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Уважаемые читатели! 

      С каждой новой весной мы острее и глубже 

чувствуем значимость дня Победы, благодарность 

тем, кто завоевал для нас право на мирную жизнь и 

свободу. 

Книга, которую вы держите в руках, 

рассказывает об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, о тех, кто пережил страшное время в 

фашистских лагерях и блокадном Ленинграде, о наших земляках-назаровцах, 

трудившихся в тяжелейших условиях в военные и послевоенные годы, создавая 

основу промышленности нашего города. 

Авторы этого коллективного издания - жители и учащиеся школ города и 

района, собрали уникальный исторический материал, документы, свидетельства 

участников по-настоящему великих событий. 

Эта книга – большой вклад в сохранение памяти о ратном подвиге назаровцев. 

Ведь в каждой семье с войной связана своя, особая страница, в каждой семье есть 

свой герой, которым гордятся и память о котором берегут, передавая из поколения в 

поколение. И пока эта память жива, мы имеем неоспоримый пример патриотизма, 

мужества и бесконечного желания жить наперекор всему, даже смерти. 

Такие уроки мужества, стойкости, мудрости очень нужны молодому 

поколению. Они дарят чувство сопричастности к славной истории Родины, 

наполняют наши сердца благодарностью, вдохновляют на новые свершения во имя 

Отчизны, особенно сегодня, в наше непростое время в связи со специальной военной 

операцией на Украине. 

С благодарностью,  

Глава города Назарово Владимир Саар.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Красноярский край потерявл в Великой Отечественной войне, 

по самым скромным подсчётам, 168 тысяч человек. Всю нашу 

Отчизну, заплатившую за Победу немыслимую цену в десятки 

миллионов жизней, можно назвать страной белых журавлей. 

Светлые души солдат, отдавших жизнь за родную землю, не дают нам 

забыть о войне. 

Летит время, стремительно меняется мир, но не меркнет 

величие подвига поколения победителей. Мы всё острее осознаём, 

что возможность мирно жить и трудиться, создавать семьи, растить 

детей, строить счастливые планы на будущее – заслуга наших отцов, 

дедов и прадедов, тех, кто изгнал фашистские орды с родной земли.  

Быть наследниками Победы – величавшая честь и 

ответственность. Наш долг – сохранить историческую память о 

Героях Великой Отечественной войны. Эти знания наполняют 

сердца гордостью и глубокой благодарностью, вдохновляют на 

новые свершения во имя России. 

Книга составлена с целью увековечивания памяти участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в городе Назарово и 

Назаровском районе. Она рассказывает о людях, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне Советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков.  

Материал данного сборника может быть использован при 

проведении уроков мужества и тематических классных часов, 

посвящённых Великой Отечественной войне советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. 
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«Утратив патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинство, мы 

потеряем себя как народ, способный на великие 
свершения» 

В.В. Путин  

 

Патриотизм, как одна из наиболее значимых ценностей, 

является фундаментом государственного здания, идеологической 

основой его жизнеспособности. В общественном сознании стали 

видоизменяться такие ценности, как отечество, верность 

героическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. 

Через средства массовой информации и произведения искусства 

транслируют далеко не лучшие образцы массовой культуры, 

негативно влияя на формирование гражданской позиции. 

Воспитание патриотических чувств – одна из задач духовно-

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 

гражданина России, патриота своей малой Родины, знающего и 

любящего свою страну, край, город и героические страницы 

истории, традиции, памятники истории, культуры. 

Государство уделяет большое внимание гражданскому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Гражданское воспитание - понятие широкое. Оно включает в 

себя много направлений, важное место среди которых занимает 

патриотическое воспитание.  

Патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей 

не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический 

и другие аспекты. 

Организация патриотической работы в нашем городе 

направлена на формирование и развитие активной гражданской 

позиции у населения, защиту традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей, воспитание таких гражданских качеств 
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как: способность к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью; понимание ценности семьи и семейных отношений; 

уважение к истории и традициям своего народа, государства, 

любовь к Родине и готовность её защищать. 

Патриотизм — это важная социальная ценность, основа 

духовно-нравственного единства общества, укрепления его 

государственности. Каждый человек должен быть патриотом своей 

страны. Но патриотами не рождаются, патриотами становятся.  

На территории города Назарово осуществляет свою 

деятельность муниципальное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», который 

реализует комплекс мероприятий, позволяющих ежегодно системно 

подходить к вопросам формирования патриотического сознания 

населения муниципального образования, руководствуясь в своей 

деятельности Законом о патриотическом воспитании, который был 

принят 22 апреля 2021 года. 

Деятельность по патриотическому воспитанию граждан 

молодёжный центр осуществляют совместно с образовательными 

учреждениями, учреждения культуры, спорта, а также активно 

включаются в работу военный комиссариат, ветеранские 

организации предприятий города и общественные организации. 

Ведётся работа с военными частями Красноярского края по 

организации совместных патриотических мероприятий. 

Ежегодно реализуется комплекс разноплановых мероприятий: 

это общегородские мероприятия, посвящённые памятным датам, 

акции, встречи, беседы, патриотические квесты, уроки мужества, 

квизы со стилистическим оформлением, медиа-игры, 

киновикторины, турниры, мастер-классы, дни открытых дверей,  

Ведётся активная работа не только на территории города, но и 

за его пределами: участие в краевых, зональных мероприятиях, 

участие юнармейцев города в тематических сменах патриотической 

направленности на базе регионального центра патриотического 

воспитания «Юнармия», сбор-конкурс курсантов военно-спортивных 
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объединений Красноярского края «Слёт патриотов», Всероссийская 

акция «Вахта Памяти» и другие.  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 

человека. Зарождаясь из любви к семье, дому, к своей «малой 

Родине», патриотические чувства при умелом воспитании, пройдя 

через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного самосознания, до осознанной любви к 

своему Отечеству. С этой целью ежегодно в нашем городе проходят 

общегородские мероприятия, посвящённые важным и памятным 

датам России: День России, День Государственного флага, День 

конституции, День Победы, День толерантности, включающие в себя 

шествия, торжественные мероприятия, посещение музейных 

выставок, несение почётной караульной службы, встречи с 

участниками боевых действий, возложение цветов к мемориалам и 

памятникам погибшим воинам. 

Для обеспечения системного подхода к организации 

патриотического воспитания используются различные формы 

работы: месячник патриотического воспитания, военно-спортивные 

игры «Зарница», «Зарничка», «Орлёнок», «Спартакиада допризывной 

молодёжи», фестивали, конкурсы исследовательских работ, 

реализуются программы дополнительного образования. 

На базах бюджетных учреждений осуществляют свою 

деятельность спортивные клубы, школьные музеи, военно-

патриотические клубы. В школьных музеях ведётся работа по 

направлениям: экскурсионная деятельность, проведение 

мероприятий патриотической направленности, работа с 

ветеранами, экспозиционно-выставочная работа, работа с активом 

и советом музея, организационно-методическая работа, научно -

исследовательская и поисковая деятельность. 

В рамках флагманской программы «Мы гордимся» на базе 

молодёжного центра действуют: 

Военно-патриотический клуб «Поисковый отряд им. Ивана 

Гужеленко».  
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В июне 2013 года, при проведении военно-полевой экспедиции 

поисковым отрядом «Челны» из города Набережные Челны в 

Ленинградской области, были обнаружены останки четырёх солдат 

и командиров Красной армии. Благодаря личным опознавательным 

знакам удалось установить имена некоторых бойцов. Одним из 

погибших оказался наш земляк - красноармеец Гужеленко Иван 

Иванович 1904 года рождения, проходивший службу в 857-ом 

стрелковом полку 294-ой стрелковой дивизии. В 2014 году прах 

красноармейца по православным и воинским традициям был предан 

земле на городском кладбище города Назарово. 

В 2016 году в память о 

погибшем за нашу Родину 

воине был создан 

одноименный поисковый 

отряд, руководителем 

которого является внук 

солдата – Гужиленко 

Александр Валерьевич. 

Одним из видов 

деятельности отряда 

является общественная 

приёмная «Судьба солдата», в 

рамках которой проводятся консультации и практическая помощь в 

поиске информации о судьбе участников войны при помощи 

электронных архивов. 

Ежегодно бойцы отряда принимают участие во Всероссийской 

«Вахте памяти» с выездом на места боевых действий периода 

Великой Отечественной войны в Новгородскую, Тверскую, 

Ленинградскую области, в Республику Карелия. В ходе полевых 

поисковых работ были обнаружены, эксгумированы и в дальнейшем 

преданы земле по всем православным и воинским традициям более 

1000 останков бойцов и командиров Красной армии. Наиболее 
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масштабные раскопки проводились в 

местах проведения ожесточённых 

боев: наступательной операции 

«Марс» в ноябре-декабре 1942 года, в 

которых принимали участие 

подразделения, входившие в состав 

6-ого Сталинского стрелкового 

корпуса сибиряков; в районе 

«Рамушевского коридора», 

кровопролитные бои за который 

были с мая 1942 года по февраль 1943 года. 

Благодаря работе отряда создаются и ежегодно пополняются 

экспонатами Комнаты боевой славы образовательных учреждений 

города. 

С 2017 года действует местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения Юнармия.  

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения 

к географии и истории России и её народов, героев, выдающихся 

учёных и полководцев. Вступить в 

Юнармию 

может любой 

школьник, 

военно-

патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. Основные мероприятия 

движения: краевой юнармейский конкурс 

«Боевой листок», краевой юнармейский 
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фотоконкурс «К школе готов!», участие юнармейцев в торжественных 

ритуалах отправки призывников к местам прохождения военной 

службы, военно-спортивная игра «Сибирский щит», спартакиада 

молодёжи допризывного возраста, турнир допризывной молодёжи 

«Сила Сибири», школа молодого командира «Сибиряк» и другие.  

С 2021 года реализуется 

проект «Пост № 1» в рамках 

которого постовцы несут 

караульную службу в течение 

года. Каждую неделю в 

молодёжном центре проходят 

теоретические и практические 

занятия по учебно-

тематическому плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Закону Красноярского края «О патриотическом 

воспитании», деятельность органов местного самоуправления 
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должна быть основана на социокультурных, духовно-нравственных 

ценностях и принятых в российском обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

направлена на формирование у граждан любви и уважения к России, 

осознания неразрывности с ней, ответственности за её будущее, 

гордости за Россию, стремления и готовности своими действиями 

служить её интересам, проявлять верность долгу по её защите.  

Важно отметить наличие имеющихся форм и методов работы со 

взрослым населением на территории города Назарово. 

В нашем городе активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности принимают люди среднего и 

старшего возраста: студенты университета «Третий возраст», члены 

Назаровского городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов. На базе 

учреждений культуры ведут активную деятельность клубные 

объединения: «Ветеран», «Патриот» - на базе Городского Дворца 

культуры; клубное объединение «Наследие» - в Музейно-

выставочном центре; клубные объединения «Сибирские посиделки», 

«Ветеран», волонтёрская организация «Добрый Бор» - в Культурно- 

досуговом объединении «Энергетик». 

Впервые в городе Назарово на реке Чулым прошёл 

этнофестиваль с реконструкцией исторических событий, 

подготовленной казаками региональной общественной 

организацией по развитию казачества «Станица Назаровская». Над 

праздничной программой работали учреждения культуры, 

образования, спорта и молодёжной политики.  

Ещё одно значимое событие для города Назарово прошло 2 

августа в День воздушно-десантных войск. По инициативе 

общественной организации ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов города Назарово и Назаровского района, при 

содействии активных жителей и поддержке главы города был 
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установлен бюст 

Василию Филипповичу 

Маргелову. Первый и 

пока что единственный в 

Красноярском крае.  

В нашем городе 

насчитывается около 

тысячи человек 

назаровцев, 

пребывающих в запасе, 

проходивших службу в частях морской пехоты, частях ВДВ и 

специального назначения вместе с ветеранами боевых действий. 

Ветераны крылатой пехоты с честью выполнили свой долг в 

Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии, Боснии, Сирии, 

других горячих точках планеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, и наш город не 

обошли потери. Специальная 

военная операция по 

освобождению Донецкой 

Народной Республики, 
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Луганской Народной Республики по демилитаризации и 

денацификации Украины, объявленная Президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 24 февраля 2022 

года, продолжается.  

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших 

военных на Украине. Истории этих людей, которые живут с нами в 

одном городе, учились за одной партой - это настоящие примеры 

доблести и отваги, это истории о тех, кто не сдаётся и не падает 

духом. О тех, кто готов отдать свою жизнь ради победы над 

нацизмом и ради мира во всём мире. Мы чтим память героев и 

стараемся обеспечить вниманием и необходимой поддержкой 

родственников погибших, ведём работу по увековечиванию памяти 

военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики. 

События в нашем мире говорят о том, что Россия как никогда 

нуждается в сильных и подготовленных, тех, кто сможет встать на 

защиту Родины, поэтому необходимо усилить патриотическую работу 

с допризывной молодёжью.  

Гордится Назарово и своими героями. Ежегодно проводится 

активная работа по сохранению исторической памяти. За 

учреждениями города закреплено 10 мемориальных досок Героям 

Советского Союза и 3 мемориальные доски воинам, погибших при 

исполнении воинского долга. Ежегодно шефствующие организации 

ведут уход, проводят торжественные мероприятия. Мы гордимся 

героями Советского Союза, которые проживали в нашем городе. В 

2022 году  средней общеобразовательной школе № 2 города 

присвоено имя Героя Советского союза Григория Яковлевича 

Борисенко, Фонд Музейно-выставочного центра  города пополнился 

комплектом копий государственных наград СССР периода Великой 

Отечественной войны.  

Время стирает в памяти прошлые события, но нам всем важно 

помнить и сохранить нашу историю. Ведётся исследовательская 

деятельность по сбору материалов об участниках Великой 
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Отечественной войны из различных источников: архивных баз, 

проходят встречи с родственниками участников Великой 

Отечественной войны, дни открытых дверей для жителей города, в 

рамках Всероссийской акции «Судьба солдата», ведётся обработка 

документов и фотографий из семейных архивов жителей города.  

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно 

привить людям понимание их гражданского долга и уважения к 

закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде 

является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, её государственной 

целостности и безопасности. 

В Краевом геронтологическом центре «Тонус» традиционно 2 

мая проводится церемония поднятия копии Знамени Победы. 

Зарождалось мероприятие в период проведения в КГЦ «Тонус» 

специальных ветеранских заездов, основная масса которых 

составляла ветераны, инвалиды ВОВ, труженики тыла, дети 

блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и жители 

оккупированных территорий. Инициатива проведения мероприятия 

исходила от коллектива, что было согласовано с краевым Советом 

ветеранов ВОВ и труда. Целью проведения мероприятия было 

сохранение исторической памяти и вручение подарков специальной 

категории пожилых граждан. 
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Так как коллектив очень 

трепетно относится к сохранению 

памяти и гордится подвигам своих 

предков, традиция проведения 

мероприятия сохраняется на 

протяжении 7 лет по сегодняшний 

день. С каждым годом все меньше 

становится участников и ветеранов 

ВОВ, но и обычные отдыхающие с 

удовольствием принимают участие в 

мероприятии, организуется которое 

при взаимодействии с казачьим 

обществом Красноярского 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» России, станицы «Назаровская», 

администрацией г. Назарово, молодёжным центром «Бригантина» и 

других творческих коллективов города.  

На мероприятии приглашаются почётные гости: ветераны ВОВ, 

труженики тыла, в том числе из числа получателей социальных услуг 

КГЦ «Тонус», глава города, председатель Назаровского Совета 

депутатов, почётные граждане города Назарово, казаки и 

старейшины станицы «Назаровская». Волонтёры вручают всем 

присутствующим георгиевские ленты и открытки поздравления, 

Казаки поднимают копию знамени Победы и салютую из пушки в 

честь праздника.  
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Традиционно звучат слова благодарности, поздравления с 

наступающим праздником, патриотические песни в исполнении 

солистов города, посвящённые Великой Отечественной войне. Как 

правило, мероприятие проходит в очень тёплой, домашней 

обстановке, зрители не скрывают слез от эмоций. 

Наша общая память о днях войны, общая боль и скорбь, но и 

наша общая радость Победы объединяет сердца людей из разных 

территорий, разных национальностей, навсегда останется в памяти 

нашего народа. Мы должны хранить эту память, хранить память о 

героях, отдавших жизнь за наше безоблачное детство за мир на 

Земле!
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НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ночь на 22 июня 1941 года без объявления войны Германия 

напала на Советский Союз. Большинство наших людей, живших вне 

зоны военных действий, далеко не сразу осознали горькую правду о 

ситуации на фронтах, и только после обращения Сталина 

почувствовали реально нависшую опасность. 

Первый день войны буквально взбудоражил назаровцев. Только 

и говорили о нахлынувшей беде. В этот же день в районе базара, где 

сейчас стоит ГДК. был организован митинг. На него пришло 

буквально всё население села. Первый секретарь РК ВКП(б) Путинцев 

произнёс речь. Он призывал односельчан ещё лучше трудиться, быть 

организованными и готовыми выполнить любой приказ Родины. 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» - 

повторил он слова из заявления советского правительства. 

На следующий день все коммунисты подали заявления с 

просьбой отправить их на фронт. 

В первые дни войны при Назаровском райвоенкомате был 

организован мобилизационно-сборный пункт. Его начальником был 

назначен лейтенант запаса Константин Семёнович Джебко, 

комиссаром - бывший политрук Красной Армии Тимофей Иванович 

Майоров. Была объявлена мобилизация пятнадцати возрастов, 

начиная с 18 лет. 

Первые повестки о мобилизации получали мужчины, которые 

несколько лет назад служили в Красной Армии. В повестках 

указывались не дни, а часы прибытия в райвоенкомат - таков был 

приказ. 

Каждый день на мобилизационный пункт прибывали сотни 

людей из Назаровского района. В иные сутки скапливалось до 500-

600 человек. В течение трёх месяцев через пункт прошли тысячи 

мобилизованных командиров и рядовых. На пункте формировали 

маршевые роты и отправляли к местам формирования сибирских 

полков, бригад и дивизий в Ачинск, Красноярск, Абакан, 
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Новосибирск. Большинство призванных отправляли 

железнодорожным транспортом. До Ачинска отправляли на 

автомашинах, но иногда им приходилось следовать и пешком. 

Одновременно каждый колхоз отправлял лошадей, повозки, 

автомашины. 

Провожали на фронт мужей, отцов, сыновей. Расставаясь, 

говорили: «До скорой победы!», и никто тогда не знал, что не будет 

скорой победы и что путь к ней лежит через великие трудности. Слез 

не скрывали, знали, что многие не вернутся назад. Это люди с 

известными в Назарово фамилиями: Ивановы, Щетниковы, 

Филимоновы, Филиппюки, Пановы, Быковы и другие. 

Самое активное желание встать на защиту страны проявила 

молодёжь. Со школьной скамьи шагнули в войну многие учащиеся 

средней школы, единственной в Назаровском районе, и, прежде 

всего, выпускники 1941 года. Это был небольшой класс - 13 юношей 

и одна девушка. Двенадцать юношей ушли на фронт. 

 

Выпускники 1941 года. 
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Стоят: Александр Кошкин, Юрий Антонов, Леонид Владыко, Аркадий Конов, 

Иван Ротко, Михаил Митин. 

Сидят: Валентин Голев, Лиза Торопова, Соломон Карасиков, Дмитрий 

Морозов, Николай Гринкевич. 

В редких письмах, которые присылали воины с фронта, 

содержится одно стремление - отстоять то, что любимо и дорого с 

детства - Родину, дом, семью. Вот что писал Василий Никифорович 

Филимонов по дороге на фронт жене Надежде Сергеевне: «Везут нас 
быстро. Из Ачинска выехали 30 июня 1941 года. По дороге нас 
встречают и провожают тысячи глаз, на прощанье машут руками и 
платками. Это хорошо. Нас одобряют, видят в нас прочных 
защитников Родины. ...Смотрим из вагона, везде траву косят. Ты 
тоже запасай сено. ...Береги детей, моих сынов Гену и Леру. 2 июля 
1941 г. Петропавловск». И ещё одно письмо: «В нашем эшелоне едут 
почти все назаровские - Антон Филиппюк, Рагузкин, Давыдович, 
Андрей Тихонов... и многие парни из Назаровского района. Все мы 
в составе Ачинской дивизии 503-го стрелкового полка 3-го 
батальона». 
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Ушли защищать Родину и три брата 

Быковых - Леонид, Пётр и Александр. 

Старший, Леонид, был призван на 

срочную службу в 1937 году. Окончил 

школу политруков, получил звание 

лейтенанта и был направлен в Вологду. 

В мае 1941 года он приезжал домой, 

повстречался со своей любимой 

девушкой. На сентябрь была назначена 

свадьба, но война навсегда разлучила 

эту молодую пару. Воевал Леонид 

Петрович на Псковском направлении. 13 

августа 1941 года он писал: «Это письмо 
пишу исключительно под пулями и 
снарядами. Идёт очень горячий бой моих 
левых соединений. Через час и я со 
своими хлопцами вступлю в бой. 10 

августа я со своими хлопцами был в горячем бою, где немец 
отступил, и потери у него очень большие, а у меня 11 человек. 
Вообще успех на нашем фронте неплохой». 

Это было последнее письмо. Первая «похоронка» в Назарово 

пришла в семью Быковых. Писал комиссар полка: «Ваш сын Леонид 
Петрович Быков погиб смертью храбрых 16 августа 1941 года. 
Фотографии и письма высылаем». 

А потом «похоронки» - казённые бланки - приходили и 

приходили в дома жителей Назаровского района. 

Саша Иванов ушёл на фронт добровольцем. По пути следования 

эшелона он регулярно писал короткие письма. Вот что он в них 

писал: «Едем быстро, мало где задерживаемся. Дорогой наблюдаю 
природу. Наша местность красивее намного. К Москве начались 
торфяные болота, торфоразработки. Сегодня проехали мимо 
электростанции Шатура». А вот ещё: «Едем по территории, 
освобождённой от немцев. Здесь Гитлер всюду свой волчий 
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отпечаток наложил. Вокзалы поразбиты, дома поразворочены, 
кругом загромождения, противотанковые рвы, воронки от авиабомб, 
деревья и те пострадали». И в конце письма: «Как у нас в колхозе 
дела идут? Невольно вспоминаешь места у озера. Взойдёшь на самую 
вершину и любуешься (это когда я хлеб сторожил). А ещё косят хлеб 
косой. Какая красота!». Похоронен Александр Михайлович Иванов в 

городе Невеле в братской могиле бойцов Калининского фронта. 

