
Романченко Григорий Кузьмич, учитель истории 
 

Григорий Кузьмич родился 23 февраля  1914 года в 
с. Покровском в бедной семье Его мать –  инвалид, 
отец – сурового и вспыльчивого нрава, крестьянин. 
С 1938 года преподавал историю в Покровской 
средней школе. Как отмечали выпускники 1940-гг. 
Новикова Тамара Ивановна и  Чикал Клавдия 
Игнатьевна, Григорий Кузьмич с большой 
ответственностью относился к своим 
профессиональным обязанностям:  «Перед тем, как 
идти в класс на урок, дома он тщательно 
репетировал перед зеркалом». По убеждениям  
Романченко Г. К. был коммунистом, поэтому 
добровольцем отправился на советско-финскую 
войну, несмотря на то, что оставалась жена с 
маленьким сыном. Последний раз, когда Григорий 
Кузьмич встречался с семьей – 1940, после 

рождения второго сына  в июне 1941 года был призван на фронт, а в декабре 
1941г. была получена похоронка о том, что зам. политрука Романченко  Г. К.  
числится среди пропавших без вести. Супруга Григория Кузьмича Евгения 
Вениаминовна во время оккупации села вынуждена была вернуть девичью 
фамилию Семенова, так как оккупанты проводили расстрелы коммунистов и 
их семей. Но она не отказалась от мужа и после войны неоднократно делала 
запросы через Неклиновский райвоенкомат в Центральный архив 
Министерства обороны СССР об уточнении обстоятельств его гибели. 
Наконец, был получен ответ, в котором сообщалось, что  политрук 
Романченко Григорий Кузьмич пал смертью храбрых в 1941 году в 
Ленинградской области на Черной речке.  
 

Теплова Матильда Игнатьевна 
(на фото во втором ряду вторая слева) 

 
Теплова Матильда Игнатьевна, 
1901 г. рождения, немка по – 
национальности, появилась в 
с. Покровском в 1938 году 
вместе с сыном Львом,  
который стал учиться в той же 
школе, в которой преподавала 
немецкий язык его мать. Жила  
семья тихо и скромно, так как   
муж Матильды Игнатьевны 
Теплов Дмитрий 
Александрович,  член ВКП(б) 



с 1919 года, был арестован как «враг народа».  Интеллигентная, 
доброжелательная в общении она сразу заслужила уважение ребят.  В 1940 
году Теплова Д. А. отпустили из лагерей, и сразу же после окончания школы 
Львом, супруги перебрались в село Вареновское, где  стали преподавать в 
местной школе. С началом оккупации Матильда Игнатьевна  вместе с 
родственниками находилась  в с. Вареновка, в феврале 1942 году была 
схвачена фашистами за агитацию и расстреляна. Бывший учитель 
Вареновской СШ, в данный момент пенсионер, Нестеренко Иван 
Степанович, рассказал о том, что с октября 1941 года Матильда Игнатьевна 
вместе с сыном проживала на квартире жителя села Старун Ивана. С 
приходом сюда немцев, вместе с другими вареновцами была выселена из 
села, так как через Вареновку проходила линия немецкой обороны. Матильда 
Игнатьевна жила в г. Таганроге, но иногда приезжала в село, чтобы забрать 
хранившиеся там вещи и продукты. По словам соседей, во время одной из 
поездок, Матильда Игнатьевна и Старун Иван были арестованы, выведены во 
двор и расстреляны. Тела были сброшены в колодец. После освобождения 
села их останки были похоронены на Вареновском кладбище. По инициативе 
сына, проживающего после окончания войны в г. Москве, в 1985 году  прах 
матери был перевезен и перезахоронен в с. Покровское на гражданском 
кладбище.  
 
 
 

Деревянченко Иван Максимович 
 

Деревянченко Иван Максимович родился в 1915 
г. Учитель истории Покровской средней школы с 
1936 года, краевед, руководитель поисковиков. 
Участник Великой Отечественной войны, дважды 
раненый в боях, Иван Максимович скупо 
рассказывал о себе. Зато хорошо знал своих 
учеников и их родителей, кто чем живет, и умел 
вовремя дать мудрый совет, поддержать в 
трудной ситуации. Боевое крещение Иван 
Максимович принял в октябре 1941 года под 
Лисичанском в составе 22-го артиллерийского 
полка. Полк был только сформирован и 
переброшен на новый рубеж. Неожиданно из 
укрытий на расположение одной из батарей 
двинулись 17 фашистских танков. 
Противотанковых ружей у солдат не было, 

бутылки с зажигательной смесью получить не успели, а орудия по танкам 
вести огонь не могли. Вместе с телефонистами-корректировщиками офицер 
Деревянченко находился в полутора километрах от батарей. Залегли на дно 
окопчика. Когда танки прошли над ними, увидели, что на танках – 



