальной гонке и в эстафете. Также в еѐ активе бронзовая медаль в 
эстафете Зимних Олимпийских игр 2002 в Солт-Лейк-Сити. 

Пятикратная чемпионка мира - в эстафете 2001, 2003 и 2005, смешанной 

эстафете 2005 и в командной гонке 1998. Обладательница двух серебряных 

медалей (масс - старт 2003, эстафета 2004) и одной бронзовой (гонка 
преследования 2003). Двукратная чемпионка мира по летнему биатлону (1999). 

Лучший результат в Кубке мира - 6 место в 2000 и 2006 годах. 

В 1996 году единожды стартовала в розыгрыше кубка мира по лыжным гонкам. 

2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ пятого 
созыва от партии "Единая Россия". 

Награды и звания 

Орден Почѐта (22 февраля 2007 года) - за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, высокие спортивные достижения. 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (5 мая 2003 года) - за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. 

Ишмуратова Светлана Ирековна (родилась 20 апреля 1972г., Златоуст) - 

российская спортсменка (биатлон депутат Государственной Думы РФ пятого 

созыва с 2007г.); заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская 

чемпионка, двукратная чемпионка Европы. Светлана Ишмуратова родилась в 

татарской семье. Она окончила Уральскую академию физической культуры 

(1999, 2004). На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) спортсменка 

завоевала бронзовую медаль (эстафета 4х7,5 км.), а на Олимпийских играх в 

Турине (2006) - две золотые медали (эстафета 4х6 км и индивидуальная гонка 15 

км). Впервые золотую медаль на чемпионатах мира Ишмуратова выиграла в 

1998 году в командной гонке. Повторить свой успех ей удалось в 2001 году на 

чемпионате мира в Поклюке (эстафета 4х7,5 км) и в 2003 году на чемпионате 

мира в Ханты - Мансийске (эстафета 4х6 км). На чемпионате мира в Ханты - 

Мансийске ей удалось также завоевать серебряную медаль (масс - старт 12,5 км) 

и бронзовую медаль (гонка с преследованием на 10 км). В 2004 году на 

чемпионате мира в Оберхофе Ишмуратова выиграла серебряную медаль 

(эстафета 4х6 км). В 2005 году на чемпионате мира в Оберхофе она в четвѐртый 

раз стала чемпионкой мира (эстафета 4х6 км). Светлана Ишмуратова успешно 

выступала и на чемпионатах Европы. В 2003 году на чемпионате Европы в 

Форни-Авольтри она стала серебряной медалисткой (спринт 7,5 км), а в 2005 



году на чемпионате мира в Новосибирске завоевала две золотые медали 

(эстафета 4х6 км; индивидуальная гонка 15 км) и серебряную медаль (спринт 
7,5 км). 
  

 