В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 

872 дня. Несмотря на все трудности первой блокадной зимы, жители 

города, как могли, помогали фронту: строили оборонительные 

сооружения, рыли противотанковые рвы, перегораживали русло 

Невы, чтобы не пропустить в город вражеские корабли. 

Среди назаровцев есть люди, которые жили в Ленинграде в 

тяжёлые блокадные дни. 

В 1942 году из города были эвакуированы тысяча женщин и 

детей. Среди них - Алла Абрамовна Авербух. Она была вывезена из 

блокадного Ленинграда вместе с мамой Антониной Борисовной 

Еремеевой и бабушкой Марией Васильевной. Приехали они в село 

Дорохово Назаровского района. Антонина Борисовна стала работать 

учительницей в Дороховской школе. 

 

ЖИЗНЬ В ТЫЛУ 

В Назаровском районе не было заводов, где производили 

оружие, боеприпасы, но назаровцы помогали фронту 

продовольствием, тёплой одеждой, обувью. Назарово в годы войны 

было большим селом, центром сельскохозяйственного района, 

который специализировался на производстве зерновых, мясной и 

молочной продукции. 

С первых дней войны вся работа в колхозах и МТС 

перестроилась на военный лад. Мобилизация на фронт лишила 

район наиболее работоспособной части населения, значительной 

части техники и тягловой силы. 
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А район был немаленький. Его площадь составляла 3464 

квадратных километра, посевная площадь - 30564 гектара. В районе 

проживало 34663 человека. Работало 24 сельских совета, 62 колхоза, 

4 совхоза (Ададымский, Назаровский, Краснополянский, 

Зверевский), 4 МТС (Гляденская, Назаровская, Сережская. 

Сахаптинская), 4 промартели («Знамя труда», «Память Пушкина», 

«Заря», им. Буденного). 

В колхозах и совхозах было 57 мельниц, одна маслобойка, 301 

конная жатка, одна крупорушка, 12 сноповязалок, 48 зерносушилок, 

63 кузницы. 167 комбайнов, 230 тракторов. 

Район был частично электрифицирован и телефонизирован. В 

телефонной сети было 98 номеров, 82 из них в Назарово. 

В Назарово тогда были два колхоза имени Калинина и имени 

Кагановича.  

В деревнях остались женщины, подростки, дети и старики. Они 

составляли 86 процентов всей наличной рабочей силы. При этом им 

приходилось выполнять больший объём работ, потому что с полей 

исчезли сельскохозяйственные машины. Работали по 16 часов в 

сутки. Объём сельскохозяйственного производства сократился, 

особенно производство зерновых. Урожайность при плане 9-10 

центнеров с гектара едва достигала 5-6 центнеров. 

До войны хлеб убирали комбайнами «Сталинец» и «Коммунар», 

но поскольку на стоявшей технике работать было некому, вернулись 

к старому способу уборки, жали хлеб серпами. 

1 июля 1941 года было принято постановление РК ВКП(б) и 

исполкома райсовета, в котором давалось направление на курсы 

трактористов первым 20 девушкам. Уже осенью они самостоятельно 

вывели в поле трактора. Женские тракторные бригады появились во 

многих колхозах района. Помощниками-плугарями у трактористок 

были подростки 12-13 лет. 

Повсеместно было увеличено число обязательных трудодней, 

которые члены колхоза должны были отработать в хозяйстве за год. 
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Минимальная норма в 50 трудодней была установлена и для самых 

юных тружеников от 12 до 16 лет. 

Был введён военный налог, распространился государственный 

военный заём. 

Но люди и так работали на совесть, от темна и до темна. Цель 

была одна: как можно больше дать продуктов сельского хозяйства 

фронту и тем самым приблизить победу над врагом. 

Газета «Ударник пятилетки» от 12 июля 1942  года писала: 

«Решением краевой комиссии по присуждению премий передовому 
району, МТС. совхозу, колхозу, тракторным, полеводческим 
бригадам и передовикам сельского хозяйства края, успешно 
закончившим сев в сжатые сроки на высоком производительном 
уровне и добившимся высокой производительности труда на 
весеннем севе в 1942 году, утверждённым исполкомом крайсовета и 
крайкомом ВКП(б) по нашему краю, премии присуждены: вторая 
премия - Почётная грамота крайкома ВКП(б) и исполкома 
крайсовета и 500 рублей деньгами - М. П. Бескопыльной, 
трактористке Назаровской МТС, работающей в колхозе им. Молотова 
Верхне-Ададымского сельсовета. Третья премия - Почётная грамота 
крайкома ВКП(б) и исполкома крайсовета и 250 рублей деньгами М. 
И. Алькову - трактористу 2-го отделения Ададымского 
зерносовхоза». 

С целью исключения потерь зерна хлеборобы организовали сбор 

колосков конными и ручными граблями, была организована 

своевременная вязка снопов. 

В поле работали подростки Василий Бахов с братом 

Александром, Георгий Донов с братом Виктором, Филипп Беляев и 

другие. Мало было сил у ребят, чтобы поднять мешок с зерном, 

поднимали вдвоём, загружали фургоны, запрягали измождённых 

работой лошадей и везли хлеб на элеватор. 

Газета «Ударник пятилетки» от 26 июля 1942 года сообщала о 

трудовом подвиге косарей конных сенокосилок Назаровского 
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зерносовхоза, подростков 13-летнего Андрея Калистратовича 

Щетинина и 12-летнего Леонида Павловича Артёмова. 21 июля 

«каждый из них работал посменно на двух парах лошадей, работали 
с 7 часов утра до 9 часов вечера, и в результате каждый выкосил 
трав более, чем двое взрослых. А. К. Щетинин - 13.4 гектара, Л. П. 
Артёмов выкосил 12,8 гектара... Поставленный подростками рекорд 
вызвал большой подъём среди рабочих за перевыполнение норм 
выработки на сеноуборке и других летне-полевых работах». 

Решением бюро Назаровского райкома ВКП(б) и исполкома 

райсовета А. К. Щетинин был награждён 200 рублями. 

В колхозах Назаровского района выращивали рожь, яровую 

пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, просо, горох, коноплю, рыжик, 

горчицу, картофель, морковь, капусту и пр. 

Для расширения посевных площадей картофеля на 300 гектаров 

к имеющимся 700 га, на заседании исполкома Назаровского РИКа от 

30 декабря 1941 года было решено обязать все организации 

общепита и сушзавод заготавливать верхушки клубней картофеля 

для семенных целей. Этот метод был предложен академиком 

Лысенко и широко пропагандировался в прессе. 

Из промышленных предприятий, имеющихся в Назарово в годы 

войны, можно назвать овощесушильный завод и строящийся завод 

молочных консервов. 

Назаровский овощной сушильный завод, который начал своё 

существование ещё в 1934 году как небольшой цех 

промпищекомбината, перерос в годы войны в отдельный завод, на 

котором работало около ста человек.  Завод всю войну готовил для 

фронта сушеные овощи: картофель, морковь, свёклу, лук, капусту. 

Овощи мыли, чистили, резали на палочки, обжаривали на ситах, а 

потом сушили на калориферах, прессовали в брикеты и направляли 

только бойцам на фронт. 

На заводе работали в основном женщины и девушки. Завод 

работал с осени до весны. Все работы выполнялись вручную, в 
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грязи, постоянно в воде. С осени овощи закладывались в 

хранилища, их привозили из различных районов края по железной 

дороге. За смену надо было начистить 100-200 килограммов овощей. 

Люди работали по 12 часов. А когда приходили вагоны с овощами, 

всех поднимали по тревоге на выгрузку вагонов. Тогда не было 

нормы подъёма тяжести для женщин - 20 кг. Носили столько, 

сколько было насыпано в мешке: от вагона - к автомашине, от 

автомашины - в подвалы. 

Начиная с мая, женщин отправляли в тайгу для заготовки 

берёзовых дров, так как только такие дрова нужны были для печей-

калориферов. 

Первым директором сушзавода был Дьяченко. В 1938 году - 

Волкова. Её сменил Александр Иванович Звягин, который был 

призван на фронт и погиб. Завод прекратил своё существование в 

1946 году. В январе 1947 года оборудование было демонтировано и 

отправлено в Боготол. 

Молочно-консервный завод начал строиться в 1936 году. 

Начальник консервстроя на 10 марта 1943 года - т. Крылов. 

Строительство завода продолжалось до 1944 года, когда комиссия 

во главе с первым директором завода Фёдором Андреевичем 

Чернышевым произвела комплексное опробование первой очереди. 

В октябре 1944 года завод дал первую продукцию. Старое 

маломощное оборудование, почти ни одного хорошего специалиста 

- вот в каких условиях были выпущены первые 283 тысячи условных 

банок сгущённого молока. 

Потребности населения в товарах широкого потребления 

обеспечивали промартели: «Знамя труда», «Заря», «Память Пушкина», 

им. Будённого, райпромкомбинат. 

Для перестройки работы предприятий на военный лад рабочий 

день увеличивался до 10-12 часов, отменялись выходные и 

праздничные дни, отпуска. Кроме недостатка квалифицированной 

рабочей силы, не хватало машин, техники, лошадей, большая часть 
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которых была направлена на фронт. Значительно возросла доля 

ручного труда. 

В 1943 году депутаты в своих выступлениях на сессии райсовета 

отмечали: «Отечественная война особенно предъявила требования к 
местной промышленности». Сессия принимает решение: «...В районе 
имеются все условия для развития местной промышленности, 
вырабатывать товары широкого потребления необходимо из 
местного сырья. Этим оказать всемерную помощь РККА...». 

Производство в промартелях налаживалось с трудом. Так, в 

1942 году годовой план по району выполнен всего на 73,6%. 

На 9-й сессии исполкома Назаровского райсовета от 19 января 

1943 года отмечалось, что «... Сельисполкомы, в территориях, 
которых находятся промышленные предприятия, их работой не 
занимались, исполком райсовета, не контролировал работу местной 
промышленности, так как за первое полугодие 1942 года не было ни 
одного решения по вопросам местной промышленности... Только с 
августа 1942 года, и это дало положительные результаты,... стали 
развёртываться соцсоревнования среди цехов, мастеров. Результат 
- перевыполнение плана». 

Больше всего сведений в документах сохранилось об артели 

«Знамя труда», которая была создана в 1930-е годы и работала до 

начала 1960-х гг.  Это многоотраслевое предприятие состояло из 

нескольких мужских и женских бригад.  

В докладе председателя артели Белошапкина П.И. в январе 1943 

года отмечается: 

«...Артель имеет много цехов: шахту, пимокатку, портняжную, 
парикмахерскую, выжигание извести, поделку кирпича, а также 
сапожную мастерскую, овчинный, пошивочный, трикотажный, 
бондарный, мыловаренные цеха, с 1943 года заработала шорная 
мастерская по изготовлению сбруи, верёвочное производство, 
выработка чернил». 
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Валенки изготовлялись не только для населения, но и 

отправлялись на фронт.  

В пошивочных мастерских шили простыни для госпиталей, в 

прачечных отстирывали одежду раненых солдат из госпиталей 

Ачинска, штопали её и отправляли назад. 

Трикотажный цех выпускал носки, шарфы и свитера для 

защитников Родины. 

В бондарном цехе, кроме бочек для засолки сельхозпродукции, 

изготавливались школьные парты. Для производства мыла шли 

отходы: жиры, внутренности животных, зола, глина. Кроме 

основных видов деятельности, в артели катали валенки, для школы 

делали линейки, угольники, пеналы. В 1943 году артель делала крем 

для обуви, для чего население сдавало печную сажу. 

Особое место занимала шахта, основанная в 19ЗЗ году, так как 

в её продукции нуждалась промышленность района: консервстрой, 

сушзавод, мелькомбинат, военстрой и база №29. Угля требовалось 

все больше, работа в шахте была организована в три смены, добыча 

угля доведена до 120 тонн в сутки.  

Для увеличения добычи угля в холодное время года на шахту 

промартели привлекались в обязательном порядке с ноября по март 

работники из соседних колхозов в качестве забойщиков и 

откатчиков.  

В 1944 году заработала новая шахта. В материалах 11-й сессии 

райсовета от 1 февраля 1944 года говорилось: «...Коллектив 
шахтёров, под руководством технорука тов. Ивлева, в январе 1944 
года добился хороших результатов по добыче угля. Месячный план 
перевыполнен на 200 тонн, тем самым полностью обеспечена 
потребность райцентра и его предприятий, учреждений углём...». 

Артель «Память Пушкина» пополнялась пришедшими с фронта 

инвалидами. Она также была многоотраслевой, в её составе 

работало 19 цехов: бондарный, обувной, кузнечный, гончарный, 

швейные цеха, фотография, пекарня, мастерская по 
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корзиноплетению. Из 43 работающих (в основном инвалидов) - 13 

носили звание стахановцев и передовиков производства. 

В деревне Сереж работала артель им. Будённого, которая 

производила кирпич, ремонтировала и пошивала обувь, 

изготавливались сани, дуги, выделывалась овчина. Здесь работал 

пимокатный цех, была бригада по ловле рыбы. План артели был 

выполнен на 111,8%, в результате она стала победителем 

соцсоревнования. 

Кроме этих предприятий, по району была сеть брынзозаводов: 

в Алтате, Ельнике, Степноозерке, Медведске, Сахапте, Подсосном. 

На территории района находились военные части: п/я 6, ЦВСР 

385, военная база №29, в/ч 312, военторг. 

Особое значение для развития местной промышленности имел 

молочноконсервный комбинат, строительство которого началось в 

1936 году и закончилось в 1944 году. В середине 1944 года было 

проведено комплексное опробование первой очереди завода, под 

руководством директора Ф. А. Чернышёва и главного инженера 

Круглова. 1 июля 1944 года завод был сдан в эксплуатацию. В 1944 

году было выпущено 283 тыс. условных банок сгущённого молока, а 

в следующем уже 1 млн 813 тыс. банок. 

Газета «Ударник пятилетки» освещала события жизни района. 

Было в селе и радио. Редактором и ведущей была А. П. Познахарёва. 

Она ежедневно передавала сводки Совинформбюро, освещала 

события местной жизни. Редакция радио находилась в одном 

помещении с редакцией газеты «Ударник пятилетки». Находилась 

она в старинном крестовом большом доме, который стоял в центре 

села, где сейчас расположен мемориал погибшим воинам - 

назаровцам. 

Редактором газеты была эвакуированная из Днепропетровска 

Надежда Лысенко, секретарём Валентина Жильцова. 

Чтобы иметь связь с населёнными пунктами, колхозами и 

совхозами, редакция имела лошадь, конюхом был Кодаков Владимир, 
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который вернулся из госпиталя. В конце 1944 года он снова был 

призван и дошёл до Берлина. 

Вся работа по выпуску газеты лежала на редакторе и секретаре. 

Трудно было собрать материал из колхозов, не было телефонов, а 

поэтому почти в каждом колхозе были селькоры. А если выезжали в 

отдалённые сёла, как Подсосное или Медведск, по пути собирали 

информацию из других населенных пунктов. Каждое утро (а почта 

работала ежедневно) в редакцию приносили корреспонденцию со 

всего района. 

Все материалы, что печатали в газете и передавали на радио, 

нужно было визировать в райлито (местная цензура). Обязанности 

эти выполняла заведующая парткабинетом Нина Фёдоровна Бурмак. 

Сводку Информбюро Антонина Петровна принимала каждое 

утро через приёмник из Новосибирска, а вечером, добавляя 

сведения местного значения, передавала на весь район. Знала, что 

люди в это время подходили к репродукторам и внимательно 

слушали. Многие отмечали флажками на карте населённые пункты, 

занятые нашими войсками. 

В связи с низкой урожайностью зерновых и тем, что продукты 

сельского хозяйства отправлялись на фронт, питание в военное 

время было скудным. Фронту отдавали последнее, себе оставляли 

немного - по 200 граммов хлеба на трудодень. 

Кроме того, постановлением СНК СССР от 29 января 1942 года 

№1436 были введены ограничения на содержание домашнего скота 

и птицы. Разрешалось держать только одну корову с телёнком до 4-

х месяцев, одну свинью и 10 кур или 5 голов водоплавающей птицы. 

Картошка стала основным продуктом питания, именно она 

спасала колхозников от голода. 

Население, не работавшее в колхозах, ежемесячно получало 

талоны на хлеб. Сюда входили следующие категории: рабочие и 

служащие заводов и промартелей, врачи и учителя, дети и 

иждивенцы, инвалиды войны и семьи эвакуированных. Таких людей 
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в районе по спискам сельсоветов на июнь 1943 года насчитывалось 

11066 человек. Нормы хлеба варьировались в зависимости от его 

наличия: от 200-300 граммов в день детям и иждивенцам до 500-600 

граммов взрослым. Семьям, не имеющим подсобного хозяйства, 

жилось очень тяжело. 

В связи с правительственными репрессиями, в районе 

появилось много ссыльных немцев, калмыков, жителей Прибалтики. 

Их распределяли по сельсоветам на постоянное место жительства. 

Местные жители встречали их настороженно. Органы управления 

внутренних дел со ссыльными не церемонились. Они были первыми 

кандидатами в трудармию. Несмотря на наличие малолетних детей, 

в трудармию могли взять одновременно и отца, и мать на 

продолжительный срок.  

Дети оставались беспризорными, нищенствовали, пока ими не 

займутся работники сельсовета и не определят в детский дом. В 

Назаровском районе детские дома были в Сереже, Павловке и 

Куличке. Сережский детский дом впоследствии перевели в 

Подсосное, а в сентябре 1953 года решением крайоно 

расформировали. В этот же период закрыли детские дома в 

Павловке и Куличке. 

Труженики района организовывали воскресники. За первые 

военные полгода состоялось пять воскресников. Все деньги, 

заработанные на них, перечислялись в фонд обороны. 

Был организован сбор тёплых вещей и белья для бойцов 

Красной Армии. За первый квартал 1942 года Назаровский район 

отправил на фронт 245 посылок с тёплой одеждой. 

В сентябре 1943 года исполком райсовета и РК ВКП(б) одобрили 

постановление РК ВЛКСМ о сборе средств на постройку 

авиаэскадрильи имени 25-летия ВЛКСМ. Были сделаны отчисления 

однодневного заработка. 

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, и 

исполком Назаровского районного совета постановил: «Провести с 
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1 по 10 февраля 1943 года декадник помощи ленинградцам во всех 
колхозах, совхозах и МТС района». Колхозники, рабочие совхозов и 

МТС приняли активное участие в сборе хлеба, мяса и других 

продуктов питания, а также денег и тёплых вещей. В дни декадника 

жители Назаровского района отправили ленинградцам 64 тонны 

хлеба, 8 тонн мяса, 16 тонн картофеля, 64 тонны других продуктов 

сельского хозяйства. 

Активное участие в сборе средств в фонд обороны приняли 

школьники района. За 1942-1943 учебный год было собрано 62078 

рублей и 89,8 тонн черного металлолома. Пионеры организовали 

сбор средств на строительство самолёта имени Героя СССР В. 

Талалихина. Пионерки Тамара Педешева, Лида Волкова и др. 

подписались на заём и внесли подписную сумму - 10 рублей. 

Страна не забыла трудовой подвиг людей. В 1946-1947 годах 

4929 человек из Назаровского района были награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Из 

них 4333 человек - работники сельского хозяйства, 318 рабочих, 12 

медиков, 30 учителей, 9 советских и партийных работников. Среди 

награждённых были не только взрослые, но и дети. Один из них - 

Потапов Василий, которому исполнилось только 14 лет.  

Самоотверженным трудом назаровцы вносили свой весомый 

вклад в победу над ненавистным врагом. 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Г. НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 

АБРАМОВ 
КОНСТАНТИН 

КИРИКОВИЧ 
(25.12.1906- 10.04.1952) 

 

Константин Абрамов родился 25 

декабря 1906 года на станции Иркутск-

Сортировочный. Когда ему не было и 

года, его отец, участник гражданской 

войны, машинист паровоза, утонул. 

Мать Анна Михайловна была вынуждена 

с четырьмя детьми уехать к 

родственникам в город Енисейск Красноярского края. С тринадцати 

лет Константин работал учеником слесаря в механических 

мастерских Енисейского затона Красноярского речного 

пароходства (с января 1920 по февраль 1922 года). Потом работал 

рыбаком в Енисейске, отучился на шестимесячных политкурсах и в 

1923 году вступил в комсомол. Проучился год в политехникуме в 

Енисейске, но на летний сезон 1924 года снова ушёл рыбачить в 

Назимово. Летом работал, зимой учился в школе и в мае 1925 года 

сдал экзамены за 9 классов. 

Переехав в Ачинск в мае 1925 года, он стал работать кочегаром 

на Ачинско-Минусинской железной дороге. Втянулся в 

общественную работу, которая стала его призванием на многие 

годы. В декабре 1926 года на Ачинской окружной комсомольской 

конференции кочегара Константина Абрамова избирают 
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единогласно на должность председателя районного бюро юных 

пионеров при Назаровском РК ВЛКСМ. В январе 1927 года молодёжь 

избрала его своим вожаком, первым секретарём Назаровского РК 

ВЛКСМ. 

Несмотря на столь высокую занимаемую должность, 

Константин, как и все его ровесники, подлежал призыву в ряды 

РККА. И в сентябре 1928 года первый секретарь райкома ВЛКСМ был 

призван в Красную Армию Назаровским райвоенкоматом и стал 

рядовым красноармейцем 108-го стрелкового полка 36-й 

стрелковой дивизии. С июля 1929 года он уже командир взвода и 

секретарь бюро ВЛКСМ полка. В октябре-декабре 1929 года 

принимал участие в боях на КВЖД против китайской армии. В 

Маньчжуро-Чжалайнорской операции советское наступление было 

направлено на два укреплённых региона с центрами в Манчьчжоули 

и Чжалайноре. В этих районах китайцы прорыли многие километры 

противотанковых рвов и построили укрепления. Поскольку 

советская кавалерия перерезала железную дорогу у Чжалайнора, 

китайские войска не могли ни отступить по ней, ни получить 

подкрепления. В ночь с 17 на 18 ноября 1929 года противник 

предпринял попытку прорыва из города на юг. В этот же день бойцы 

35-й и 36-й стрелковых дивизий РККА при поддержке танков сумели 

сломить сопротивление противника прежде, чем замеченные с 

воздуха подкрепления успели подойти. Город Чжалайнор был взят, 

несмотря на инженерные укрепления и 

ожесточённое сопротивление китайских 

войск. 