автоматчики-десантники. Открыли пулеметный и оружейный огонь по ним 
сзади. Их поддержала батарея. Потеряв автоматчиков, танки повернули 
назад, а на второй день Иван Максимович был ранен в ногу осколком мины, 
который еще долго носил в себе. После госпиталя – Сталинград, где он 
воевал в качестве командира саперного взвода. Здесь снова получил ранение. 
После излечения – очередные бои. В июне 1944 года воевал на территории 
Литвы. Позже, в 1972 году, Ивана Максимовича тепло встречали в городе 
Пренае. Тогда же он побывал у братской могилы советских воинов, где 
похоронены и бойцы его взвода. Сотни выпускников Покровской средней 
школы с теплыми словами благодарности вспоминают этого замечательного 
педагога.  А сколько он приложил усилий, чтобы собрать материалы по 
истории села, чтобы создать музей в школе и районе, чтобы восстановить 
вместе со школьниками имена некоторых погибших у нас воинов. Именно 
И.М. Деревянченко вдохновил красных следопытов Покровской средней 
школы на многолетний поиск безымянных тогда танкистов, принявших 
мученическую смерть в бою 8 марта 1942 года на окраине села. Иван 
Максимович умер в 1988 году, оставшись в памяти своих учеников 
талантливым педагогом, посвятившим свою жизнь служению людям. 
 

На фото Деревянченко И. М.  второй справа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смыков Сергей Владимирович(1922–1998) 
 

. 
Фронтовик, учитель и директор Покровской 
средней школы, руководитель районного Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Родился Сергей Владимирович в с. Поливянка 
Песчанокопского района Ростовской области в 
крестьянской семье. Его матери, Алейниковой 
Анастасии Степановне, выпала судьба русской 
женщины, о которой можно сказать стихами 
поэта Да разве об этом расскажешь, В какие ты 
годы жила. Какая безмерная тяжесть На женские 
плечи легла. В 1917 г., когда ей было 23 года, из 
жизни один за другим ушли её родители, 
оставив четырех малолетних детей, младшему 
из которых был всего год, сиротами. И она, 
молодая жена и мать, взяла на себя все заботы о 
сёстрах и брате. И всех их она сберегла. Они 

прожили долгие жизни, оставив после себя детей и внуков. Так случилось, 
что двое её детей умерли во младенчестве, остался сын Сергей, родившийся в 
1922 г. Двадцатые годы в стране были тяжёлыми, голодными. И муж 
Анастасии не выдержал, оставив жену с детьми, уехал на Кубань, и больше 
сведений о нем не было. Когда Сергею было 15 лет, мать вышла замуж за 
Смыкова Владимира Николаевича, который усыновил мальчика. И 
дальнейшая жизнь семьи связана с фамилией Смыковы. Детство Сергея, как 
и всех детей, росших в сёлах, было связано с крестьянским трудом. Но и 
учеба была немаловажным делом. А все дела, за которые он брался, Сергей 
был приучен делать основательно, добросовестно, с полной отдачей сил. Так 
было и с учёбой. В аттестате о среднем образовании, который он получил 17 
июня 1941 г., стоят только отличные оценки. А дальше была война. Сергей 
Владимирович принадлежит к поколению, юность которого, образно 
выражаясь, была опалена войной. По призыву он был направлен в военное 
училище в г. Орджоникидзе (теперь Владикавказ). Вскоре училище было 
эвакуировано в Среднюю Азию, и там Сергей тяжело заболел. Ему долго не 
могли поставить диагноз; и только благодаря одному старому врачу, который 
сумел распознать заболевание и назначить нужное лечение, болезнь 
отступила. По выздоровлении в 1943 г. Сергей был отправлен в 
действующую армию. Прошёл путь в составе стрелкового батальона 5-го 
гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской 
воздушно-десантной Проскуровской дивизии от Киева до Праги. В составе 
частей 1-го и 4-го Украинских фронтов С.В. Смыков воевал на Корсунь-
Шевченковском плацдарме, в Карпатах, Чехословакии, Венгрии. В боях 
проявлял мужество, стойкость, отвагу. Об этом говорят три главные его 
награды, полученные в течение одного, 1944, года: орден Красной Звезды, 