Отличился в этих боях и 

Константин Кирикович. За мужество и 

отвагу приказом РВС от 31 октября 1930 

года командир взвода Абрамов был 

награждён орденом Красного Знамени. В 

октябре 1930 года - новое повышение по 

службе - Абрамов назначен командиром 

и политруком роты одногодичников 108 СП 36СД. Ровно через два 

Абрамов К. К. (в центре), 1928 год 
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года стал командиром и комиссаром отдельного батальона связи 36 

СД. Способность вести за собой людей, авторитет 

«краснознаменца» Абрамова привели к решению командования 

перевести способного командира и политработника в одном лице на 

более высокие политические должности. 

В армии в апреле 1934 года он был назначен секретарём бюро 

ВКП(б) отдельного танкового батальона на 36 СД, а 8 октября 1935 

года младший политрук Абрамов был направлен на учёбу в Москву в 

Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, которую успешно 

окончил в 1938 году. 

Обучаясь в Военно-политической академии, он одновременно 

окончив с отличием военно-воздушный факультет, сдал испытания 

на лётчика-наблюдателя и налетал около 100 часов. Но служить в 

авиации было не суждено. По окончании академии в феврале 1938 

года Константин Кирикович был назначен военным комиссаром 18 

танковой бригады. Волна репрессий прокатилась по высшему 

командно-политическому составу Красной Армии, и на высокие 

строевые и политические должности стали назначать совсем 

молодых, но способных офицеров; и буквально через четыре месяца, 

25 июня 1938 года, недавний выпускник Военно-политической 

академии Абрамов был назначен на ещё более высокую должность 

военного комиссара 5 танкового корпуса. Справился с огромным 

объёмом работы в то далеко непростое время военком Абрамов 

отлично, был награждён медалью «XX лет РККА» и 17 ноября 1938 

года тридцатидвухлетнему политработнику было досрочно 

присвоено воинское звание полкового комиссара. Несмотря на 

молодость, авторитет Абрамова в округе был высок, и в марте 1939 

года полковой комиссар Абрамов был назначен уже на 

«генеральскую» должность начальника политического управления 

Сибирского военного округа. В ноябре этого же года в петлицах 

Константина Кириковича засверкали «ромбы» бригадного 

комиссара, а в июне 1940 - дивизионного комиссара. 
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Не довелось участвовать комиссару Абрамову в Финской 

кампании, а в Великую Отечественную - он в действующей армии с 

первых дней. С 25 июня 1941 года - на фронте в сформированной в 

Сибирском военном округе 24 армии, сначала в должности 

начальника политуправления, а с 1 декабря 1941 года - члена 

Военного совета 24 армии (т. е. главный политический 

руководитель армии). В окружении с 9 октября по 11 ноября 1941 

года. Был контужен. 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант И. Н. Руссиянов в 

своей книге «В боях рождённая» о нём вспоминал так:  

«Большое впечатление на нас произвёл и Константин 
Кирикович Абрамов. Внимательные большие глаза, какое-то 
необыкновенное личное обаяние, умение проникать в душу 
человека, простота. 

Обращаясь ко мне, Константин Кирикович сказал: «Иван 
Никитич, Вы теперь тоже стали сибиряком. - Он улыбнулся: 
- Мы с Вами породнились, - и крепко пожал мою руку. 

В его рукопожатии чувствовалась огромная физическая 
сила. Позднее я узнал, что Константин Кирикович был 
отличным спортсменом, горнолыжником, метким стрелком, 
храбрым до безумия человеком. Не случайно в 1944 году он 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В дни подготовки к Ельнинской операции я убедился, 
что в лице дивизионного комиссара Абрамова мы имели 
достойного представителя партии. Его можно было видеть 
в окопах, в тылах возле солдатских кухонь, в медсанбатах и 
реже всего в политотделе. Он всегда носил с собой автомат 
ППШ и пистолет. Его знали лично все воины 100-й 
стрелковой дивизии. 

Уж если Абрамов побывал в подразделениях и частях, он 
оставлял у всего личного состава такой большой волевой 
заряд, что бойцы и командиры шли в бой и дрались, презирая 
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смерть. Константин Кирикович всегда был на самом 
ответственном и опасном направлении». 

Константин Симонов в своих дневниках «Разные годы войны» 

отмечает: «Константин Кирикович Абрамов - впоследствии Герой 
Советского Союза - осенью 1941 года с группой в шесть человек 
выбирался из вяземского окружения по тылам вражеских войск 
больше месяца и всё-таки выбрался, чтобы воевать дальше. Всего 
через год с небольшим в Сталинграде войска 64-й армии, где он к 
тому времени был членом Военного совета, взяли в плен 
фельдмаршала Паулюса». 

Начавший войну под городом Ельня (Смоленская область) в 1941 

году, комиссар Абрамов участвовал в обороне Москвы и 

Сталинграда, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, 

Прибалтики. 

Всю Сталинградскую битву Абрамов провёл в боевых порядках 

армии, с августа 1942 года по февраль 1943 года вместе с 

командиром безотлучно находился на насквозь проветриваемом 

плацдарме в Сталинграде. 

Командующий 64-й армией В. И. Чуйков вспоминает такой 

характерный случай: «Чтобы поскорей узнать обстановку на фронте, 
мы с членом Военного совета К. К. Абрамовым пересели в легковую 
машину и обогнали свой поезд». Вот такой стиль работы: до всего 

быстро докопаться, всё видеть своими глазами. 

Умение К. К. Абрамова оперативно и толково разбираться в 

обстановке на местах отмечает в своих мемуарах и Герой Советского 

Союза, командующий армией, генерал-полковник       И. М. Чистяков: 

«В конце августа 1943 года прибыл генерал Константин Кирикович 
Абрамов. О нём мне хочется сказать немного подробнее, поскольку 
человек он был особого склада. Этого крепкого сибиряка знал я 
давно, ещё до войны. Видел я смелых людей, но К. К. Абрамов 
отличался каким-то особым темпераментом, азартом. Уже будучи 
генералом и Героем Советского Союза, он, если возможно было, не 
упускал случая самому участвовать в бою. Мне доложили, что под 
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Шауляем генерал Абрамов бегал с противотанковым ружьём за 
фашистским танком и подбил его. Когда же я узнал, что это не 
единичный случай, отругал его. Журю, а сам думаю: вот и из 
противотанкового ружья где-то научился метко стрелять... 

Как-то в конце войны случилось так, что пришлось ему везти 
меня в качестве лётчика. Откровенно говоря, натерпелся я тогда 
страху, хотя вёл самолёт и посадил его генерал Абрамов мастерски». 

6 декабря 1942 года дивизионному комиссару Абрамову 

присвоено звание генерал-майора. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 февраля 1943 года генерал-майор Абрамов 

награждён орденом Отечественной войны I степени. 

С 7 июня 1943 года генерал-майор Абрамов - член Военного 

совета 63-й армии Брянского фронта, которая в то время 

участвовала в Орловской наступательной операции. Комиссар 

Абрамов «... умело мобилизовал политический аппарат армии и 
партийные организации частей на выполнение поставленной задачи 
по взятию города Орёл. Во время боёв армии на Орловском 
направлении систематически находился среди бойцов и офицеров 
на передовой линии, добиваясь чёткости в управлении войсками. 
Части армии нанесли огромный урон врагу и освободили десятки 
населённых пунктов». Личный вклад в успешное продвижение армии 

на запад члена Военного совета 27 августа 1943 года был отмечен 

вторым орденом Красного Знамени. С августа 1943 года и до конца 

войны генерал-майор Абрамов - член Военного совета 6-й 

Гвардейской армии. В составе Воронежского, 1-го и 2-го 

Прибалтийских фронтов вместе с армией участвовал в 

освобождении Левобережной Украины, в Невельско-Городокской 

операции (Витебско-Оршанская, Полоцкая и Шауляйская фронтовые 

операции), в Прибалтийской стратегической наступательной 

операции (Рижская и Мемельская фронтовые операции), в блокаде 

Курляндской группировки противника. 

В Витебско-Оршанской и Полоцкой операциях генерал-майор 

Абрамов находился в передовых частях армии. Командующий 1-м 
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Прибалтийским фронтом генерал-полковник Голиков 9 июля 1944 

года представил Верховному Главнокомандующему наградные листы 

на 92-х генералов, офицеров и солдат фронта, отличившихся при 

прорыве сильно укреплённой полосы противника в районе Витебск-

Полоцк и при форсировании реки Западная Двина. К званию Героя 

Советского Союза был представлен только один человек - член 

Военного совета 6-й Гвардейской армии гвардии генерал-майор К. 

К. Абрамов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года за умелое руководство партийно-политической 
работой и личное мужество при форсировании Западной 
Двины и прорыва обороны противника в районе г. Полоцка 
гвардии генерал-майору Абрамову Константину Кириковичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В ноябре 1944 года - орден Красной Звезды, 26 июня 1945 года 

- второй орден Отечественной войны I степени за бои в Курляндии, 

медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

После Победы, в 1946-1949 годах, генерал Абрамов учился в 

Военной академии Генерального штаба имени Ворошилова. Успешно 

окончил её с золотой медалью и был переведён на командную работу. 

С 1949 года командовал 6-м стрелковым корпусом в составе Северо-

Кавказского военного округа. За долголетнюю безупречную службу в 

Вооружённых Силах СССР был награждён третьим орденом Красного 

Знамени и вторым орденом Ленина. Жил в Сталинграде. 

Трагически погиб 10 апреля 1952 года. Похоронен в городе-

герое Сталинграде (ныне Волгоград). 

Его имя присвоено улице города Назарово с установлением 

мемориальной доски, а также высечено на постаменте у памятника-

мемориала в память о земляках, погибших в годы Великой 

Отечественной войне, рядом с именами других назаровцев - Героев 

Советского Союза. 
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БОРИСЕНКО 
ГРИГОРИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ 
(27.09.1901 - 29.07.1972) 

 

Родился 27 сентября 1901 года в 

деревне Сереуль (ныне Назаровский 

район Красноярского края). Окончил 

двуклассное железнодорожное училище 

на станции Клюквенная в 1916 году, 

курсы связистов и работал 

телеграфистом на железнодорожных 

станциях Клюквенная, Томск, 

Нижнеудинск, Камала. 

В РККА с 1 сентября 1922 года, призван Красноярским ГВК - 

телеграфист станция Клюквенная. Служил красноармейцем 

отдельной роты связи в 26-й стрелковой дивизии в городе 

Красноярск. В сентябре 1924 года был направлен на учёбу в Омскую 

военно-политическую школу, после её окончания в 1925 году 

продолжил обучение во Владивостокской пехотной школе. В 1927 

году окончил, после чего командовал стрелковым взводом и ротой. 

Принимал участие в боях с японскими войсками на Китайско-

Восточной железной дороге с июля по ноябрь 1929 года. В Монголии 

с 1936 года в 6-й механизированной бригаде: начальник штаба 

батальона, командир 207-го отдельного разведывательного 

батальона. 

Участник боев на Халхин-Голе с июня по сентябрь 1939 года. 

Командуя с 18 июля по 16 сентября 1939 года 207-м отдельным 

разведывательным батальоном 6-й легковой танковой бригады (1-я 

http://www.nazarovo-arhiv.ru/images/GSS/borisenko1.jpg
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армейская группа), капитан Г. Я. Борисенко отличился в боях на реке 

Халхин-Гол (Монголия). 

22 августа 1939 года при проведении разведки боем его танк 

уничтожил батарею противника. На следующий день, 23 августа, в 

разведке его танк был подожжён. Контуженный, сильно обожжённый 

командир пересел в другой танк и повёл батальон дальше. Танкисты 

вскрыли систему обороны противника, уничтожили две батарее, 

склад боеприпасов, много японских солдат и офицеров. Под огнём 

противника на другом танке капитан Борисенко доставил ценные 

сведения командованию. Полученные разведданные помогли 

танковой бригаде успешно овладеть районом в тылу японской 

группировки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
ноября 1939 года за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского и интернационального долга, 
капитану Борисенко Григорию Яковлевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После Халхин-Гольских боёв продолжает службу в Монголии. 

После окончания в 1940 году курсов усовершенствования 

командного состава бронетанковых войск при 2-й Отдельной 

Краснознамённой армии майор Борисенко был назначен 

помощником командира танкового батальона, с июля 1940 года - 

заместителем командира 6-й механизированной бригады. С марта 

1941 года командует 41-м танковым полком, с июня 1942 года - 43-

й танковой бригадой. После окончания курсов при Военной 

академии бронетанковых войск в марте 1943 года подполковник 
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Борисенко назначен старшим 

помощником генерала-инспектора 

бронетанковых и механизированных 

войск Красной Армии. Работа в штабе 

тяготила боевого танкиста и 

командование, наконец, приняло во 

внимание его неоднократные рапорты с 

просьбой назначить на командную 

должность в действующую армию. С 22 

мая 1943 года гвардии подполковник 

Борисенко - командир 12-й Гвардейской 

механизированной бригады. Отважно 

сражался герой Халхин-Гола и на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Уже в июле 1943 года «...за 
исключительную храбрость и стойкость при выполнении 
поставленных задач» отважного комбрига представили к ордену 

Ленина, но вышестоящие командиры решили, что комбриг достоин 

полководческого ордена Кутузова II степени. В боях на 

Белгородском направлении бригада Борисенко отбивала яростные 

атаки танков и пехоты противника, остановила врага и нанесла 

огромные потери врагу в технике и живой силе. Только за период с 

12 по 24 июля 1943 года танкисты бригады подбили и сожгли 68 

вражеских танков, 22 орудия, 168 автомашин с войсками и грузами и 

более 2000 солдат и офицеров. 

Командир бригады 6 апреля 1944 года был награждён вторым 

полководческим орденом Суворова II степени. 

Комбриг всегда находился в боевых порядках бригады, был 

легко ранен в 1943 году и контужен в декабре 1944 года. В период 

Берлинской операции неоднократно проявлял образцы умелого 

руководства и организации боя. Когда во много раз превосходящая 

силами немецкая группировка, окружённая в лесах юго-восточнее 

Берлина, пытаясь прорваться на запад, захватить город Белиц и 

открыть себе путь на Бранденбург, бригада гвардии полковника 
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Борисенко, находясь в окружении, отбила все атаки немцев, 

окончательно сломила их дух, и немецкие солдаты стали большими 

группами сдаваться в плен. Бригада за день боев уничтожила более 

1500 вражеских солдат и более 2000 было взято в плен. В кризисный 

момент боя гвардии полковник Борисенко лично руководил 

контратакой своего резерва против прорвавшейся группы немцев. 

9 мая 1945 года гвардейцы полковника Г. Я. Борисенко в 

составе 5-го Гвардейского механизированного корпуса 4-й 

Гвардейской танковой армии 

1-го Украинского фронта 

участвовали в освобождении 

Праги. Сам комбриг лично в 

течение 9 часов руководил 

уличными боями, чем 

способствовал быстрому 

очищению столицы 

Чехословакии от немецких 

войск. 31 мая 1945 года 

гвардии полковник 

Борисенко был награждён 

третьим полководческим 

орденом - орденом Богдана 

Хмельницкого II степени. 

Награждён: медалью 

«Золотая Звезда», двумя 

орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова II степени, 

Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, медалями «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией», тремя наградами Монгольской Народной Республики: 

орденами - Боевого Красного Знамени, «За боевые заслуги», 

медалью «Халхин-Гол». 

Г. Я. Борисенко с членами пионерского отряда «Поиск», 

которым он руководил 
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В послевоенные годы Г. Я. Борисенко продолжил службу в 

Вооружённых силах СССР в должности командира полка и 

заместителя командира механизированной дивизии. С 1953 года 

полковник Борисенко в запасе. Жил в городе Риге (Латвия), где 

скончался 29 июля 1972 года. 

Его имя присвоено средней школе № 2 и улице города Назарово 

с установлением мемориальной доски, а также высечено на 

постаменте у памятника-мемориала в память о земляках,  погибших 

в годы Великой Отечественной войны, рядом с именами других 

назаровцев - Героев Советского Союза. 
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ГОЛУБЕВ 
ГЕОРГИЙ 

ГОРДЕЕВИЧ 
(07.04.1919- 12.05.2005) 

 

Родился 7 апреля 1919 года в 

деревне Жгутово, ныне Назаровского 

района Красноярского края, в семье 

крестьянина. В 1929 году вместе с 

семьёй переехал в город Ачинск, где в 

1937 году окончил 9 классов средней 

школы № 2. В школе занимался 

авиамоделизмом и даже участвовал в 

зональных соревнованиях в Новосибирске в 1932 году. В 15-летнем 

возрасте сам становится инструктором авиамодельного кружка. 

Поступил в числе первых в планерный кружок, в Ачинский аэроклуб, 

который окончил в июне 1939 года и остался в нём лётчиком-

инструктором. В августе 1939 года поступил в Ульяновскую школу 

пилотов ОСОВИАХИМА, которая в 1940 году была переведена в ВВС 

Красной Армии и стала Ульяновской военной авиационной школой 

пилотов (ВАШП). Стал бойцом РККА с 10 мая 1940 года. В январе 1941 

года сержант Голубев окончил Ульяновскую ВАШП и был переведён 

лётчиком-инструктором в Цнорис-Цхальскую ВАШП. 

Старший сержант Голубев на фронте с 15 августа 1942 года 

(лётчик 40-го истребительного авиаполка на Закавказском фронте). 

С мая 1943 года - лётчик 84-го истребительного авиаполка на 

Северо-Кавказском фронте. 

За период наступательных боёв на Северном Кавказе и Кубани 

на самолёте И-16 совершил 50 боевых вылетов на штурмовку и 
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разведку войск противника и прикрытие своих войск, сбил один 

самолёт и 25 июня 1943 года был награждён орденом Красной 

Звезды. С 8 июля 1943 года он лётчик 16-го Гвардейского 

истребительного авиаполка. 

Принимая пополнение из запасного авиаполка на Кубани, 

гвардии капитан А. Н. Покрышкин обратил внимание на стройного 

худощавого лётчика с вьющимися чёрными волосами. Это был 

старший сержант Георгий Голубев. При проверке в зоне Георгий 

оказался настоящим лётчиком: по охотничьи азартным и зорким, в 

бою часто нападал, старался занять выгодное место для атаки. В 

первом боевом вылете на сопровождение штурмовиков в воздушном 

бою Голубев отлично ориентировался и прикрывал своего ведущего. 

После возвращения на свой аэродром Покрышкин похвалил 

сержанта и предложил стать его ведомым. Голубев с радостью 

согласился. 

Переучившись на Р-39 «Аэрокобра», Георгий летал ведомым у 

знаменитых советских асов - трижды Героя Советского Союза А. И. 

Покрышкина и дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова. 

В августе 1943 года, рискуя своей жизнью, защитил командира, 

подставив под очереди фашистского истребителя свой самолёт. Еле 

дотянул потом до своей территории на горящей машине и 

выпрыгнул с парашютом. 

4 ноября 1943 года отважный ведомый был награждён орденом 

Красного Знамени, стал лейтенантом, командиром звена. 

25 сентября 1944 года был награждён вторым орденом Красного 

Знамени.  

С 27 февраля 1945 года гвардии старший лейтенант Голубев - 

заместитель командира эскадрильи 16-го Гвардейского 

истребительного авиаполка 9-й Гвардейской истребительной 

авиационной дивизии 2-й Воздушной армии Южного и 1-го 

Украинского фронтов. 
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За воздушные бои на Висленском плацдарме и в Берлинской 

операции был 25 апреля 1945 года награждён орденом 

Отечественной войны I степени, а 13 мая 1945 года - орденом 

Отечественной войны II степени. 

9 мая 1945 года немецкие части под командованием генерал-

фельдмаршала Шернера в нарушение акта о капитуляции отказались 

сложить оружие. Георгий Голубев с гвардии младшим лейтенантом 

Кудимовым патрулировал над Прагой. Четырёхмоторный Дорнье-217 

пытался на бреющем проскочить на запад. Голубев догнал 

бомбардировщик, дал несколько предупредительных очередей, 

приказывая садиться. Фашистский лётчик не выполнил команду. 

Короткая очередь - и самолёт немца взорвался в воздухе. Учитель 

Георгия А. И. Покрышкин в начале 

войны первым открыл боевой счёт в 

полку, а закрыть его довелось его 

бывшему ведомому Георгию Голубеву. 

А в конце мая 1945 года в полк 
пришла хорошая весть - Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года гвардии 
старшему лейтенанту Голубеву 
Георгию Гордеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Всего за годы войны аэроклубовец 

из Ачинска совершил 320 боевых 

вылетов. В 105 воздушных боях лично 

сбил 15 самолётов противника и 

обеспечил уничтожение своим ведущим 35 самолётов врага.  

Курсант Г. Голубев и начальник 

учебно-лётной части аэроклуба          

В. Ефимов, 18 декабря 1939 года 



  

 
45 

После окончания войны продолжил службу в ВВС: инспектор-

лётчик по технике пилотирования авиадивизии. В 1952 году окончил 

Военно-воздушную академию. После её окончания - старший 

инспектор-лётчик Управления боевой подготовки истребительной 

авиации ВВС Советской армии, 

командир авиаполка, командир 

авиадивизии, с 30 июля 1970 года - 

оперативный дежурный командного 

пункта ПВО стран Варшавского 

договора. С 1977 года полковник 

Голубев в запасе. Жил в Киеве.  Умер 12 

мая 2005 года.  

Награждён: медалью «Золотая 

Звезда» и орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 

I степени, орденом Отечественной войны II степени, тремя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах 

СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

Написал три документальные повести: «В паре с «сотым», 

«Друзья мои лётчики», «Крылатые братья». 

В городе Назарово установлена мемориальная доска, а также 

высечено его имя на постаменте у памятника-мемориала в память о 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войне, рядом с 

именами других назаровцев - Героев Советского Союза. 

  

А. И. Покрышкин и Г. Г. Голубев, 

1944 год 
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ГУСАРОВ 
ГРИГОРИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
(06.02.1906-23.12.1943) 

  

Григорий Гусаров родился 6 

февраля 1906 года в деревне Олешня. 

Ещё до революции он вместе с семьёй 

переехал в Енисейскую губернию в 

деревню Холма (сейчас в Назаровском 

районе). Здесь окончил начальную школу 

и стал работать в колхозе. В 1928 году 

Григория призвали на срочную службу в 

Красную Армию. Проходил он её на Дальнем Востоке. А после 

демобилизации вновь вернулся в родной колхоз. Женился, в семье 

появился ребёнок. А сам Григорий Гусаров решив стать агрономом 

- пошёл учиться. 

В сентябре 1941 года Григория мобилизовали на фронт. Воевать 

он начал под Смоленском на дальних подступах к Москве. Был 

четырежды ранен. 

Командир отделения 184-го Гвардейского стрелкового пола 

62-й Гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта 
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гвардии сержант Гусаров в сентябре 

1943 года участвовал в Полтавско-

Кременчугской наступательной 

операции, в ходе которой 37-я армия из 

района города Чугуев Харьковской 

области начала движение по 

Левобережной Украине к Днепру. В 

середине дня 27 сентября 1943 года 

передовые отряды дивизии вышли к 

Днепру юго-восточнее Кременчуга. 

Началось форсирование Днепра. 28 

сентября 1943 года в состав штурмовой 

группы 184-го стрелкового полка 

Григорий Андреевич форсировал Днепр 

в районе села Мишурин Рог 

(Верхнеднепровский район 

Днепропетровской области). Со своим 

отделением гвардии сержант отражал 

многочисленные контратаки противника, а 4 октября заменил 

выбывшего командира взвода. 

Из наградного листа: 

«При форсировании реки Днепр, расширении и 
укреплении плацдарма на правом берегу, товарищ Гусаров 
проявил мужество и отвагу. Первым со своим отделением 
форсировал Днепр, закрепился на правом берегу, обеспечив 
переправу других подразделений. При наступлении на 
деревню Мишурин Рог и господствующие высоты под 
сильным огнём противника шёл впереди своего отделения, 
уничтожая в упор огнём своего автомата немецких солдат и 
офицеров. Немцы, стараясь возвратить утерянный рубеж, 
неоднократно предпринимали атаки. Товарищ Гусаров, 
приняв на себя командование взвода, успешно отбил атаку 
немцев, а затем поднял взвод в наступление и занял 
выгодный рубеж». 

Г. А. Гусаров на Дальнем Востоке, 

1928 год 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года за умелые боевые действия гвардии 
сержанту Гусарову Григорию Андреевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». 

Освобождение Украины 

продолжалось, и Григорий Гусаров 

активно участвовал в боях своей 

стрелковой дивизии - в Пятихатской и 

Знаменской наступательных операциях. 

23 декабря 1943 года в одном из боёв в 

Смелянском районе Черкасской области 

Григорий Гусаров погиб. Похоронен в 

братской могиле на высоте 100,0 

Черкасской области (Украина), позднее 

это захоронение было перенесено в село 

Белозерье Черкасского района 

Черкасской области.  

Его имя присвоено улице города 

Назарово с установлением 

мемориальной доски, а также высечено 

на постаменте у памятника-мемориала в память о земляках, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войне, рядом с именами 

других назаровцев - Героев Советского 

Союза. 

 

 

 

 

 

  

Братская могила в селе Белозерье 

Черкасского района Черкасской 

области, Украина. 
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ДОНСКИХ 
АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 
(23.02.1918 - 29.07.1983) 

 

Александр Донских родился 23 

февраля (по другим данным - 28 

сентября) 1918 года в селе Верхне-

Бобровка (ныне Косихинский район 

Алтайского края). С 1931 года жил в 

совхозе «Металлист» в Новосибирской 

области, где окончил 6 классов. Работал 

на шахте «Байдаевка». В Красной Армии с 28 сентября 1938 года по 

октябрь 1940 года - красноармеец 134-ой стрелкового полка 34-ой 

стрелковой дивизии. 

После увольнения в запас работал в военизированной охране на 

шахте. Вторично призван в Красную Армию 18 июля 1941 года 

Сталинским ГВК Кемеровской области. Служил на Дальнем Востоке 

- рядовой, старшина роты 1-го стрелкового полка 113-го 

укрепрайона. В августе 1943 года переведён в Московский военный 

округ, где служил помощником командира миномётного взвода 324 

запасного стрелкового полка. 

На фронте с 23 февраля 1944 года - старший сержант, помощник 

командира стрелкового взвода 740-го стрелкового полка 217-й 

стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Командир взвода 740-го стрелкового полка старший сержант 

Донских отличился при освобождении Бобруйского района 

Могилевской области. 

http://www.nazarovo-arhiv.ru/images/GSS/donskih1.jpg
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Из наградного листа-представления к званию Героя 

Советского Союза: 

«...При форсировании реки Ола 26 июня 1944 года враг 
яростно сопротивлялся, не давая переправляться пехоте, 
артиллерии и обозу, вёл сильный артиллерийско-
миномётный огонь. 

Железнодорожный мост через реку Ола противником 
был заминирован и подготовлен к взрыву. Враг, 
одновременно прикрывая мост с фланга артиллерийско-
миномётным огнём, пытался к нему подойти и взорвать. 
Манёвр врага был разгадан, немедленно был дан приказ 
командиру стрелкового взвода старшему сержанту Донских 
захватить мост. 

Несмотря на исключительно сложную обстановку, 
старший сержант Донских, проявляя исключительное 
хладнокровие, отвагу и мужество, приказ командования 
выполнил, мост был захвачен, врагу взорвать его не удалось. 
Благодаря быстрому захвату моста, который служил 
единственной переправой через реку Ола, подразделения 
передовых частей смогли быстро и энергично преследовать 
и громить противника. При захвате этого моста были отбиты 
две яростные контратаки с большими для него потерями». 

Пока наградной лист ходил по вышестоящим инстанциям, 

сибиряк продолжал бить врага. 26 августа 1944 года взвод старшего 

сержанта Донских взял высоту, уничтожив 18 немецких солдат. Две 

пулемётных точки уничтожил гранатами сам командир. Преследуя 

противника, уничтожили ещё 12 гитлеровцев. За этот бой 30 

сентября 1944 года отважный командир был награждён орденом 

Красного Знамени. В сентябре он был направлен на курсы младших 

лейтенантов 48-й армии. После окончания курсов младший 

лейтенант Донских получил назначение командиром стрелковой 

роты в родной полк. 25 февраля 1945 года в бою за овладение 
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высотой 68,9 под сильным огнём противника взвод Донских занял 

высоту, уничтожив 22 гитлеровца, и выполнил поставленную задачу. 

На груди офицера 23 марта 1945 года засверкала вторая 

награда - орден Отечественной войны II степени. 

И в этот же день в полк пришло радостное известие: за 
подвиг, совершённый 26 июня 1944 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Александру 
Ивановичу Донских было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». 

Снова тяжёлые бои, но теперь уже на территории Германии. В 

последний день войны, 9 мая 1945 года, лейтенант Донских был 

тяжело ранен, после излечения в феврале 1946 года уволен в запас. 

Он был в числе строителей больших строек Сибири: Кузнецкого 

металлургического комбината, Томь-Усинской ГРЭС. Последние 

годы жил в Назарово, работал на автобазе Назаровской ГРЭС. 

Похоронен в городе Назарово. Могила объявлена памятником 

истории Красноярского края, подлежащим государственной охране. 

Его имя присвоено улице города Назарово с установлением 

мемориальной доски, а также высечено на постаменте у памятника-

мемориала в память о земляках, погибших в годы Великой 

Отечественной войне, рядом с именами других назаровцев - Героев 

Советского Союза. 

 

  

  



 

 
52 

КОЗАЧЕНКО 
АЛЕКСЕЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ 
(23.12.1921- 13.11.1976) 

 

Родился Алексей Козаченко 23 

декабря 1921 года в селе Феликсовка 

(сейчас Липовецкий район Винницкой 

области Украины) в семье служащего. 

Работал учителем. 

В Красную Армию призван в 1939 

году. Место призыва: Липовецкий РВК, 

Украинская ССР, Винницкая область, 

Липовецкий район. В 1941 году окончил Киевское пехотное училище. 

На фронт Алексей Козаченко попал в сентябре 1941 года. 

Командовал взводом, ротой. В 1942 году окончил курсы «Выстрел», 

был назначен командиром 1-го стрелкового батальона 835-го 

стрелкового полка 237-й Пирятинской стрелковой дивизии 40-й 

армии Воронежского фронта. Участвовал в освобождении 

Левобережной Украины.  

В ночь на 24 сентября 1943 года батальон под командованием 

капитана Козаченко форсировал Днепр в районе села Гребени 

Кагарлыкского района Киевской области, закрепился на 

захваченном плацдарме, обеспечил переправу остальных 

подразделений полка. 

Из наградного листа: 

«Капитан Козаченко Алексей Константинович по 
получению боевого приказа на форсирование реки Днепр и 
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занятие рубежа на правом берегу в роще Янгары в ночь с 23 
на 24.09.43 г. вместе со своим подразделением первой 
лодкой переправился на правый берег реки Днепр. Быстро 
расставил переправившиеся силы и занял оборону в роще 
Янгары. 

При занятии обороны встретил противника 
численностью до 100 человек, принял бой и полностью 
уничтожил противника. При расширении плацдарма на 
правом берегу в это же день отбил контратаки противника, 
чем обеспечил переправу остальной боевой силы полка. В 
этих боях уничтожил две автомашины с пехотой противника, 
сам лично капитан Козаченко из пистолета расстрелял 
расчёт станкового пулемёта, отобрав пулемёт. 

30.09.1943 капитан Козаченко принял на себя 23 
контратаки противника, которые были с успехом отбиты, при 
этом уничтожено 4 танка, 20 ручных пулемётов, 12 
автомашин и до 300 солдат и офицеров противника. 

Капитан Козаченко, находясь в боевых подразделениях, 
воодушевлял бойцов на подвиги, разъясняя назначение 
завоевания плацдарма на правом берегу реки Днепр. 

Врио командира и 835 стрелкового полка майор 
Лебедев». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
капитану Козаченко Алексею Константиновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
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В дальнейшем принимал 

участие в Корсунь-

Шевченковской, Уманско-

Ботошанской, Ясско-

Кишиневской операциях, 

боях на территории Венгрии. 

Войну закончил в 

Чехословакии. 

После войны Алексей 

Константинович окончил 

Бердичевский педагогический институт и некоторое время работал 

преподавателем. С 1956 года майор Козаченко снова на военной 

службе - военный комиссар, сначала в Житомирской области, позже 

- в городе Назарово Красноярского края. В Назарово у Алексея 

Константиновича жили родственники - Леонид Аврамович и 

Надежда Ивановна Нагорные. Из их воспоминаний: «Он никогда не 
был заносчивым, не выставлял свои подвиги, не любил 
рассказывать о войне, был очень отзывчивым и гостеприимным, как 
и все в его большой семье». 

В 1969 году полковник Козаченко вышел в отставку, вернулся 

на родину. 

Умер 13 ноября 1976 года. Похоронен на центральном кладбище 

в Виннице. 

Награждён медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией». 

В городе Назарово установлена мемориальная доска, а также 

высечено его имя на постаменте у памятника-мемориала в память о 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войне, рядом с 

именами других назаровцев - Героев Советского Союза.  
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МУРАШОВ 
ПАВЕЛ 

РОМАНОВИЧ 
(11.06.1924 - 19.03.1945) 

  

Павел Мурашов родился 11 июня 

1924 года в деревне Павловка 

Назаровского района Красноярского 

края. В семье было пятеро детей. По 

тому времени семью не считали 

многодетной. После смерти отца 

двенадцатилетний Павел стал работать 

почтальоном, возчиком на ферме. После окончания шести классов 

школы работал киномехаником в селе Горбы Шарыповского района. 

Призван в Красную Армию 1 августа 1942 года Березовским РВК и 

направлен в Омскую танковую школу. В короткий срок освоил он 

боевую машину и влился в ряды гвардейской танковой бригады. 

К августу 1944 года гвардии старшина Павел Мурашов был 

механиком-водителем танка 21-й Гвардейской танковой бригады 5-

го Гвардейского танкового корпуса 6-й танковой армии 2-го 

Украинского фронта. Ему довелось освобождать Житомир, 

участвовать в Корсунь-Шевченской операции. Исключительное 

мужество и отвагу проявил он в боях на румынской земле. 

С 19 по 29 августа 1944 года экипаж Мурашова в боях за 

румынские города Бырлад, Бузэу и Фокшани уничтожил три танка, 

три самоходных орудия, две миномётные батареи, около роты 

пехотинцев, 55 автомашин противника. После прорыва обороны 

немцев на реке Серет танк Мурашова первым устремился к 



  

 
57 

уцелевшему мосту. Уничтожив его охрану, машина выскочила на 

другой берег. Вслед за ней проскочили и другие.  

Мост оказался заминированным, но решительные действия 

танкистов помешали осуществить взрыв. 5 сентября 1944 года за 

этот беспримерный рейд отважный механик-водитель был 

представлен к званию Героя Советского Союза. Домой написал, что 

представлен к высокой награде, но самому награду получить ему не 

довелось. 

В последующие месяцы героический экипаж Т-34 прошёл с 

боями ещё сотни километров, очищая от противника румынские и 

венгерские города. В ожесточённом сражении в районе города 

Секешфехервара наш земляк был тяжело ранен, но продолжал вести 

огонь. Снарядом танк был повреждён. Раненого и обгоревшего 

Мурашова товарищи с трудом вытащили из горевшей машины и 

доставили в медсанбат. Врачи боролись за его жизнь, но их усилия 

оказались тщетными. 19 марта 1945 года П. Р. Мурашов скончался. 

Похоронен в посёлке Искасентдьёрдь (северо-западнее города 

Секешфехервара, Венгрия). 

Через пять дней после гибели в части узнали, что Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
гвардии старшина Павел Романович Мурашов удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Его имя присвоено улице города Назарово с установлением 

мемориальной доски, а также высечено на постаменте у памятника-

мемориала в память о земляках, погибших в годы Великой 

Отечественной войне, рядом с именами других назаровцев - Героев 

Советского Союза. 26 апреля 2002 года имя П. Р. Мурашова 

присвоено библиотеке-филиалу № 2.  
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СУХИХ 
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 
(24.12.1917 - 1967) 

  

Родился 24 декабря 1917 года в 

деревне Скрипачи Назаровского района 

Красноярского края в семье 

крестьянина. Трудным было детство 

Николая, отец умер рано, он был 

старшим из четверых братьев. Заботы о 

семье легли на его плечи. Едва окончив 6 классов школы, Николай 

пошёл работать в промыслово-кооперативную артель сначала 

слесарем, а затем кузнецом. 

В РККА с сентября 1938 года Березовским РВК Красноярского 

края. Служил командиром отделения 105-го стрелкового полка 36-

ой стрелковой дивизии, получил воинское звание сержанта. В боях 

Великой Отечественной войны с июля 1941 года на Северо-

Западном фронте - помощник командира стрелкового взвода 918-го 

стрелкового полка 350-ой стрелковой дивизии. Был дважды ранен 

и контужен, но каждый раз вновь возвращался в строй. С декабря 

1942 года - в той же должности в 214-ом стрелковом полку на 1-м 

Украинском фронте. 

Старший сержант - помкомвзвода Сухих, проявляя стойкость и 

решительность, умело подготовил разведгруппу и 14 марта 1944 

года, ворвавшись в село Юзефполь, окружил дом, первым ворвался 

в него, захватил в плен немецкого фельдфебеля и уничтожил одного 

немецкого солдата. 25 марта 1944 года, пробравшись в тыл 

противника до 8 километров в направлении села Поянецкое, 
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подобравшись к дому лесного хозяйства, первым ворвался в дом, и 

вместе с группой захватил пленного обер-ефрейтора и взяли 

трофеи - 2 пистолета, один автомат и ценные документы. 

Приказом 233-ой стрелковой дивизии от 8 апреля 1944 
года №030/н действующей Армии, от имени Президиума 
Верховного Совета СССР, за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
Орденом Славы III степени награждён помкомвзвода 301-ой 
Отдельной разведроты - старший сержант Сухих Николай 
Алексеевич. 

В боях против немецко-фашистских захватчиков под городом 

Яссы Н. А. Сухих проявил исключительную стойкость, отвагу и 

геройство. 5 мая 1944 года товарищ Сухих вместе с группой 

разведчиков отправился в тыл врага на наблюдение. В течение трёх 

суток он установил мощный опорный пункт немцев, которому враг 

придавал очень серьёзное значение. На четвёртую ночь он со своей 

группой внезапно начал штурмовать опорный пункт. В короткой и 

жестокой борьбе опорный пункт врага был разгромлен. В этой 

борьбе тов. Сухих уничтожил 7 немцев и 2 пленил, забрал 2 ручных 

пулемёта и 6 винтовок. В ночь с 15 на 16 мая 1944 года с группой в 

18 человек он снова отправился на специальное задание в тыл врага 

за «языком». Под покровом ночи он прошёл передний край 

противника и оказался в глубине обороны врага до 2 километров. К 

часу ночи группа бесстрашных разведчиков увидела 2-х вражеских 

солдат. Сухих дал команду «Приготовиться», подпустив на 

расстоянии 10 метров, он стремительно броском вперёд оказался в 

соприкосновении с этими двумя солдатами. Не теряя ни минуты, он 

очередью из автомата убил одного из них, второй оказал 

решительное сопротивление, но физическое превосходство и 

ловкость смелого разведчика решили исход схватки. Выхватив у 

него из рук гранату, Сухих обезоружил его и привёл к своей группе. 

Пленный был румынским офицером, дал ценные сведения о 

расположении и группировке войск и огневой системы этого 
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района. Мужество и отвага тов. Сухих привели к исходу боя в нашу 

пользу. 

Приказом 52 Армии от 10 июня 1944 года №046-н 
действующей Армии от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий 
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество, Орденом 
Славы II степени награждён помощник командира взвода 
301-ой Отдельной разведывательной роты 213-ой 
стрелковой Ново-Украинской дивизии - старшина Сухих 
Николай Алексеевич. 

Командир взвода - старшина Сухих в боях против немецко-

фашистских извергов проявил смелость и отвагу, в ночь с 15 на 16 

февраля 1945 года в районе села Хальбау, руководя разведгруппой, 

разведал передний край противника, установил проход и зашёл в 

тыл противника до 8 километров, где обнаружил сосредоточения 

войск и техники врага. При возвращении в районе дома лесника 

обнаружил одного немецкого солдата, все документы и пленного 

доставил в штаб соединения. 

Приказом 213-ой стрелковой Ново-украинской дивизии 
(1-й Украинский фронт) от 1 марта 1945 года №016-н 
действующей Армии, от имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть, мужество и отвагу, Орденом «Красная 
Звезда» награждён командир взвода 301-ой отдельной 
разведроты 213-ой стрелковой Ново-Украинской дивизии 
(СНУД) - старшина Сухих Николай Алексеевич. 
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В боях против немецко-румынских 

захватчиков не раз отличался 

исключительной стойкостью, мужеством и 

отвагой. За время наступления с 20 

августа по 26 августа 1944 года, руководя 

разведгруппой, захватил в плен 60 

немецко-румынских солдат.  

25 августа в районе села Де-сус он с 

группой разведчиков прошёл в тыл 

противника до 5 километров, действуя 

смело и решительно атаковал батарею 

противника, состоящую из 3-х пушек, и в 

коротком бою истребил до 20 солдат 

противника и 13 солдат взяли в плен, а 

остальных обратили в бегство. В 

результате этого захватили 3 пушки и дали возможность быстрому 

продвижению нашей пехоте. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года №255/172 «О награждении орденами СССР 
офицерского, сержантского и рядового состава Красной 
Армии» за образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество, Орденом 
Славы I степени награждён помощник командира взвода 301-
ой Отдельной разведывательной роты 213-ой стрелковой 
Ново-Украинской дивизии - старшина Сухих Николай 
Алексеевич. 

В мае 1946 года старшина уволился в запас. Николай 

Алексеевич жил и работал на Украине в городе Сокаль. Умер в 1967 

году.  

Его имя присвоено улице города Назарово с установлением 

мемориальной доски, а также высечено на постаменте у памятника-

мемориала в память о земляках, погибших в годы Великой 

Сухих, Н. А., Германия,  
город Голберг, май 1945 г. 
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Отечественной войне, рядом с именами других назаровцев - Героев 

Советского Союза. 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Агапов Тимофей Миронович, родился в 1924 году. 

Его родители Мирон и Акулина 

были крестьянами. Тимофей был 

призван в армию Ужурским районным 

военным комиссариатом в 1942 году. На 

тот момент ему было 18 лет. На фронт он 

попадает в том же 1942 году. Он служил 

в 1679-ом артиллерийско-минометном 

полку 32-ой кавалеристской 

Смоленской Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии. Он был заряжающим 

3 батареи.  

Тимофей Миронович имеет много 

боевых наград. Среди наград есть орден 

Красной Звезды, который Тимофей 

Миронович получил за боевой подвиг приказ № 31 от 18 мая 1945 

года: «В боях за д. Шторков 28.04.45 г. товарищ Агапов в составе 
расчёта вёл меткий огонь по противнику, в результате чего 
уничтожено в составе расчёта 1 пулемёт и до 20 гитлеровцев. В боях 
на правом берегу реки Хавель 29.04.45 г. на узком плацдарме 
деревни Риббен и Монорст, тов. Агапов в составе расчёта уничтожил 
станковый пулемёт, подавлен огонь орудия противника и 
уничтожено до 20 гитлеровцев. В боях за дер. Кунов 02.05.45 г. 
товарищ Агапов в составе расчёта с открытой позиции уничтожил 
10 автомашин с боеприпасами, 1 орудие, 1 пулемёт, 1 танк, 1 
транспортёр, 8 повозок, 10 лошадей и более 30 гитлеровцев».  

Также среди наград есть орден Славы III степени (приказ № 23 

от 18.08. 1944 г « Отважный Сержант Агапов вместе с расчётом 
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своего орудия в боях за освобождение Белоруссии, показал образцы 
стойкости, отваги и умения бить врага. В бою за дер. Яново 
Витебской области 25.06.44 года орудия, где в расчёте товарищ 
Агапов, стреляя в составе батареи уничтожило одно самоходное 
орудие, два станковых пулемёта, рассеяно и частично уничтожено 
до двух взводов пехоты противника, а также сожжено четыре 
автомашины противника с грузом». 

Медаль «За боевые 

заслуги» из наградного листа: 

«Сержант Агапов 27.12.43 г. в 

р-не дер. Завязье Витебской 

области, когда батарея вела 

огонь по противнику, 

готовящемуся к атаке, 

командуя своим орудием, 

показал образцы чёткой и 

слаженной работы, огнём 

батареи уничтожено до взвода 

пехоты, два ручных пулемёта, 2 

автомашины, отдельное орудие 

и разбит штаб противника. 

28.12.43 г. при атаке двух рот 

противника в открытый фланг 

наших частей, когда батарея 

оказалась под огнём 

автоматчиков, тов. Агапов выкатил 

своё орудие на прямую наводку и 

огнём орудия в составе батареи 

рассеяно и частью уничтожено до 

взвода пехоты противника». Всего 

Тимофея Мироновича насчитывается 

20 наград. 