медаль "За отвагу"(эта медаль была особо уважаемой среди фронтовиков, т.к. 
награждались ею исключительно за личное мужество и отвагу, проявленные 
при защите Отечества ) и медаль "За боевые заслуги". Сам Сергей 
Владимирович нечасто говорил о своем боевом пути, но сохранился его 
рассказ об одном очень памятном эпизоде. Это было в предгорьях Карпат на 
подходах к селу Мышковичи. "Просочившиеся через наши боевые порядки, 
до роты румын утром без боя захватили нашу батарею 45-миллиметровых 
пушек и оказались в тылах батальона... Была объявлена боевая тревога. 
Связисты, ездовые, повара, санитары, писари схватили оружие и, 
рассыпавшись в цепь, двинулись на закрепившихся у опушки румын. С 
криками "Ура!", стреляя на ходу, мы пошли на сближение, а затем бросились 
в рукопашную схватку... Потерявшие офицера, румынские солдаты стали 
сбрасывать с плеч свои огромные ранцы и поднимать руки вверх... Через 
небольшое озимое поле мы увидели мечущихся румынских солдат и вдвоём с 
телефонистом Андреем побежали туда... Нас заметили румынские солдаты, 
хозяйничавшие на батарее. Завязалась перестрелка. Мы залегли в колею 
дороги и открыли огонь. Лежавший несколько впереди Андрей достал 
гранату из-за пояса, выдернул чеку, бросил... Румынские солдаты стали 
перебегать за обратный склон горного отрога, и когда на батарее не осталось 
ни одного, мы с Андреем подбежали к нашим пушкам и залегли в окопчики 
батарейной прислуги. Вскоре к нам подошли наши артиллеристы, пушки 
вновь были повёрнуты против противника. За этот бой я был награждён 
орденом Красной Звезды". (Полный рассказ можно прочитать в сборнике 
воспоминаний неклиновцев - участников Великой Отечественной войны 
"Огненные годы", изданном в 1995 г.) Начав фронтовой путь в звании 
гвардии младшего сержанта, Сергей окончил его гвардии младшим 
лейтенантом. Прошло военное лихолетье. Сергей Владимирович вернулся 
домой летом 1946 г. и был направлен на работу инструктором Развиленского 
райкома ВЛКСМ, в 1950 г. перешёл на работу в райком партии, а в 1952 г. 
поступил в областную трехгодичную партийную школу, которую окончил с 
отличием в 1955 г. и был направлен в качестве второго секретаря в 
Неклиновский райком партии. В этом же году он поступил заочно в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, которую закончил также с отличием в 1957 
г. В 1959 г. Сергей Владимирович ушел с партийной работы по личным 
причинам, и осенью 1959 г. он пришел на работу в Покровскую среднюю 
школу. Начав работать учителем истории, вскоре стал завучем по трудовому 
обучению. Более 20 лет труда и жизни отдал он школе. В 1967 г. сменил на 
посту директора Бешевли Б.К., который стал зав. РОНО. На плечи легла не 
только педагогическая работа, но и хозяйственное обустройство школы. Два 
здания - одноэтажное и двухэтажное - уже не соответствовали как нуждам 
возросшего коллектива учеников и учителей, так и требованиям к учебному 
процессу. Не хватало классных помещений, современно оборудованных 
кабинетов. Были и организационные, и финансовые трудности, но 
дополнительное здание к уже существующему двухэтажному было 
построено, и это стало очень важным и радостным событием не только в 



жизни школы, но и села. К 1977 году состояние здоровья Сергея 
Владимировича ухудшилось, сказалась фронтовая контузия. Почувствовав, 
что ему уже сложно быть на посту директора, он передал дела Коваленко 
А.С., оставив себе только учительскую нагрузку. Преподавание истории не 
ограничивалось уроками. Много сил и энергии Сергей Владимирович 
отдавал сбору материалов о земляках, участниках Великой Отечественной 
войны. Не без его участия в школе заработал музей воинской славы. В 1982 г. 
Сергей Владимирович вышел на пенсию. Будучи пенсионером, он принимал 
активное участие в общественной жизни села, выступал с докладами и 
беседами о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне, был 
председателем районного Совета ветеранов. Из жизни ушел 27.03.1998 г. 
Фронтовая, трудовая биография. Но ведь есть еще и личная повседневная 
жизнь. И хочется хоть несколько слов сказать об отце, о родном человеке. С 
высоты прожитых лет ясно понимаю, что отца можно назвать русским 
самородком. Он из тех людей, которые могли освоить любое дело, причем 
освоить талантливо, досконально. Высокоинтеллектуальный, прекрасно знал 
как мировую историю, так и историю страны. Очень хорошо знал и любил 
русскую литературу. По его же рассказам, в 16 лет тяжело заболел и 
пропустил год учёбы в школе, за это время выучил наизусть "Евгения 
Онегина" А.С. Пушкина, и помнил и цитировал в течение всей жизни. Любил 
прозу И. Бунина. Мастерски играл в шахматы. Но интеллектуальными 
занятиями не ограничивался. Всё, что возможно было сделать вручную, 
брался и делал. И делал талантливо. Рисовал прекрасно. Нужна была мебель 
в доме? Сделал шкаф, столики, подставки под цветы. У нас, детей, к Новому 
году всегда была ёлка, и не просто ёлка, а 
вращающаяся. И это тоже делал отец. Нужно 
было что-то скроить, сшить? И это он умел. К 60-
ти годам построил дом, в котором практически 
всё обустроил и оборудовал сам. Посадил сад, 
ухаживал за ним по всем правилам агронауки. И 
сад жил, цвёл, пока жив был хозяин. Не стало его, 
и деревья, одно за другим, стали необъяснимо 
засыхать. До конца жизни не угасал у отца огонек 
интереса к новому. Провожать отца в последний 
путь пришло очень много людей. Это были не 
только родные, но и коллеги, ученики, друзья, 
соседи. И это было свидетельством того, какой 
добрый след оставил он в памяти людей. Идём по 
жизни мы, его дети, внуки, правнуки, храня 
светлую память о нашем отце. Каждый год 9 Мая в составе Бессмертного 
полка идёт внук, тоже Сергей Владимирович Смыков, гордо неся портрет 
героического деда. 
 
 
 