После войны он вернулся в 

родную деревню Московка 
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Назаровского района, где женился, работал плотником. Осенью 1993 

года Тимофея Мироновича не стало, он тяжело заболел и умер. Он 

прожил нелёгкую, непростую жизнь длинною в 69 лет.  

 

Агаркова Клавдия Андреевна, родилась 15 июля 1925 года, 

город Сорочинск, Оренбургской 

области.  

Была призвана на службу 1943 году 

Сорочинским РВК.  

Гвардии ефрейтор (разведчик-

радист) 73-го артиллерийского полка 5-

ой дивизии, 2-го Белорусского фронта. 

Участвовала в Восточно-Прусской 

наступательной операции. 

Клавдии Андреевне было 

восемнадцать лет, когда началась война. 

Не раздумывая, она добровольцем ушла 

служить в Красную Армию, а так хотелось 

быть учителем. Как и многие девушки 

она считала, что важнее защищать 

Родину. Прошла ускоренное обучение и была зачислена в 73-й 

зенитно-артиллерийский полк, сражавшийся за Сталинград. По её 

воспоминаниям там был настоящий ад: «Шли непрерывные бои, 
город обстреливали, бомбили, почти все здания были разрушены. 
10-й Полк стоял в районе тракторного завода. Зенитчики не только 
вели огонь по самолётам противника, но и стреляли по наземным 
целям, когда немецкая пехота, рвавшаяся в город, подходила к 
заводу».  

Но ужасы войны не сломили, не испугали молодую девушку. Она 

закалилась в этих боях. Ей пришлось увидеть много смертей своих 

товарищей, приходилось выносить из-под огня раненых, оказывать 
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им помощь. Она вспоминает, что однажды вытащила с поля боя 

раненого солдата, который был в два раза больше, чем она сама.  

В пятом артдивизионе Клавдия 

приобрела военные специальности: 

радист, телефонист, разведчик. 

Разведчик-радист наводил артиллерию 

на вражеские объекты, указывая цели, 

находясь на территории, занятой 

врагом. Небо Сталинграда их полк 

защищал от вражеской авиации до 

августа 1943 года, затем освобождал 

Белоруссию в составе войск 2-го 

Белорусского фронта, а позднее был 

переброшен в Литву, где отбивал налёты 

вражеской авиации на город Каунас и 

Вильнюс. Там Клавдия Андреевна и 

встретила День Победы. Она 

вспоминает, как узнала о победе: «Я 
сидела в наушниках над рацией, из которой неслись позывные: «Я 
Земля! Я Земля! Братцы, слышите?! Победа!». 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и 

орденом «Отечественной войны» II степени. 

Вернувшись домой, Клавдия Андреевна 

окончила 10 классов в вечерней школе, 

поступила в институт. В 1952 году с 

дипломом учителя русского языка и 

литературы приехала работать по 

направлению в деревню Верхний Ададым 

Назаровского района. Где Клавдия 

Андреевна и познакомилась со своим 

будущем мужем, Николаем Николаевичем. 

Они поженились и переехали в город 
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Назарово. Долгое время, до выхода на пенсию, работала в школе № 

8. Клавдии Андреевне было присвоено высокое звание - Почётный 

работник общего образования РФ!  

Активно участвовала в военно-патриотической работе. С 

момента основания и в течении многих лет была участницей 

Назаровского хора ветеранов войны и труда. 

Умерла 29 января 2011 года. Могила Агарковой Клавдии 

Андреевны находится на городском кладбище г. Назарово 

Красноярского края. 

Ампилогов Алексей Иванович, родился в 1927 году, 

Назаровский район, Красноярского края. 

Юноша, как и тысячи его 

сверстников, стремился попасть на 

фронт и, приписав себе год, 13 июля 

1943 году в шестнадцатилетним 

подростком был призван в ряды Красной 

Армии.  После призыва попал служить на 

Тихоокеанский флот. Яркое 

воспоминание двух первых лет службы – 

это служба на не отапливаемом, без 

электричества и экипажа корабле. 

Вспоминая это время, он говорил, что 

постоянно испытывал жуткое чувство 

голода и холода. 

Растущему 

организму 

катастрофически не 

хватало скудной 

флотской еды. К бытовым трудностям 

прибавилось разочарование: он-то 

рассчитывал на участие в боевых действиях, 

освобождая страну от фашистов, а оказался на 
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востоке, где получил военную 

специальность и только после 

окончания учёбы был переведён 

водолазом на малый тральщик. В 

сентябре – октябре 1945 года служил 

командиром отделения 242-го 

отдельного артиллерийского 

дивизиона на Дальневосточном фронте. 

Вот здесь он уже принимал участие в боевых действиях по 

освобождению Дальнего Востока от японских милитаристов.   

Позднее производил разминирование портов Кореи и Дальнего 

Востока. Окончил службу старшиной водолазной команды. 

Награждён медалью «За победу над Японией». Демобилизован 22 

июня 1950 года. 

В мирное время с момента организации угольного разреза 

«Назаровский» на протяжении нескольких десятилетий Алексей 

Иванович работал мастером гидроучастка. За доблестный труд в 

1960 году награждён знаком «Шахтерская слава III степени», а в 1975 

году - орденом Трудовой славы III степени. 
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Ампилогов Иван Константинович, родился в 1904 году, село 

Кольцово, Назаровский район, 

Красноярского края. 

И. К. Ампилогов призван 27 ноября 

1941 года, старшина, зав складом. С 1942 

по 1945 год служил в 494-й автороте, 

1242-м стрелковом полку, 374-ой 

стрелковой дивизия, 3-й Прибалтийский 

фронт. Полк формировался в Боготоле, а 

авторота в Красноярске. На фронт 

направлен 16 ноября 1941 году. В боевых 

действиях участвовал с 9 января 1942 

года на Люблинском направлении район 

Синявино. Победу встретил на 

Курляндском полуострове в районе 

Гукумса. Награждён медалью «За боевые заслуги» 21 августа 1944 

года. Демобилизован 7 сентября 1945 года. 

Из наградного листа: 

«Ампилогов Иван Константинович 
работает в должности зав. складом 
обозно-вещевого имущества дивизии с 
июля 1942 г. на всем протяжении 
времени своей работы тов. Ампилогов 
работал всегда чётко, энергично и в 
любых условиях работы с возложенными 
обязанностями справлялся хорошо. 
Благодаря хорошей и чёткой постановке 
учёта, на складе не было случаев 
недостачи обозно-вещевого имущества, 
а также порч и хищений. С переходом на 
летние и зимние формы носки одежды, 
тов. Ампилогов всегда своевременно 
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обеспечивал приём на склады собранного из носки обмундирования 
и всегда первым по Армии сдавал его на армейские склады, чем 
способствовал изжитию лишних грузов при перевозке. Проявляя 
заботу о государственном имуществе, он в районе станции Любань 
по своей инициативе собрал шинелей 116 штук, полушубков 112 шт., 
гимнастёрок 415 шт., шаровар ватных 176 шт., плащ-палаток 92 шт., 
нательных рубашек 496 шт., кальсон 385 шт., шапок-ушанок 95 шт., 
валенок 115 пар и другого имущества. 

Помимо сбора вещевого имущества тов. Ампилогов много 
уделял внимания переобмундированию личного состава. Так, 
например, в районе г. Нарва накануне 1 мая, он лично сам наладил 
переправу через реку Нарва. Куда было на лодке перевезено летнее 
обмундирование. А затем доставлено на передний край в/ч 1246 и 
сам лично принимал участие при переодевании бойцов и 
командиров, подгоняя по размерам и росту каждому в отдельности, 
чем способствовал быстрому выполнению приказа о переходе на 
летнюю носку формы одежды. Как командир требователен к себе и 
своим подчинённым, дисциплинирован, исполнителен». 

Сложно представить, что в военное время так чётко была 

организована служба обеспечения воинов всем необходимым, 

система учёта.  

Иван Константинович лично сам 

организовывал сбор трофейного и 

утерянного имущества на поле боя во 

время наступательных боев. 

Своевременное и бесперебойное 

обеспечение солдат и офицеров всем 

необходимым способствовало 

выполнению задач, стоящих перед ними 

на протяжении всего периода боевых 

действий. 

Неоднократно в дни активных боевых действий приходилось 

старшине доставлять обмундирование под шквальным огнём 
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противника. И он с оружием в руках смело и решительно принимал 

участие в боях. 

Был в военной биографии Ивана Константиновича ещё один 

эпизод, о котором стало известно из уст очевидца. Ветеран Великой 

Отечественной, много лет работавший 

главным ветеринарным врачом 

Назаровского района, Сухов Николай 

Александрович, вспоминал: «В одном 
кровопролитном бою я был тяжело ранен 
и меня, находящегося в бессознательном 
состоянии, вытащил с поля боя и нёс на 
себе Ампилогов Иван Константинович. Я 
жив только благодаря мужеству земляка-
назаровца». Об этом он рассказывал на 

страницах газеты «Советское 

Причулымье» и на Назаровском 

телевидении. К сожалению, всего 2 года 

прожил он после победы.  
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Андронов Николай Васильевич, родился в 1924 году, село 

Подсосное, Назаровский район, 

Красноярский край. 

6 сентября 1942 года был призван 

Назаровским РВК Красноярского края в 

ряды Красной Армии, 129-й стрелковый 

полк 41-й гвардейской артиллеристской 

бригады. Служил шофёром в звании 

сержанта 2-го взвода первой батареи 

паркового дивизиона 31-й гвардейской 

миномётной Севастопольской бригады 

55-го артиллерийского полка. Был на 4-

м Украинском фронте с сентября 1943 

года по май 1944 года, 2-м Белорусском 

фронте с 5 августа 1944 года.  

За героический подвиг, 

совершенный 12 октября 1944 года, приказом № 9/Н от 21 октября 

1944 года награждён медалью «За отвагу».  

Из наградного листа: «Шофёр гвардии рядовой Андронов 
Николай Васильевич 12 октября 1944 года при выполнении боевой 
задачи на подвозке снарядов на огневые позиции линейных 
дивизионов, находившихся в районе города Рожан, проявил отвагу. 
Пренебрегая опасностью, он под артиллерийско-миномётным и 
оружейным огнём противника в районе огневых позиций и на пути 
подъезда к последним умело маневрировал своей машиной среди 
разрывов и, несмотря на сложившуюся трудную обстановку, снаряды 
к огневым позициям подвозил вовремя.  

Воодушевлённые отвагой своего боевого товарища шофёры 
грузовых машин с боевой задачей справились точно в срок. 
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В результате огневые позиции снарядами были обеспечены 
полностью и своевременно, что и способствовало огневому 

дивизиону в производстве залпа по сильно укреплённой обороне 
противника в районе города Рожан». 

В 1945 году участвовал в штурме Кёнигсберга. Демобилизован 

из рядов Красной Армии 3 марта 1947 года. 

Андронова Надежда Терентьевна, невестка Николая 

Васильевича, вспоминает: «...завершил службу в 1945 году. После 
войны вернулся в село Подсосное. Работал в колхозе, затем в 
совхозе «Подсосенский». Вырастил и воспитал троих детей. Ушёл из 
жизни в 1989 году».  

Похоронен на кладбище в селе Подсосное Назаровского района. 
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Атрашкевич (Гальянова) Екатерина Минаевна, родилась 8 

ноября 1925 года, деревня Костеньки, 

Назаровский район, Красноярский край. 

Призвана Назаровским РВК 22 

августа 1943 года. Сержант 1036-ой 

стрелковый полк 

В 1943 году восемнадцатилетней 

девчонкой ушла на фронт. Служила в 

стрелковом полку, демобилизовалась 

сержантом только 10 октябре 1945 года, 

принимала участие в войне с Японией. 

Говорить о войне она не любила. Ещё 

больше не любила смотреть фильмы, 

слишком много там для неё было лжи. В 

кино и форма женская отутюженная, и 

причёски под пилотками, и раненые 

белыми бинтами перевязаны. Бабушка 

помнила другую войну. Мужские сапоги, 

штаны, которые подвязывали верёвочками и 

бинты, которые снимали с умерших и 

отстирывали. А ещё вспоминала долгие 

ночи, когда при слабом свете все, кто мог, 

перебирали рис для бойцов. Оказывается, 

иногда его доставляли с тыла, кем-то 

испорченный, вперемешку со стеклом. 

Все годы бабушка мучилась болями в 

раненной осколком ноге. Вместе с ней 

Родину защищали почти 100 земляков из 

деревни Костеньки. Среди них и будущий муж 

-  Иван Семёнович Гальянов.  
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Баскаков Георгий Григорьевич, родился 14 декабря 1924 года, 

село Подсосное, Назаровский район, 

Красноярский край.  

Георгий получил всего 4 класса 

образования, так как в селе была только 

4-х летняя школа.  

Был призван на фронт в октябре 

1942 года. Георгий служил в первом 

кавалерийском корпусе отдельного 

разведывательного дивизиона 147-ой 

запасной кавалерийский корпус, 36-ом 

отдельном стрелковом батальоне, 1-ом 

кавалерийском Житомирском 

Краснознамённом корпусе. Имел 

воинское звание - рядовой. 

Воевал с фашистскими 

захватчиками в составе 1-го 

Украинского фронта в корпусе 

отдельного разведывательного дивизиона кавалерийского полка. С 

1941 года по март 1943 года в должности кавалериста, с марта 1943 

года по июль 1946 года в должности разведчика. Воевал на 

Воронежском, 1-м Украинском фронтах с 1941 года по май 1945 года. 

Участвовал в битве на Курской дуге, освобождении Праги. В годы 

войны вывел из лагеря 800 русских пленных. 
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В одном из боев 1944 года был 

контужен. Пролежав в военном 

госпитале, вернулся на фронт. За 

смелость и отвагу был награждён 

медалью «За победу над Германией» и 

орденом Славы III степени.  

Вернулся с фронта Георгий в своё 

родное село. Колхоз имени «VII съезда 

Советов» направил Г. Г. Баскакова 

учиться на механизатора в город Ачинск, 

где он познакомился со своей будущей 

женой. После окончания учёбы Георгий 

переехал в городе Назарово. Работал на 

железнодорожной станции путейцем.  

Награждён орденом Слава III 

степени, «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда», медалью 

«Жукова». 

Умер 7 марта 1999 года. Захоронен в Назаровском районе, 

кладбище села Дорохово.  

 

 



 

 
76 

Богданов Василий Митрофанович, родился 30 января 1924 

года, посёлок Назарово, Красноярский край. 

Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года 

Назаровским РВК. Служил в 138-й, 70-й гвардейской 

Краснознамённой стрелковых дивизиях 62-й армии с 1942 года по 

1944 год помощником командира взвода (гвардии сержант).  

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

В 1941 году грянула война, и восемнадцатилетнего Василия 

призвали в армию, а уже зимой 1942 года он принял боевое крещение 

в битвах за Сталинград.  В составе 138-й стрелковой дивизии 

Богданов защищал один из последних не захваченных немецкими 

войсками рубежей - Зайцевский остров. Воевал Василий 

Митрофанович и в окопах Сталинграда, сражаясь за каждый дом, 

точнее, за те руины, что остались в городе, и его выживших под 

постоянным обстрелом фашистской артиллерии жителей. После 

Сталинграда война для Василия Богданова продолжилась в боях на 

Курской дуге. В первый же день наступления фашистов на Курском 

выступе, 5 июля 1943 года, недалеко от знаменитого Прозоровского 

поля, когда фашистские танки по хлебному полю пошли в атаку, 

пехотинец Богданов метко швырнул в открытый люк тяжёлого 

«Тигра» гранату. В последующих боях он подорвал гранатами ещё 

две немецкие машины. Был тяжело ранен в ногу и не знал, что за 

проявленный героизм его представили к награде. Орден 

Отечественной войны II степени солдат получил уже в 1946 году. 

Вернулся домой в Назарово Василий Митрофанович в конце 1943 

года инвалидом войны. Устроился на Назаровский разрез слесарем-

инструментальщиком. 

Похоронен на кладбище в городе Назарово, Красноярский край.  
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Борисов Андрей Семёнович, родился в 1908 году, 

Призван был Назаровским РВК в 

Красную Армию 9 ноября 1941 года. 

На начало Великой Отечественной 

войны имел бронь от призыва, так как 

занимал должность председателя 

колхоза.  Он попал на фронт с третьей 

попытки, после окончания в колхозе 

уборки хлеба. 

С фронта письма приходили крайне 

редко. Или почта не доходила, или 

некогда было писать. А потом в семью 

пришло письмо из Абакана. 

Оказывается, Андрей Семёнович воевать 

начал под Москвой, принимал участие в 

тяжёлых боях по защите столицы нашей 

Родины и был тяжело ранен, получив сквозное ранение в грудь. 

Ранение получено им в бою с фашистами. При возвращении с 

боевого задания их группа «напоролась» на немецких захватчиков, 

завязался бой, часть немцев была уничтожена, а остатки отступили. 

В этом бою и получил сквозное ранение в грудь, из-за чего проходил 

лечение в госпитале в г. Абакане. 

 В это время в Хакасии формировалась 309-ая стрелковая 

дивизия, в которую он был зачислен после излечения. В этой 

дивизии Андрей Семёнович продолжал бить врага. После госпиталя 

он сразу отправился на фронт. В составе 1-го Украинского фронта 

освобождал Курскую, Белгородскую области, Украинскую ССР, 

Молдавскую ССР, Польшу, Германию. Многое пришлось пережить. 

После завершения Курской битвы 309-ая дивизия вновь вошла в 

состав 40-й армии и с тяжёлыми боями продвигалась на запад.17 

сентября подошла к реке Удай и расположенному на ней городу 
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Пирятин. Вот как вспоминал об этом сослуживец Андрея 

Семёновича, бывший разведчик, кавалер двух орденов Славы Пётр 

Иванович Аксентьев: 

«Пирятин находится в 150 километрах от Киева. Это важный 
узел шоссейных дорог, и его обороне немцы придавали особое 
значение. Северную и южную окраины города они превратили в 
хорошо укреплённый район с опорными пунктами, закрытыми 
танками и самоходными орудиями. С востока Пирятин прикрывала 
река Удай. Её ширина 20 - 30 метров, глубина два - четыре метра. 
Дивизия расположилась в районе Заречья и Великой Кручи. Мост 
через реку был взорван, и поэтому средства для переправы 
приходилось готовить из подручных материалов или раздобывать у 
немцев, как это сделали смельчаки-сапёры Сергей Кунучаков и 
Александр Сагатаев. 

Под покровом ночи первым форсировал Удай в районе Заречья 
955-ый полк под командованием подполковника И. Е. Давыдова. Ему 
удалось закрепиться на восточной 
окраине города и отвлечь немцев от 
нанесения главного удара. Утром 18 
сентября в районе Великой Кручи в бой 
вступили 959-ый (командир майор Н. С. 
Марков) и 957-ый (командир 
подполковник Г. М. Шевченко) полки. 
Гитлеровцы направили против них 
танки и самоходные орудия. Весь день 
шли ожесточённые бои. В район боевых 
действий 955-го полка подошли 
подкрепления 237-ой стрелковой 
дивизии (она формировалась в 
Новосибирске) и с ходу вступили в бой. 

В 23 часа враг был выбит из 
Пирятина. В городе было светло, как 
днём, от пламени пожарищ. Горели 
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дома, школы, больницы, промышленные объекты, склады с зерном. 
То, что нельзя было поджечь, немцы взрывали. Убегая, они бросили 
на улицах более 300 убитых солдат и офицеров, а также много 
военной техники. 

Фашисты хозяйничали на пирятинской земле ровно два года с 
18 сентября 1941 года по 18 сентября 1943 года. В первый же день в 
больнице они обнаружили 15 раненых советских солдат и всех их 
расстреляли, а врача повесили на воротах больничной ограды. За 
два года фашисты расстреляли и зверски замучили более трёх тысяч 
жителей Пирятина и около четырёх с половиной угнали в Германию. 
18 сентября этому был положен конец. Настрадавшиеся люди 
плакали от радости, обнимали и целовали своих спасителей». 

За мужество и отвагу, проявленные бойцами 309-ой стрелковой 

дивизии при освобождении города Пирятина, приказом Верховного 

главнокомандующего от 19 сентября 1943 года ей было присвоено 

почётное наименование «Пирятинская». Так сибиряки стали 

«пирятинцами» - побратимами украинцев. 

После третьего ранения Андрея Семёновича оставили служить 

при штабе фронта, где он познакомился с членом Военного совета 

Н. С. Хрущёвым. Он всегда вспоминал Никиту Сергеевича добрым 

словом, так как с рядовым составом он общался с теплотой. Когда 

А. С. Борисов уже был генсеком, то не раз говорил: «Эх, сейчас бы 
повстречаться с Н. С. Хрущёвым». 

Войну закончил в Чехословакии, в городе Прага. В конце 1945 

года демобилизовался. Среди боевых наград был орден Красной 

Звезды. 
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Боярко Фёдор Данилович, родился 2 сентября 1923 года, 

деревня Степноозёрка, Назаровский 

район, Красноярский край. 

 Призвался на фронт в декабре 1942 

года Назаровским РВК, Красноярского 

края, Назаровского района. Служил в 

659-ом бомбардировочном, 15-ом 

отдельном разведывательном авиаполке 

177-ой авиадивизии. Воинское звание 

Фёдора Даниловича во время службы 

было старший сержант (механик - 

электроспециалист оборудования 

самолётов). За свою доблестную службу 

получил медаль «За боевые заслуги» 11 

мая 1945 года, медаль «За взятие 

Берлина» 18 октября 1946 года, так же 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 8 мая 1946 года.  

Фёдор Васильевич окончил 7 классов, 

после чего поступил во 2-ую Московскую 

военную авиашколу 

авиамехаников 

специальных служб, 

по окончанию 

которой был призван 

на фронт. Во время 

службы был на 

Центральном, 1-ом 

Белорусском фронте, 

с 1942 года до мая 

1945 года. Участвовал в битве на Курской 

дуге, так же штурмовал Берлин. Вернулся в 
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1945 году, в город Назарово. После 

своего возвращения долгое время 

сотрудничал с Назаровской газетой 

«Советское Причулымье». Работал 

фотокорреспондентом.  Последние 

годы провёл, работая на заводе 

«Сельмаш», в редакционном отделе, 

создавал его фотолетопись.   

 В семейном архиве Боярко 

сохранилась выпускная аттестация Московской военно-

авиационной школы. В аттестации, по предметам только отличные 

оценки. Стажировку проходил в Курской области.   

Наш земляк, уважаемый многими, был одним из тех, кто 

штурмовал Берлин. До сих пор его помнят, как прекрасного 

фотографа. А может, не случилось бы ему выбрать эту творческую 

профессию, если бы не памятный подарок однополчан. В книге 

Вячеслава и Фаины Селивановых рассказывается о том, что друзья 

лётчики подарили Фёдору Даниловичу фотоаппарат «Фотокор», с 

которым он потом не расставался всю жизнь. 

Во время своей службы обслужил более 1014 вылетов военных 

самолётов. Более тысячи раз отправлял экипажи в полёт. И каждый 

раз с нетерпением ожидал возвращение. Ни разу ни один лётчик не 

жаловался на техническое состояние самолёта! А ведь одна ошибка 

могла бы привести к страшным последствиям. 

За свою доблестную службу Боярко Данил Федорович получил 

несколько наград и одну благодарность от Верховного 

Главнокомандующего И. Ф. Сталина. Благодарность звучит так: 

«Старшему сержанту Боярко Фёдору Даниловичу Приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 2 мая 1945 г. № 359 за взятие города Берлин. 
Всему личному составу нашего соединения, в том число и Вам, 
принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Командир 
части, подполковник А. Вдовин».  
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Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина». 

Умер Боярко Фёдор Данилович в 2007 году, в городе Назарово.  

 

 Вакарев Александр Михайлович, родился 30 августа 1907 года,  

Курская область. Позднее в поисках 

лучшей жизни семья решила уехать в 

Сибирь. Так они оказались в Назарово.  

Призван в 1941 году. Политрук, 

военком дивизиона.  

В первые дни войны 2 секретаря РК 

КПСС направили в Ачинск, 

руководителем группы формирования 

бригад для отправки на фронт.  

«Собравшись на скорую руку, 
расцеловав детей, попрощался с мамой, 
- вспоминает дочь Тамара 

Александровна,- больше мы его не 
видели. Из Ачинска был отправлен на 
фронт».  

Приходили скупые солдатские треугольники, в каждом из 

которых фронтовик просил жену беречь себя и детей, мыслями о 

которых согревался в боях под Сталинградом, где в деревне 

Бекетовка (Песчанка), и погиб 10 сентября 1942 года.  

  Человеческая память обладает странною, на первый взгляд, 

особенностью: забывать недавние события, но до мелочей сохранять 

события детских лет, даже самого раннего детства. Вот и Тамара 

Александровна помнит, как будто это было вчера, тот день, когда 

семья получила известие о гибели отца, похоронку: 
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 «Мы в те годы жили в Назарово по 
адресу ул. Советская, дом № 18. В этот 
незабываемый день бабушка была «на 
усадьбе», а мама - на работе, в 
библиотеке. Когда пришёл почтальон, 
мы, ребятишки, были дома одни. 
Почтальон попросил меня: «Сбегай за 
бабой». Я побежала, а калитка в огород 
была привязана на верёвку. Я не могла 
с ней справиться, она упала на меня и 
сильно поцарапала щеку. Увидев меня 
окровавленную, бабушка понесла меня 
домой, усадила на сундук возле окна, 
чтобы остановить кровь, и я увидела, 
что между досками в заборе задохнулся 
петух. Все одно к одному. Тут пришла 
мама, увидела похоронку, ещё до конца 
не понимая, не веря, что в ней 
страшное известие, прочитала, да как закричит! У Миши из рук 
выпали ножницы, которыми он что-то отрезал. Ему было тогда 8 
лет, он уже понимал все происходящее. «Мама, папу, что немцы 
убили?»- дрожащим голосом спросил он. Услышав от мамы 
подтверждение предположению, Миша упал, как подкошенный. Его 
парализовало. Долгие годы мама пыталась вылечить его, поставить 
на ноги. Но излечиться полностью брат так и не мог. И в 20 лет 

получил инвалидность». 

    В документе «об исключении из 

офицерского состава ВС СССР № 096 от 

24.01.43 г.» записано: «политрук 
Вакарев, военком дивизиона 204 
стрелковой дивизии захоронен в селе 
Малая Бекетовка (ныне Песчанка) 
Сталинградской области». 
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  «Спустя 10 лет после получения похоронки, - продолжает 

Тамара Александровна,- мы получили  письмо. Незнакомая 
учительница по просьбе своей квартирной хозяйки рассказала, как 
после страшного, кровопролитного боя в деревне, после бомбёжки 
женщина пошла искать своего сыночка. И нашла солдатский 
медальон папы, в нем были данные воина и домашний адрес: «На 
этом месте сейчас стоит большой обелиск, поставленный в честь 
погибших солдат, защищавших Бекетовку. На нём увековечено имя 
вашего мужа и отца». 

 Васильченко Пётр Семёнович, родился в 1923 году ,деревня  

Кардаиловка Илекский район, 

Оренбургская область. 

В 1941 году восемнадцатилетний 

юноша был призван в ряды Красной 

Армии. Мечтающий, как и многие его 

ровесники, поскорее попасть на фронт, 

боясь, что война закончится без его 

участия, Пётр был разочарован, узнав, 

что он направлен в Среднюю Азию, где 

шло формирование военных частей. Там 

в составе 79-ой бригады Туркестанского 

военного округа до ноября 1942 года он 

познавал азы военной науки. Затем часть, к которой был приписан 

молодой боец, была отправлена в Ташкент. Необстрелянные 

солдаты с нетерпением ждали отправки под Сталинград (ходили 

слухи, что их часть готовят для переброски именно туда). С мест 

сражений приходили тревожные известия. Бойцы ликовали: 

наконец-то они дадут фашистам прикурить! Были полны 

уверенности, что с их участием Красная Армия сможет сломить 

натиск фашистов.  

Но в Сталинградской битве участия принять не пришлось. Часть 

из-под города Калач была спешно переброшена в район Астрахани, 
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на поля жесточайших боев. Фашисты рвались к Каспию, где шли 

нефтяные разработки. Перед частью, в которой служил Пётр 

Семёнович, была поставлена сложнейшая задача – не подпустить 

врага к Каспийскому морю, не дать фашистам захватить 

стратегически важный район. Во время выполнения этой операции 

пришло осознание того, что повоевать им все же придётся. Задача, 

поставленная командованием, была выполнена. Но цена этого 

выполнения – сотни человеческих жизней.  

Дрожащим голосом вспоминал ветеран ожесточённые бои с 

остервеневшим противником во время продвижения части по Югу 

России. 

Тяжёлые бои развернулись под Ростовом – на – Дону. 

Командованию требовалось как можно больше знать о противнике, 

поэтому перед группой из пяти надёжных бойцов - комсомольцев (в 

числе которых был и П.С. Васильченко) была поставлена задача: 

любой ценой взять «языка». Никого не интересовало, какой ценой 

будет взят «язык», важен был только факт выполнения задания. 

Группа выдвинулась в разведку, «языка» взяли. Но, возвращаясь, 

попали в засаду. Здесь боец получил серьёзное ранение. 

И впервые Пётр Семёнович попал в госпиталь. Ранение было 

настолько серьёзным, что врачи настаивали на ампутации руки. Но 

привыкший к труду, выросший в крестьянской семье солдат 

категорически не соглашался на ампутацию, понимая, что значит 

остаться без руки. 

Восстанавливаюсь после ранения, желая вновь вернуться в 

строй, решительно отказался комиссоваться по инвалидности. 

Командование уступило желанию требовательного бойца, 

порекомендовав ему отправиться в город Киров в учебную часть 

танковых и самоходных орудий. В течение 1944 года Пётр 

Васильченко изучал устройство танков, учился ремонтировать 

боевые машины. После окончания обучения, получив военную 

специальность - механик танков и самоходных орудий, он с 
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нетерпением ждал направления на фронт, надеясь разгромить врага 

в самом его логове – Берлине. 

Но танковое соединение, в котором служил Пётр Семёнович, 

было направлено на Восток. Это была одна из первых танковых 

частей, переброшенных для разгрома Квантунской армии. Здесь в 

августе 1945 года тоже шли ожесточённые бои. Советские войска, 

разгромившие фашизм, так воевали с японцами, что те быстро 

поняли бесперспективность противостояния русским, и японское 

командование приняло решение о капитуляции. Так на Востоке 

закончилась фронтовая биография Петра Васильченко. 

Солдат Победы Васильченко Пётр Семёнович награждён 

орденами и медалями, среди которых ордена «Великой 

Отечественной войны» II и I степеней, медали «За победу над 

Германией» и «За победу над Японией». 

 Волков Василий Акиндинович, родился в 1922 году, 

Назаровский район, Красноярский край. 

Призвали на флот 15 октября 1941 

года. Сразу отправили в учебный отряд 

Тихоокеанского флота, где находился до 

марта 1942 года. С марта 1942 года 

зачислили в специальную команду ДС-2 

Тихоокеанского флота, основной 

задачей которой было сопровождение 

десантов до поставленной цели. В 1943 

году нашу его команду увезли в Америку. 

Там начиналось строительство нового 

фрегата, который был построен в 

кратчайшие, по военным временам, 

сроки. И уже на нём продолжили 

выполнять боевые задания, громили 

врага по полной программе. А с 9 
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августа 1945 года перебросили на Восточный фронт воевать с 

японскими милитаристами. 

На всю жизнь Василий 

Акиндинович запомнил случай, 

сохранившийся в его памяти до 

мельчайших подробностей. «Однажды 
загрузили нам танковый десант, и как 
только вышли на курс, началась мощная 
бомбёжка: высокие огненные столбы, 
тёмные клубы дыма, сильный  рёв 
вражеских бомбардировщиков, низко 
пролетавших над нашими головами  и 
разрывавших перепонки, невыносимо 
нечеловеческие крики тонущих, 
создавали ощущение, что все мы  
оказались в каком-то горящем аду. 
Ухватившись за обломок корабля (нас 
было несколько человек), мы пробыли в 
воде долгое время, а вода была очень 
холодная. Видел собственными 
глазами, как мои однополчане, не выдержав переохлаждения, 
уходили под воду. Очень страшно было это наблюдать. И хотя 
никогда не верил в Бога, здесь обратился к нему с мольбой о 
помощи. «Господи Боже, - просил я, - помоги мне выбраться из этой 
пучины, помоги мне спастись, ведь в родной Поперечке меня ждут 
родители, братья и сёстры. Меня ждёт любимая жена Татьяна, мы 
только с ней поженились. Помоги мне, Господи, я обещал вернуться 
к ней и продолжить род Волковых». Вот так я молил помощи у Бога. 
Каким образом мне удалось вырваться из этого ада - остаётся 
загадкой даже для меня. А, может быть, кто- то и помог, только не 
знаю кто. Наверное, поэтому и выжил. А потом, когда уже перестали 
чувствовать своё тело и погрузились в какую-то дрёму, нас 
подобрали наши моряки. Много ещё ужасов пришлось мне пережить. 
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Но вам этого не надо знать. Дай Бог, на вашу долю не выпадет 
такого горя». 

Уволился Василий Акиндинович из армии 5 

марта 1948 года по постановлению Совета 

Министерства Обороны от 09.01.1948г. Домой 

прибыл только в конце марта, так долго 

добирался.  

Награждён медалью «За отвагу», орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За 

победу над Японией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг», медалью « 40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

В мирное время награждён орденом «Знак 

Почёта» и Серебряным Знаком ВДНХ «Победитель 

социалистического соревнования». Умер в 1992 

году похоронен на своей родине - в деревне 

Поперечка Назаровского района. 
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Воркуль Николай Степанович, родился 9 ноября 1926 года, 

деревня Плотбище, Ачинский район, 

Красноярский край. 

Был призван на службу 11 ноября 

1943 года Обертинским РВК, Украинской 

ССР, Станиславской области, 

Обертинского района. 

Офицер, командир строевой роты. 

Служил в 350-ом воздушно-десантном 

полку 114-ой гвардейской Венской 

воздушно-десантной дивизии, 105-ом 

запасном стрелковом полку 43-ой 

запасной стрелковой дивизии. 

Был на 3-м Украинском фронте, 

февраль-апрель 1945 года. Участвовал в 

Будапештской, Венской наступательных операциях. Вернулся с 

фронта 4 ноября 1955 года, после выполнения интернационального 

долга в Китае. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени (Указ 

Министра обороны СССР от 23.12.1985), медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» (Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945), медалью «За боевые заслуги» 

(Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1954), медалью «За отвагу» 

(Приказ 350 гв. сп. от 29.05.1945). 

Из воспоминаний ветерана: «Мне особенно запомнился бой на 
второй день наступления возле крупного населённого пункта, район 
озера Балатон в Венгрии. Мы сосредоточились на небольшой 
высоте, но окопаться не смогли: каменистый грунт. В это время враг 
открыл сильный артиллерийско-миномётный огонь. Это был 
шквальный огонь. Наверное, он продолжался недолго, но это 
казалось вечностью...». 



 

 
90 

Сквозь грохот рвущихся снарядов слышались стоны раненых. 
Мелькнула мысль: «Если я здесь выживу, то буду жить...». Вдруг 
сильный взрыв, меня оглушило, в глазах потемнело, отключился. 
Сколько прошло времени, не знаю. Когда я открыл глаз, вижу: бегут 
ребята по склону в лес. Сил нет, но спотыкаясь, падая, теряя 
сознание, побежал и я... 

В процессе наступления были бои и покруче, но этот 
запомнился. На переднем крае всегда тяжело, в наступлении 
особенно. В день приходилось ходить в атаку по два раза. При 
короткой остановке нужно было окопаться. В сутки проходили по 30 
и более километров, неся на себе пулемёт (41 кг) и полный комплект 
боеприпасов (лента из 250 патронов), автомат, гранаты. На отдых и 
сон времени почти не оставалось. 

Развивая наступление, освобождая села и города, мы подошли 
к реке Раба. Командование решило переправляться через реку с ходу. 
Десантники бросались в холодную воду. Это был март. Солдаты 
гибли под огнём врага, раненые и ослабленные тонули, не успев 
доплыть до берега. Это было тяжёлое 
зрелище. Нам пришлось отбивать 
несколько атак врага, который пытался 
сбросить нас в реку. Отбив атаки, мы 
пошли в наступление». 

Николай Степанович освобождал от 

врага Будапешт, Вену, Прагу. В бою на 

территории Австрии был ранен. Но в 

госпитале долечиться не удалось, и в 

срочном порядке направлен на 

трёхмесячные курсы младших 

лейтенантов. Там и встретил Победу.  

После окончания войны направили 

во Владикавказ, в офицерское училище. 

За отличную учёбу с 1 курса сразу 

перевели на третий. 



  

 
91 

В 1947 году получил 

направление в Северную 

Корею, позже был направлен 

на службу в Китай. За 

выполнения 

интернационального долга в 

Китае был награждён 

медалью «Китайско-

советская дружба». 

Отслужив в армии 12 

лет, Николай Степанович 

демобилизовался в звании капитана и приехал в город Назарово 

Красноярского края. 

С 1955 по 1956 год работал в автобазе № 2 УС Назаровской ГРЭС 

шофёром, после был начальником автоколонны в дорожно-

строительном управлении № 3.  

С 1973 по 1986 год работал начальником участка малой 

механизации управления строительства Назаровской ГРЭС. С 1987 

года находился на пенсии и был членом городского Совета 

ветеранов войны и труда. 

Николай Степанович был большим другом школьников МБОУ 

«СОШ № 11» города Назарово Красноярского края. Не одно 

поколение учеников школы слушали его рассказы о войне. Но что 

удивительно, Николай Степанович не любил рассказывать о себе. Он 

мог часами говорить о своих однополчанах, о встречах с ними в 

послевоенное время, о 39-ом гвардейском Венском Воздушно-

Десантном корпусе, о товарищах по работе и, обязательно, о пользе 

здорового образа жизни, о слезах радости и словах благодарности 

венгерского народа за избавление от захватчиков.  

Умер Воркуль Николая Степановича в 2012 году. Могила 

находится на Аллее Ветеранов Великой Отечественной войны, в 

городе Назарово Красноярского края. 
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Гайлиш Виктор Семёнович, родился в 1923 году. 

Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. 22 августа 1942 года 

окончил Виленское пехотное училище. Служил в 1223-ем стрелковом 

полку, 369-ая стрелковая дивизия. Лейтенант, командир роты 

Погиб Виктор Семёнович 3 августа 1944 года город Августов, 

Польша. 

Выписка из наградного листа: «В период наступательных боёв 
тов. Гайлиш Виктор Семёнович показал образцы умения вести 
боевые действия в самых сложных условиях, проявлял мужество и 
отвагу, своим личным примером воодушевлял на боевые действия. 

Во главе стрелковой роты, не 
смотря на сильные огневые атаки 
противника, умело маневрируя своей 
ротой освободил и закрепил за собой 
полотно железной дороги. 

В боях за переправу реки Нотто 
тов. В. С. Гайлиш самолично ходил 
несколько раз в разведку и 
переправившись на западный берег 
реки мужественно отражал 
контратаки пехоты противника. В 
этих боях лично сам уничтожил 6 
немецких солдат. 
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Тов. В. С. Гайлиш проявил себя как преданный сын нашей 
Родины в борьбе с немецкими захватчиками и в этих боях 3 августа 
1944 г. погиб смертью храбрых. 

За умелое командование ротой в самых сложных условиях боя и 
проявленные при этом мужество 
и отвагу командир стрелковой 
роты 1223-го стрелкового полка 
Гайлиш Виктор Семёнович 
Приказом от 21 сентября 1944 
года награждён орденом 
Отечественной войны I степени 
(посмертно)». 

Награда вручена 

родственникам только в 2001 

году. 

 

 

Гальянов Иван Семёнович (Гайлиш Кузьма Семёнович), родился 

9 февраля 1919 года, посёлок Удачный, 

Ачинский уезд. 

Призван на срочную службу Назаровским 

РВК в 1939 году. 

До Великой Отечественной войны носил 

совсем другое имя. Ещё в 1939 году на 

срочную службу Назаровским РВК был призван 

Кузьма Семёнович Гайлиш (это имя по 

рождению). Однако, судьба внесла свои 

коррективы. Он был сильно ранен на фронте и 

в госпитале его документы перепутали с уже 

умершим бойцом. Переделывать Кузьма 

Семёнович ничего не стал, решил, что, значит, судьба его такая - 
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жить за того бойца. Так, пройдя войну, в 1947 году демобилизовался 

и вернулся в Костеньки уже Иван Семёнович Гальянов. Буквально из-

под венца выкрал невесту, и жил с ней счастливо. Правда, недолго. 

Получил серьёзную травму на работе и умер молодым, оставив троих 

детей.  

Глазунов Александр Петрович, родился 19 августа 1919 года, 

деревня Ярлыково, Назаровский район.  

Окончив в 1939 году в Ачинске курсы 

трактористов, работал в Сережской МТС. В 

июле 1941 года Назаровским РВК был 

призван в ряды Красной Армии. Для 

прохождения военной службы направлен на 

Дальний Восток во вторую танковую бригаду 

1-ой Краснознамённой танковой Армии. В 

декабре 1941 года, погрузив на 

железнодорожные платформы технику, 

бойцы были перевезены в Прибалтику, где 

продолжил службу во 2-ой аэродромной роте 104-го отдельного 

инженерно-аэродромного батальона 3-ей авиационно-воздушной 

Армии, в составе которой Александр Петрович принимал участие в 

оборонительных сражениях за Москву. В этот период шла активная 

подготовка к наступлению 1-го Прибалтийского фронта. Бойцы 

инженерного батальона выполняли задачу подготовки взлётно-

посадочных полос в районах Дудки и Крашуты. При наступлении 

Красной Армии, восстанавливая передовые оперативные 

аэродромы, инженерный батальон прошёл около двух тысяч 

километров. В условиях суровой зимы 1942-1943 года часто 

приходилось восстанавливать аэродромы под обстрелом вражеской 

авиации как в дневное, так и в ночное время. По архивным данным, 

техника, на которой служил Александр Петрович, всегда была в 

готовности. Ремонтируя повреждённые машины, он использовал 

запасные части с трофейной боевой техники и уходил на отдых 
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только после полного их восстановления, даже если для этого 

требовалось большое время суток. В выписке из наградного листа 

от 8 февраля 1945 года дано «краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига» сибиряка:  

«С февраля месяца 1942 г. тов. Глазунов, находясь в части, 
работает трактористом на тракторе НАТИ-3. При выполнении 
боевых заданий командования по постройке ВПП показал образцы 
выносливости, мужества и умения в работе. Несмотря на все 
трудности зимнего периода 1942-43 гг. несмотря на то, что часто 
приходилось работать под обстрелом вражеской авиации, выполняя 
производственные задания и в ночное время, тов. Глазунов на своём 
тракторе работал безаварийно, выполняя производственные 
задания. С первых дней прибытия в часть тов. Глазунов начал 
выделяться как образцовый тракторист. Несмотря на то, что тов. 
Глазунов со своим трактором прибыл только что с пути с Дальнего 
Востока (из 1-ой Краснознамённой Армии в феврале 1942 г., он 
выгружает свой трактор с платформы и приступает к выполнению 
боевого задания (ВПП Грижново), зимой 1943 г. он на своём 
тракторе в течение месяца, в тяжёлых дорожных условиях 
доставляет горючее со станции Андриаполь на базу батальона. 

Также самоотверженно тов. Глазунов работает в период 
подготовки к наступлению 1-го Прибалтийского фронта на ВПП 
«Дудки», «Крашуты»...  

Также самоотверженно тов. Глазунов работает в период 
наступления, выполняя задания по восстановлению передовых 
оперативных аэродромов. Только за период 1944 г. наступления 
войск 1-го Прибалтийского фронта трактор тов. Глазунова прошёл 
1690 м. из них 800 км. по бездорожью и пересечённой местности. 

Тут же, не срывая работу по выполнению заданий 
Командования, тов. Глазунов за счёт трофеев противника сумел 
восстановить свою изношенную за период наступления машину, 
которая и сейчас содержится в отличном состоянии». 
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За отличное сбережение техники и высокие образцы труда на 
строительстве оперативных аэродромов в течение 3-х лет 
Отечественной войны представляется к правительственной награде 
– медали «За боевые заслуги». 

В составе второй аэродромной роты встретил Победу. Имеет 

боевые награды, среди которых медали «За оборону Москвы», «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», орден Отечественной 

войны II степени. С августа по сентябрь 1945 года принимал участие 

в войне с Японией, награждён медалью «За победу над Японией».  

Демобилизовавшись в звании ефрейтора, в июле 1946 года вернулся 

на родину и до 1983 года работал трактористом. За 45 лет трудового 

стажа ни разу не использовал очередной отпуск. Среди наград за 

труд имеет медаль «За освоение целинных земель». Ушёл из жизни 30 

января 1986 года. Похоронен в родной деревне. 

Гнездилов Филипп Васильевич, родился в 1905 году, село 

Назарово, Назаровский район, Красноярский край.  

Был призван в октябре 1941 года Назаровским РВК из села 

Назарово Красноярского края. Служил в полевой хлебопекарне 233-

й, 374-й стрелковой дивизии в звании младшего сержанта. Когда он 

уходил на фронт, за его плечами остались пятеро детей и жена. 

Из его рассказов, воевал на Ленинградском фронте, под 

Сталинградом. Он говорил: «Когда солдат получал пайку хлеба, 
прижимал его к своей груди и устремлял свой взгляд вдаль, может, 
вспоминал о детях, семье, кто знает...». Рассказывая, часто плакал, 

говорил: «...много, очень много полегло в бою бойцов и все 
молодые». 
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Дважды был удостоен медали «За боевые заслуги» (приказ № 

05/-Н от 10.08.1944 от имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР, наградной лист 51/н от 03.07.1945 г.) и медали «За оборону 

Ленинграда». 

Начальник полевой хлебопекарни 233-й, старший лейтенант 

Епанчинцев в наградном листе от 3 июля 1945 года описал личную 

заслугу Филиппа Васильевича:  

«Работая в полевой хлебопекарне с 1941 года в должности 
мастера хлебопечения проявил себя исключительным образцом 
самоотверженности в труде, дисциплинированности, 
исполнительности. 

В течение периода Отечественной войны отдавал все свои 
силы и знания делу бесперебойного снаряжения хлебом частей 
передовой линии фронта. Обучил мастерству печения свыше 30 
человек, добившись систематического перевыполнения ими норм 
выработки хлеба, при хорошем качестве продукции. Во время боевых 
операций дивизии и неоднократных артобстрелов территории 
распоряжения хлебопекарни противником с исключительным 
мужеством преодолевая трудности, воодушевлял бойцов-пекарей 
стойкости, презрению смертельной опасности.  
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Является одним из первых людей пекарни, чей 
самоотверженный труд обеспечил успешное выполнение заданий по 
выпечке хлеба». 

Демобилизован из рядов Красной Армии в мае 1945 года. 

Из очерка племянницы Ольги Александровны: «Вернулся с 
фронта в начале 1946 года. После войны в семье Филиппа 
Васильевича родилось ещё трое сыновей. Семья была большая, 
нужно было поднимать всех на ноги. Работал в пекарне - пекарем. 
Но случилось большое горе, умерла его жена. На руках осталось 
четверо детей (другие были уже взрослые). Горе не сломило его, он 
стойко все перенёс. Дети повырастали и разъехались. Филипп 
Васильевич, несмотря на жизненные трудности, оставался добрым и 
любящим». 

Похоронен на городском кладбище города Назарово 

Красноярского края. 

Голубь Василий Петрович, родился 22 июня 1923 года, деревня 

Малые Ключи, Ирбейский район. 

Красноярский край.  

Призван Уярским РВК, Красноярский 

край, Уярский район. 

На третий день войны, после окончания 

10-летки, пришёл в Уярский райвоенкомат с 

заявлением - направить добровольцем на 

фронт, получил направление в Иркутскую 

военную авиационную школу автомехаников. 

Двухгодичный курс программы предстояло 

освоить за десять месяцев. Курсанты 

занимались по 12-14 часов в сутки, изучали 

истребители «И-16», «ЛАГ-3», «МИГ-1». 

По окончанию курсов Василию Петровичу присвоили звание - 

сержант-авиамеханик по эксплуатации самолётов и направили в 24-
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й запасной истребительный полк, который базировался на станции 

Укурей Читинской области. Возможно, ему бы пришлось долго 

находиться в запасном полку, если бы не его настойчивая просьба о 

направлении на фронт. Воевал на 2-м Прибалтийском и 3-м 

Белорусском фронтах в составе 130-ой авиадивизии. Принимал 

участие в штурме Кенигсберга. Первая воздушная армия и 130-ая 

авиадивизия участвовали во всех операциях на Земландском 

полуострове, на косе Фринш-Нерунг, во взятии городов Тильзита 

(ныне Советск), Истенбурга (ныне Черняховск), Гранца, Шиненбайла, 

Зидлунга. Авиадивизии было присвоено звание «Истенбургская», 

она награждена орденом Суворова II степени. Боевую славу 

авиадивизии в тяжёлых боях добывали все - от рядового до 

полковника Шинкаренко, её командира. Сержант-механик В. П. 

Голубь - не исключение.  

Из автобиографии известно, что за фронт и мирный труд 

Василий Петрович награждён 16 правительственными наградами, в 

том числе медалью «За боевые заслуги», приказ от 14.04.1945 № 5/н. 

Демобилизовался лишь в 1948 году. Поступил в Сибирский 

лесотехнический институт. А после его окончания направлен в 

Назаровский лесхоз, где проработал более 33 лет, прошёл путь от 

рядового инженера до руководителя предприятия. Позднее окончил 

Ленинградскую метеотехническую академию им. Кирова по 

специальности «Озеленение населённых мест». Присвоено звание 

«Заслуженный лесовод РСФСР» Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 14 июля 1972 года. 
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Решением Думы Назаровского района от 15 августа 2002 № 16-

101 Василию Петровичу присвоено звание «Почётный гражданин 

Назаровского района». 

Его будущая супруга, Елена Зиновьевна Захарова, тоже 

участница Великой Отечественной войны, познакомились они на 

фронте, в мае 1943 года, на полковом комсомольском собрании в 13-

м запасном истребительном авиаполку. Служили вместе недолго. 

Встретились уже после войны, в Уяре, поженились и переехали в 

Назарово. 4 августа 2000 года сыграли «Золотую свадьбу».  

Умер 27 августа 2012 года, похоронен в Назарово на Аллее 

Ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Гончаров Николай Титович, родился в 1923 году, село 

Назарово, Красноярский край. 

В марте 1941 года поступил в 

Новосибирскую военно-авиационную 

школу, которую окончить не пришлось, 

началась война. 

Сразу же курсанта направили в 

Днепропетровское Краснознамённое 

артиллерийское училище, после 

окончания которого в 1942 году в 

звании лейтенанта получил 

направление на Волховский фронт, в 

1062-ой стрелковый полк, 281-ой 

стрелковой дивизии – командиром 

артиллерийского взвода на оборону 

Ленинграда в районе города Волхов.  

Николай Титович вспоминал: 
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«Находясь в обороне, я засекал 
огневые точки противника, а утром, чуть 
свет, уничтожали их. Вместе с 
однополчанами участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда и в окончательном 
её снятии».  

С трудом давались ветерану 

воспоминания о военных годах. Но ещё 

об одном эпизоде своей военной 

биографии он поделился, рассказав о 

том, как переправляли свои орудия через 

болото на лошадях: 

«Снаряды и мины рвались вокруг 
нас - немецкие самолёты сбрасывали 
бомбы. Я шёл по настилу впереди 
лошадей, которые тянули пушки. Слышу 
приближающийся визг снаряда. Казалось, вот сейчас он нас 
накроет. Снаряд падает между лошадью и орудием, у меня 
подкосились ноги. Мелькнула мысль: «Все погибли!». Но, к счастью, 

снаряд не разорвался. Крикнул ездовым 
быстрее гнать лошадей, казалось, он 
вот-вот взорвётся. Метров 15-20 
продвинулись, рядом разрывается ещё 
один снаряд, убивает ездового и 
лошадь. Меня царапнуло и пробило 
шинель в нескольких местах. Орудия 
пришлось тянуть на себе. В том бою наши 
войска отбросили противника на 
несколько километров.  С большими 
потерями мы заняли исходное 
положение. Вдруг выяснилось, что 
позади нас, в траншее, оказались немцы. 
Положение критическое. Я подаю 
команду развернуть орудия, сам встал за 
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прицел и вёл огонь по противнику. Но, к счастью, на помощь пришли 
наши лыжники.  Приказав прекратить огонь, отошёл от орудия. В 
нескольких метрах от меня стоял командир полка. Вдруг 
разрывается снаряд, меня ранило в голову и засыпало землёй. 
Комполка с ординарцем погибли. Я же очутился в полевом 
госпитале. А после госпиталя снова на фронт. Закончил войну 
севернее Берлина. Было очень трудно, но мы победили».  

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «За 

взятие Кенигсберга». 

Горбунов Сергей Яковлевич, 

родился 23 сентября 1923 года, посёлок 

Рождественский, Дуванский район, 

Башкирская  АССР. 

24 февраля 1941 года, был призван 

на службу Дуванским РВК. 

Красноармеец, разведчик-

наблюдатель. Служил в 812-ом 

артиллерийском полку 273-ой 

стрелковой дивизии 11-й армии, 3-й 

гвардейской армии. Был на 

Сталинградском, Брянском, 1-м 

Белорусском фронтах, 1941 - май 1945 

год. Участвовал в штурме Берлина.  

Награждён орденом Отечественной 

войны I степени (документ №86 от 06.04.1985 г., Министр обороны 

СССР), орденом Славы III степени (приказ подразделения 273 сд. № 

65/н от 07.08.1944 г.), орденом Славы II степени (приказ 

подразделения ВС 3 гв. 1-го Украинского фронта № 167/н от 

17.11.1944), медалью «За Отвагу» (Приказ подразделения 812 ап. 273 

сд. № 47/н от 29.02.1944). 
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Подвиг Сергей Яковлевич 

совершил 29 января 1944 года. В 

бою на Белорусском фронте, 

проявил себя смелым, 

бдительным разведчиком. В 

боях, под деревней Язвин 

обнаружил пулемётную точку 

противника, орудия на прямой 

наводке. Все обнаруженные им 

огневые точки врага, были 

уничтожены артиллерией.  

Сергей Яковлевич всегда 

был на переднем крае, вёл наблюдения, засекал огневые позиции 

противника и передавал сведения командиру дивизиона. По этим 

данным артиллерия вела нападение на врагов. Служба во время 

войны была не из лёгких: не досыпали, не доедали, рядом всегда 

присутствовала смерть. 

Сергей Яковлевич был дважды ранен. Первый раз в 1943 году 

под Брянском, второй - на 1-м Белорусском фронте через год. 

Много военных дорог прошёл солдат: участвовал в обороне 

Сталинграда, переплывал реку Висла в Польше, войну Сергей 

Яковлевич закончил в Германии, в городе Бреслау. 

После войны работал слесарем по ремонту кранового 

хозяйства, крановщиком: УС Назаровская ГРЭС, ЗМК, ремонтно-

механический завод, Назаровская «Сельхозхимия». 

Умер Сергей Яковлевич 31 августа 2009 года, могила находится 

в городе Назарово Красноярского края. 
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 Гордиенко Даниил Николаевич, родился 14 сентября 1924 года, 

Уссурийск, Приморский край.  

Рано остался без родителей, 

поэтому воспитывался в детских домах: 

сначала в Бийском, затем в 

Минусинском. В 1941 году получил 

специальность слесаря - вагонника.  

Призван Боготольским РВК в 

августе 1942 года. Служил в 93-ем, 63-

ем стрелковых полках, 3-ем десантном 

батальоне, 23-ей, 29-ой стрелковых 

дивизиях, 28-ой мотомеханической 

бригаде, с 1942 года по май 1945 года. 

Гвардии старший сержант, пулемётчик, 

командир отделения. 

Проявил в боях за Родину мужество 

и героизм. Несмотря на три ранения, он 

воевал до Победы. Был участником Курской битвы, освобождал 

Украину, оборонял Ленинград, освобождал Прибалтику.  Особенно 

запомнился фронтовику один из боев: «Немцы бешено рвутся, 
пытаясь вклиниться в нашу оборону, отрезать наше подразделение 
от основных сил. Два батальона попали в окружение. Со всех сторон 
обстрел. Трудно понять, где свои, где противник».  

Чтобы разобраться в обстановке, нужна разведка. Среди 

разведчиков был и Даниил Николаевич. Разведчики не только 

справились с заданием, но и привели «языка» - немецкого 

фельдфебеля. Благодаря данным, полученным разведкой, и 

показаниям пленного, удалось найти слабые места противника и с 

наименьшими потерями выйти из окружения.   Вернулся с фронта в 

октябре 1945 года.  

Награждён орденом Боевой Славы. 
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После войны переехал к 

родственникам в Бирилюсский район. 

В 1949 году окончил Ачинское 

педагогическое училище, а в 1957 году 

- педагогический институт по 

специальности «русский язык и 

литература».  В 1969 году семья 

Гордиенко переехала в Назарово. С 

1969 года до 1976 года Даниил Николаевич работал директором 

школы № 8. За заслуги в воспитании подрастающего поколения 

Гордиенко был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер Даниил Николаевич Гордиенко в 1994 году в городе Назарово 

Красноярского края. 

Горев Виктор Александрович, родился 12 февраля 1923 года, 

деревня Лагуново, Яранский район, 

Кировская область.  

Образование получил 8 классов. С 

началом Великой Отечественной был 

призван на фронт в октябре 1941 года 

Яранским РВК, Кировская области, 

Яранского района. Служил в 317-ом 

стрелковом полку, 133-ем отдельном 

батальоне связи 92-ой строевой 

дивизии, 30-ом строевом корпусе 4-ой 

ударной армии. Был на Центральном, 
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Волховском, 1-м, 2-м Украинских фронтах. Героически проявил себя 

во время войны. В 1943 году получил звание гвардии старший 

лейтенант, командир взвода связи. Воевал на Центральном, 1-ом, 

2-ом, 4-ом Украинских, Волховском фронтах. В жесточайших боях 

под Ленинградом получил тяжелейшее ранение. После лечения в 

Омске, учился на курсах в Новосибирске, стал офицером-связистом. 

Участвовал в битве на Курской дуге. В этой битве за обеспечение 

чёткой связи на вверенном ему участке он получил свою первую 

награду - медаль «За боевые заслуги». 

После очередного ранения и лечения в госпитале лейтенант 

Горев получил направление на Украину, участвовал в боях при 

форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, отличился 

во время прорыва вражеской обороны в Карпатах. Штурмовал 

столицу Венгрии Будапешт.  

Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, 

Медалью «За взятие Будапешта», медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

После войны продолжил прохождение 

службы. 28 апрель 1948 Горев Виктор 

Александрович был демобилизован.  

В 1948 году вернулся в Назарово, где работал на партийной 

работе, в органах внутренних дел и директором средней 

общеобразовательной школы №2, №6. Кроме боевых наград В. А. 
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Горев был награждён медалью «За трудовую доблесть», ему были 

присвоены звания «Отличник народного просвещения СССР» и 

«Отличник просвещения РСФСР».  

 Деревянных Георгий Семёнович, родился 3 мая 1925 года, 

деревня Савино, Кежемский район, Красноярский край. Он же 

Деревянных Егор Семёнович, именно так он записан в некоторых 

наградных книжках. 

В мае 1943 года, был призван на службу Кежемским РВК.  

Младший сержант 965-го стрелкового полка 274-ой стрелковой 

дивизии, 431-ой артиллерийской дивизии. Был на 2-м Белорусском, 

3-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Югославии, 

Венгрии. 

Награждён орденом 

Отечественной войны I степени 

(№1997083 Указ Президиума Верховного 

совета СССР от 11.03.1985), медалью 

«За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» (№033334333 

Указ Президиума Верховного совета 

СССР от 09.05.1945), медалью Жукова 

(№0483363 Указ Президента РФ от 

19.02.1996), медалью «За боевые 

заслуги» (№777853 Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 05.03.1948). 

«Он один из первых ворвался на высоту 
и, отбивая ожесточённые контратаки 

противника, уничтожил при этом гранатами <…> немца.»  

Из рассказа дочери: «18 летнего паренька Георгия Деревянных 
направили в часть, зачислен он был в стрелковый полк 
автоматчиком. И начались дороги войны... 
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- Однажды, - рассказывал папа, - 
нужно было занять высоту близ деревни 
Копти. Нас, сибиряков, вперёд всегда 
отправляли, надеялись. А немцы бьют, 
земля кругом рвётся, стонет. Мы тоже 
вперёд рвёмся, бьёт артиллерия. Взяли 
мы высотку, но ранило в этом бою 
моего друга - земляка Павла Попова, и 
меня не пощадило - получил ранение в ногу. Как мог, выносил я 
своего друга. Отправили нас в госпиталь, а затем пути наши 
военные разминулись. Встретились мы только через 20 лет.» 

Много пришлось пережить, не раз смотрел смерти в глаза, 

получая ранения, лечился и снова в бой. 

День Победы встретил в Румынии. Это был праздник, омытый 

слезами радости и скорби. Но военная служба не закончилась. 

Только 7 мая 1948 года, демобилизовавшись, вернулся он в родной 

дом, где его ждала старенькая мама, а 

отец погиб, защищая Родину. 

Всё послевоенное время Георгий 

Семёнович работал шофёром. Пути-

дороги - это вся его жизнь. По 

бездорожью, на стареньких 

послевоенных «ЗИСах» перевёз он 

тысячи тонн различных грузов. 

В 1970 году с семьёй приехал в город Назарово. С 3 ноября 1970 

года по 4 августа 1980 года работал в автобазе «Красноярскуголь».  

Находясь на заслуженном отдыхе, 

нередко бывал в автобазе, беседовал с 

водителями. Был частым гостем в 

школах города, где учились его внуки. 
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Умер Георгий Семёнович 2 января 1999 года, могила находится 

на городском кладбище в городе Назарово Красноярского края. 

Дерид Прокопий Яковлевич, родился 6 июля 1917 года, деревня 

Глядень, Назаровский район, 

Красноярский край.  

Призван 14 июля 1941 года 

Назаровским РВК .Начал войну в 254-ом 

отдельном артиллерийском батальоне 

1714-го зенитного артиллерийского 

полка на Карельском фронте в звании 

младший сержант, наводчик орудия. 

После ранения и лечения в госпитале 

был переброшен на Дальневосточной 

фронт, на границе с Китаем и 

Маньчжурии. 

На Карельском фронте получил 

осколочные ранения и был отправлен в 

госпиталь. После выздоровления его 

направили на восток, где до 1945 года охранял границу с Китаем. За 

годы войны был ранен несколько раз.  

Прокопий Яковлевич не любил вспоминать о войне, мало 

рассказывал о событиях минувших дней, но два страшных события 

он не мог забыть: освобождение концлагеря в Маньчжурии, в 

котором японские врачи проводили опыты, на людях, разрабатывая 

бактериологическое оружие. Второе - освобождение Пекина. Их 

дивизия совершила переход, протащив тяжёлую артиллерию на 
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своих плечах через горы. Японцы не 

ожидали такого, и удар дивизии с тыла 

ускорил сдачу Квантунской армии.  

Был награждён орденом 

Отечественной войны II степени (Номер 

документа: 189, 23.12.1985, Министр 

обороны СССР), медалями «За отвагу», «За 

победу над Японией», «За победу над 

Германией», множеством юбилейных 

медалей. 

Прокопий Яковлевич вернулся с войны 

в 1946 году в родную деревню Глядень, где 

работал в колхозе, а затем в совхозе 

«Крутоярском» трактористом. 

Всю свою жизнь прожил с тремя осколками от снаряда, которые 

напоминали ему о жестоких днях войны.  

Прокопий Яковлевич умер в 2005 году, захоронен в деревне 

Глядень Назаровского района Красноярского края. 
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Дивинец Семён Иванович, родился 15 сентября 1922 года,  село 

Уза, Краснотуранский район.Красноярский 

край,  

На службу призван в декабре 1941 года 

Военкоматом Краснотуранского района. 

Предварительную военную подготовку 

проходил с декабря 1941 по май 1942 года в 

Абакане.  

Рядовой (автоматчик), служил в 515-ом 

стрелковом полку 309-ой сибирской 

стрелковой дивизии.  

Семён Иванович вспоминал: «В конце 
июля 1942 года наша 309-ая сибирская 
стрелковая дивизия заняла оборону на 

левом берегу Дона, в районе железнодорожной станции Лиски. 
Несмотря на атаки враг, поддерживаемого танками и авиацией, 
сбить сибиряков с этого плацдарма фашистам не удалось. Потому 
что тогда вышел приказ «Ни шагу назад!». В перестрелке с немцами 
меня первый раз ранило. Лечение я проходил в городе Мичуринск. 
Затем направили в Смоленскую область, где 23 сентября 1943 года 
началось большее наступление. Перед нами была голая земля: ни 
кустика, ни травки, ни деревень. Немец при отступлении все сжёг. 
Во время боя в нескольких шагов от меня взорвалась немецкая мина. 
На моих глазах ребята упали замертво. Мне покалечило правую руку 
и осколком задело левую. Сейчас думаю: у всех нас была одна цель - 
победить врага даже ценой своей жизни, дойти до Берлина. Мы 
видели зверства фашистов, как они убивали беззащитных стариков 
и детей, как сжигали города и деревни. Каждому из нас хотелось 
сказать немецкому народу: «Мы свою Родину любим, защищали и 
будем защищать!». 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Отечественной войны I степени. 
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Семён Иванович Дивинец инвалидом войны демобилизован из 

армии в 1944 году. В органах спецсвязи проработал 40 лет. Много 

лет Семён Иванович сотрудничал с музеем, присутствовал на 

музейных уроках. 

Могила Семёна Ивановича Дивинец находится на Аллее 

Ветеранов Великой Отечественной войны, в городе Назарово 

Красноярского края. 

 

Долгалёва Анна Фёдоровна, родилась 8 марта 1924 года, село 

Колеул, Мариинский район, Кемеровская 

область. 

В 1943 году в возрасте 19 лет она 

пошла на фронт добровольцем вместе с 

подругой Таней Губиной. Их отправили 

учиться на поваров в город 

Новосибирск, откуда была направлена 

на фронт. В поварах ходила недолго, 

назначили писарем в часть. 

Служила в 191-ом санитарном 

батальоне 49-ой инженерно-сапёрной 

бригаде 1-й ударной армии Северо-

Западного фронта. Была на 

Ленинградском, Северо-Западном, 3-м 

Прибалтийском фронтах в звании 

старший сержант.  
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Прошла Великую 

Отечественную от 

города Старая Русса до 

берега Рижского 

залива. Из 

воспоминаний Анны 

Фёдоровны: «Более 2-х 
лет пришлось мне в 
составе 191-го 
батальона участвовать 
в войне. Особенно 
страшно и тяжело было 
на реке Великой. Здесь 
16 июля 1944 года силами 3-го 
Прибалтийского фронта рано утром наносился удар по немецко-
фашистским войскам. Весь день наша 2-я рота, сидя на броне танков 
и самоходных орудий, штурмовала вражеские укрепления... К вечеру 
вся оборона врага глубиной до 10 км была прорвана, и наши части, 
дивизии и корпуса устремились к Псковскому озеру, а затем 
началось освобождение Эстонии». 

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 

«За победу над Германией», медаль «Ветеран Первой Ударной 

Армии». 

Хор женщин-участниц Великой  
Отечественной войны 
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На фронте встретила своего 

будущего мужа - Александра 

Петровича Долгалёва. Воевали в 

одной части, но в разных ротах. 

Победу они встретили в Эстонии. 

Прожили с мужем вместе душа в 

душу 65 лет.  

В 1954 году переехали жить в 

Назарово. Оба устроились на 

разрез. Анна Фёдоровна была 

кладовщиком на складе. Шесть лет 

была депутатом горсовета. Анна 

Фёдоровна - талантливый 

человек, рукодельница. 30 лет 

участвовала и солировала в хоре 

ветеранов войны, играла на 

гармошке, балалайке, гитаре.  

 

 

90 летний юбилей у Анны Фёдоровны 
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Дранишников Георгий Валентинович, родился 27 мая 1925 

года, д. Жгутово, Назаровский район, 

Красноярский край. 

В семье кроме шестерых детей, где 

Георгий был старшим, воспитывалось 

трое приёмных сирот, привезённых в 

деревню.  С детства пользовался он 

авторитетом и уважением у 

односельчан. Знали, что всегда встанет 

на защиту слабого, не потерпит 

несправедливости. В масляничную 

неделю молодые парни устраивали 

жеребьёвку: на чьей стороне будет Гоша 

в традиционных игрищах «стенка на 

стенку».   

Трудовой путь юноши начался в 1939 году. Не имея возможности 

учиться, окончив всего 5 классов,15-ти летний Георгий пошёл 

подсобным рабочим в кузницу. Кузнец, сразу заметивший, как ловко 

подросток управляется с молотом, вскоре уступил ему место у 

горна. К юному молотобойцу полдеревни вставало в очередь.  

Призван в феврале 1943 года.  

Первое боевое крещение сибиряк принял в составе 26-ой 

отдельной сапёрной роты на Калининском фронте, затем был 

переброшен на 1-й Прибалтийский фронт в 29-ую сапёрную бригаду 

и назначен командиром отделения, позднее воевал на 3-м 

Белорусском. 

Как и большинство ветеранов, Георгий Валентинович был очень 

скромным человеком и очень неохотно вспоминал пережитое в 

страшные военные годы.  

Воспоминание Георгия Валентиновича: 
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«Однажды, работая на минном поле, столкнулся с очень 
сложным снарядом. Солёный пот заливал глаза, руки и ноги затекли 
от долгого напряжения, от которого все тело свело судорогой так, 
что обезвреженную мину друг мой, Николай, с трудом вырвал из 
онемевших рук. И ещё долго я не чувствовал пальцев». 

Перечислить все сражения, в которых принимал участие 

сибиряк, сложно. Одно из них - жёсткий бой на реке Западная Двина 

в небольшом местечке в Витебской области летом 1944 года. При 

отступлении немцы заминировали каждый клочок земли: не пройти 

ни танкам, ни пехоте. Сапёрное отделение Георгия Валентиновича 

из 12 человек получило задание: за 4 часа очистить от мин проход 

для тяжёлой техники. Задача не из лёгких! Но бойцы справились! Все 

они были представлены к правительственным наградам. 

Выписка из наградного листа: «При форсировании реки 
Западная Двина 270-ой стрелковой Демидовской дивизией 26 июня 
1944 года сапёр Дранишников был ранен вражеской пулей, но 
продолжал переплавлять артиллерию, и только после приказа 
офицера ушёл на пункт медицинской помощи. За отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании реки Западная Двина, товарищ 
Дранишников был удостоен правительственной награды - Ордена 
Славы III степени». 

Рассказывал детям и 

внукам Георгий Валентинович 

ещё об одном эпизоде своей 

военной биографии: 

«Глубокой осенью его 
вместе с шестью солдатами 
забросили на передовую для 
выполнения задания, из 
которого никто не 
рассчитывал выйти живым. И 
опять Бог спас его. Все 
погибли, а он 5 суток выбирался из болота. Питался клюквой. Спал 
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стоя, прислонившись к деревцам. И вот уже совсем обессиленный на 
рассвете увидел стоящий вдалеке от деревни сарай, набитый сеном. 
Почти в бессознательном от усталости и голода состоянии решил, 
зарывшись в сено, отдохнуть, набраться немного сил, чтобы под 
покровом ночи продолжить путь к своим. Снял с себя автомат и 
моментально отключился. Проснулся от тяжести, навалившейся на 
него. Когда сумел стряхнуть с себя сено, увидел фашиста, который, 
по-видимому, был контужен и отстал от своей части. И тоже решил 
в сарае дождаться сумерек. Не видя спавшего в сене русского 
солдата, он упал прямо на него. Встретившись с немцем взглядом, 
сибиряк понял, что предстоит смертельная схватка. Оба были 
измождены, оба хотели жить. 

Борьба была долгой, казалось, что эта схватка никогда не 
кончится. Но в какой-то момент Георгий Валентинович изловчился 
и достал финку. На какой-то миг он увидел ужас в глазах 
противника, но это был единственный шанс остаться в живых. Долго 
затем сидел он над телом фашиста, переводя дух, собираясь с 
силами. Затем закрыл ему глаза, выкопал могилу и похоронил: «Ведь 
человек же».  
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Через 8 месяцев после получения первого ордена сапёр был 

награждён орденом Славы II степени. 

Выписка из наградного листа: «25 февраля 1945 года ефрейтор 
Дранишников в составе разведгруппы выполнял задание по 
разведке реки Вирга в районе западной Приэкуле. Группа 
разведчиков неожиданно была обстреляна ружейно-пулемётным 
огнём немецкой засады.  

Старший группы, вступив в огневой бой, приказал 
Дранишкикову зайти в тыл к немцам и обстрелять их. 

Ефрейтор Дранишников, проявляя смелость и находчивость, 
скрытно подошёл к немцам с тыла, внезапно забросав их гранатами 
и обстреляв из автомата. 

В этой короткой и решительной схватке ефрейтор Дранишников 
убил 5 немцев, а остальных обратил в бегство. Ефрейтор 
Дранишников своими решительными действиями отвлёк на себя 
огонь немцев, дав возможность остальным разведчикам отлично 
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выполнить задание по разведке реки и доставить командованию 
необходимые данные». 

Победу наш земляк встретил на территории Германии, но война 

для него не закончилась. С сентября 1945 года до мая 1946 года на 

территории Прибалтики он лично обезвредил 1500 тысячи мин. А 

затем до апреля 1950 года служил командиром отделения шофёров 

бронемашин. 

Вернувшись на родину, работал кузнецом, заведующим 

зерновым хозяйством. В 1962 году коммунист Дранишников был 

рекомендован в состав группы, направленной в Узбекистан для 

укрепления партийных организаций. Не раздумывая, согласился. И 

семья переехала на новое место жительства, где сибиряки 

познакомились с новой культурой, приобрели новых друзей, о 

которых Георгий Валентинович тепло вспоминал всю свою жизнь, и 

никак не мог смириться с тем, что после 1991 года Узбекистан стал 

заграницей. 

В 1968 году семья Дранишниковых 

вернулась в Назаровский район, но 

только в посёлок Преображенский. До 

1976 года Георгий Валентинович 

трудился в совхозе «Владимировский». И 

здесь среди членов коллектива и 

односельчан он пользовался 

заслуженным авторитетом и уважением. 

Награждён медалью «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  
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30 лет жил в посёлке Преображенский ветеран Великой 

Отечественной, скромный труженик Георгий Валентинович 

Дранишников. В памяти односельчан он 

остался добрым, отзывчивым человеком, 

от которого никто не слышал резкого 

слова или недовольства чем-либо. 

Вместе с десятками ветеранов он 

принимал участие в праздничных 

мероприятиях, приходил к учащимся 

школы на уроки мужества, но всегда 

скромно стоял в сторонке, слушая 

рассказы других фронтовиков. И мало 

кто из селян догадывался, что этот 

скромный человек – кавалер орденов 

Славы III и II степени, ордена Красной 

Звезды, награждённый орденами 

Отечественной войны I и II степени, 

медалью «За победу над Германией». И 

никто, кроме родных и близких, не знал, 

что он был приглашён на военный парад, 

посвящённый 30-ой годовщине Победы. Именно там, в Москве, он 

получил очередную награду. Имеет нагрудный знак «Отличник 

разведки». 

Умер в 2003 году. 

Родные Георгия Валентиновича любят смотреть фильм 

«Встреча на Эльбе». В художественной киноленте режиссёр 

использовал кадры военной хроники, где в одном из эпизодов они 

видят своего отца, едущего на танке. 

Ефремова Евгения Владимировна, родилась 19 декабря 1922 

года, село Михайлово, Михайловский район, Амурская область.  

В 1942 году Евгения Владимировна, была призвана на службу 

Саралинским РВК, Красноярского края. 
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Служила в звании 

красноармейца в 309-ой 

стрелковой Пирятинской 

Краснознамённой ордена 

Кутузова II степени дивизии, 

ещё её называли Сибирской 

дивизией. Была на 

Воронежском фронте, с 1942 

года по  март 1943 год. 

Участвовала в битве на 

Курской дуге. Вернулась с 

фронта в конце 1943 года в 

город Назарово. 

С 14 января по 20 марта 1943 года в составе 18-го отдельного 

стрелкового корпуса 40-ой армии участвовала в наступательных 

боях с плацдарма на Дону, в освобождение городов: Острогожск, 

Белгород, Золочев, Богодухов, Ахтырка. В составе этой же армии 

перешла к обороне на рубеже Красная Яруга. 

С марта по июль 1943 года в составе 40-ой армии участвовала 

в боях на Курской дуге.  

С июля по ноябрь 1943 года участвовала в освобождении 

городов: Борисовка, Лебедин, Гадяч, Лохвица, Пирятин и вышли на 

Днепр, захватив плацдарм на правом берегу. 

Медаль «За боевые заслуги» получила, когда была машинисткой 

штаба и с момента наступления полка 14 января 1943 года, следуя 

маршевым порядком, обеспечивала бесперебойной работой на 

машинке, не считаясь с походными условиями и временем суток. 

Своей чёткой работой сумела полностью обеспечить работу штаба 

полка. 

Из рассказа внучки: «Бабушка - героический человек, ей и 17 
лет не исполнилось, когда она, прикрывшись документами старшей 
сестры Тамары, убежала вместе с подружками в Абакан, где 
формировалась дивизия на фронт. Именно поэтому, она числится 
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рождённой в 1922 году в Амурской области, а так, родилась она в 
1924 году на Сарале в посёлке Таёжный.  

На её боевом пути было много трудностей, раненые дети, 
бойцы. Был в их дивизии сын полка Ваня Григоров, который 12-ти 
летним мальчиком прибился к дивизии и участвовал в боевых 
действиях.  

И 16-ти летняя девочка, которую на мине разорвало почти 
пополам. Девочку звали Вера Сушкова, врачи её спасли. После 
войны Вера долго переписывалась с моей бабушкой. 

На войне как на войне: слезы, горе, любовь, радость, одним 
словом - жизнь. 

Даже в мирное время она была как боец. Участвовала в создании 
музея боевой славы в школе № 4, под руководством своего 
однополчанина Зарубкина Петра Васильевича. Этот музей носил 
почётное имя «309-й Пирятинской Краснознамённой ордена 
Кутузова II степени стрелковой дивизии». Была участницей хора 
ветеранов Великой Отечественной войны города Назарово под 
руководством Л. Ф. Черняковой (Кукушкиной), ездила на встречи 
ветеранов в разные города нашей страны. С апреля 1970 по май 1978 
года работала на Назаровском хлебокомбинате, часто встречалась с 
молодёжью города Назарово». 

Награждена орденом 

Отечественной войны II 

степени (№1545415 Указ 

Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 г.), медалью «За 

боевые заслуги» (Приказ 

подразделения 955 сп. 309 сд. 

Воронежского фронта №5 от 

08.02.1943 г.), медалью «За 

Победу над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (Приказ 
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№911 от 15.03.1946 г. Назаровского РВК). Множество юбилейных 

медалей.  

Умерла Евгения Владимировн 23 февраля 1999 года, могила 

находится в городе Назарово, Красноярского края. 

Журавлёв Георгий Александрович, родился в 1905 году, городе 

Ачинск, Красноярский край. 

Георгий в 1930 году, после 

окончания училища работал учителем 

химии в Большом Улуе. После курсов 

усовершенствования в Новосибирске 

был назначен преподавателем 

педагогики Ачинского педагогического 

училища. Со своей женой Тамарой 

Ивановной после окончания института 

по распределению приехали в Назарово. 

В 1939-1941 годах был директором 

средней школы и учителем химии. «Это 
был высокий, стройный, худощавый, 
очень подвижный, энергичный человек, с 
прекрасными открытыми голубыми 

глазами. Педагогический коллектив принял его очень хорошо, он 
умел увлечь коллектив, его понимали и поддерживали. В работе он 
был неистов, заражал своей энергией весь коллектив, который 
работал в каком-то ускоренном темпе, точно боялись что-то 
упустить и не доделать. Это был всеми уважаемый человек. Такая 
сильная занятость не мешала ему быть отличным отцом и 
семьянином, а сын в нём души не чаял. Однако, расти ему пришлось 
без отца.» 

Один из его учеников - Валентин Голев, рассказывал: «У него 
был небесный дар учителя. Его уроки химии были настолько 
интересны, что проходили, казалось, мгновенно, да так что мы 
после звонка бежали к техничке, выяснять, не ошиблась ли она? Не 
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дала ли звонок раньше? Мы все его очень любили как учителя, как 
директора и как человека». 

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии Назаровским 

РВК. Служил рядовым в 362-ом стрелковом полку 315-ой стрелковой 

дивизии.Пропал без вести 11 января 1943 года в Ростовской 

области. 

Задеря Анна Трофимовна, родилась 11 сентября 1920 года, село 

Рогалево, Ордынский район, 

Новосибирская область. 

Призвана в июле 1941 года 

Новосибирским РВК. Служила старшим 

телеграфистом в 91 - ом отдельном полку 

62-ой армии под командованием 

генерала В. И. Чуйкова.  

Не любила Анна Трофимовна 

вспоминать страшные будни и с трудом 

верила, что всё это выдержала и 

пережила - и 

налёты 

фашистских 

бомбардировщиков, и голод, и страшные 

морозы, когда ботинки пристывали к 

ногам. После Сталинграда Анна Трофимовна вступила в партию. И 

уже потом шла по Украине, по бездорожью, в непогоду, неся на себе 

все снаряжение - шинель, противогаз, вещмешок. Девушки шли 

вместе со всеми, наравне с мужчинами, падали совершенно 

обессиленные здесь же, на дороге, в стог сена и мгновенно 
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засыпали. Потом были Польша, Германия. И снова переправы, 

обстрелы. Редко рассказывала Анна Трофимовна о войне, о том, что 

ей пришлось испытать тогда, совсем ещё юной девушке - связистке, 

расписавшейся на стенах поверженного рейхстага. Вернулась с 

фронта в 1946 году. 

После войны вернулась на Родину, в Сибирь. Она всё успевала 

- и работать, и растить детей, и думать о других людях, заботы о 

которых были не только её партийным поручением, но и частью её 

самой. Много лет она отработала в Краевом театре музыкальной 

комедии старшим инструктором по кадрам. Умерла 

28 апреля 1999 года. Место захоронения: г. 

Красноярск, «Аллея 

памяти» кладбища 

Бадалык Краевого 

центра. 

Награждена 

орденом Отечественной 

войны, медалями: «За 

боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией». 
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Задеря Антон Герасимович, родился 20 ноября 1921 года, село 

Березовка, Назаровский район, 

Красноярский край.  

Призван Канским РВК в ноябре 1941 

года. Воевал на Украинском, 

Сталинградском, Юго-Западном, 1-м 

Белорусском фронтах. Закончил войну в 

звании майора.  

Награждён орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны, 

медалями: «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией». Вернулся с 

фронта в 1946 году. 

С отличием закончил юридический 

факультет Томского государственного 

университета. Занимал должности 

заместителя прокурора Канского 

района, прокурора Нижнеингашского и 

Назаровского районов,  а также 

Октябрьского 

района в 

Красноярске. 

Заслуги Антона 

Герасимовича 

были по 

достоинству 

оценены, к уже имевшимся боевым 

наградам ветерана добавился орден «Знак Почёта», присвоено 

почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР», награждён Почтной 
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грамотой президиума РСФСР и памятным подарком генерального 

прокурора СССР. 

Умер 6 марта 1998 года. Место захоронения: г. Красноярск, 

«Аллея Славы» на кладбище «Бадалык». 

Зарубкин Пётр Васильевич, родился 16 января 1923года, 

деревня Казанка, Ужурский район, 

Красноярского края. 

Трудовой путь начал ещё в 1938 

году. Работал шофёром, трактористом. 

Призван на военную службу в ноябре 

1941 года. Воевал в составе 309-ой 

Пирятинской Краснознамённой ордена 

Кутузова II степени стрелковой дивизии, 

участвовал в битве на Курской дуге. 

Старший лейтенант. Штурман ночных 

бомбардировщиков. Комсорг роты, 

являлся так же фронтовым 

корреспондентом.  

Награждён орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны I 

степени, медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Нагрудный знак «Гвардия». 

В ноябре 1941 года Зарубкин П. В. был призван в ряды Красной 

Армии. В годы ВОВ Зарубкин воевал в составе 309- й Пирятинской 

Краснознамённой ордена Кутузова 2-ой степени стрелковой 

дивизии. Воины 309-й выполнили большей объём работ по созданию 

системы траншей и ходов сообщения, по строительству командно-

наблюдательных пунктов. 18 сентября 1943 года противник был 

выбит из города Пирятина. За успешно проведённые бои по 
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овладению Пирятином приказом Верховного главнокомандующего 

было присвоено почётное наименование дивизии - Пирятинская. 

В 1943 году ему было присвоено звание старшего лейтенанта. 

Под командованием находилось 75 человек. Пётр Васильевич 

начинает писать, становится фронтовым корреспондентом. 

Вступает в партию. Направлен на учёбу в авиационное училище. В 

1944 году становиться штурманом ночных бомбардировщиков.  

В 1946 году вернулся в Даурское. Заканчивает педагогическое 

училище в городе Красноярске и 

учительский институт. В 1961 году по 

направлению П. В. Зарубкин приехал в 

Назарово. Работал завучем в СШ № 11, а 

с 1964 года - директором СШ №4. В ней 

П. В. Зарубкин работал учителем 

истории до ухода на заслуженный отдых 

в 1984 году. П. В. Зарубкин активно 

занимался общественной работой по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи.  

В составе 309-ой Пирятинской 

Краснознамённой ордена Кутузова 2-ой 

степени стрелковой дивизии Зарубкин 

П. В. участвовал в битве на Курской дуге. Дивизия защищала 

Щукинский плацдарм. Зарубкин П. В. был тяжело ранен штыком в 

грудь, отправлен в госпиталь. После войны Зарубкин активно 

занимался краеведческой работой. Внёс большой вклад в поиск, 

сбор и обработку материалов о своих боевых товарищах - ветеранах 

Пирятинской дивизии. Им было написано более ста очерков и статей 

по истории и краеведению г. Назарово и Красноярского края. В 

апреле 1970 г. основал Назаровский городской краеведческий музей 

на общественных началах. Исторический вклад Петра Васильевича 

Зарубкина огромен. 
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Могила Зарубкина Пётра Васильевича (16.01.1923 - 08.05.1997) 

Красноярский край, г. Назарово. 

Зырянов Павел Евгеньевич, родился 8 марта 1918 года, село 

Александровка, Боготольский район, 

Красноярский край.  

Призван на фронт 25 августа 1939 

года. Место службы ВК, город Варшава 

ГСОВГ.  

Имел воинское звание Командир 

отделения/старший сержант.  

В 1946 году вернулся с войны в 

город Назарово.  Захоронен в 

Красноярском крае, город Назарово. 

Умер Павел Евгеньевич 19 февраля 1988 

года. 

 

 

Иванов Анатолий Афанасьевич, родился в 1925 году, Хандала, 

Тасеевский район.  

Анатолий Афанасьевич семнадцатилетним юношей 

добровольцем ушёл на фронт в мае 1943 года, Орджоникидзевский 

РВК, Хакасия. Перед отправкой на фронт он учился в Ачинске, в 

эвакуированном из Киева офицерском училище. Подал рапорт и 

вскоре оказался в полковой школе в Красноярске. В этом же году 

попал на фронт. Из воспоминаний ветерана: «Это было недалеко от 
одного чехословацкого села, где мы столкнулись с отступающими, 
но упорно сопротивляющимися немцами. Нам поступил приказ 
провести разведку боем. В это время неожиданно прямо на нас 
пошли танки. Один из «Тигров» пошёл прямо на меня. Я в то время 
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уже наводчиком был. И тут мне пришлось стать и командиром, и 
заряжающим. Даю первые неприцельные выстрелы. Фашисты 
заметили меня и открыли огонь. Снаряды ложились спереди, сзади, 
по бокам. Тут уж ко мне пришло хладнокровное спокойствие... 
Подходи, зверюга, думаю я, а сам навожу орудие прямо в лобовую 
броню «Тигра». Мой выстрел достиг цели. Метрах в пятистах танк 
остановился с перебитой гусеницей. Немцы стали выскакивать из 
башни, но тут их добили наши автоматчики».   

Служил во 2-ом гвардейском механизированном корпусе 6 

бригады. Был на 3-м, 4-м Украинских фронтах с декабря 1944 года 

по май 1945 года. Участвовал в освобождении Будапешта, Вены, в 

звании старшего сержанта, командира орудия. Вернулся с фронта в 

мае 1950 года. 

Фронтовик приехал в Назарово и прошёл путь от простого 

рабочего до машиниста шагающего экскаватора. А в 1980 году, имея 

много почётных грамот и орден Трудового Красного Знамени, ушёл 

на заслуженный отдых. Трудолюбие и целеустремлённость этого 

человека заслуживали всяких похвал. Несколько лет Анатолий 

Афанасьевич был заместителем председателя городского Совета 

ветеранов войны и труда. 28 августа 2000 года случилось несчастье 

- дали знать о себе раны и Анатолия Афанасьевича поразил инсульт. 

Четыре года он лежал парализованный, борясь за жизнь. Ветеран не 

дожил до 60-летия Победы один год.  

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, множеством медалей, среди которых одна «За 

отвагу». 

 

 



  

 
131 

Ильюк Мария Сергеевна, родилась 4 ноября 1922 года, село 

Бунино, Солнцевский район, Курская 

область. 

Она единственная из всей деревни 

получила в то время среднее 

образование. Когда началась война, 

всех комсомолок мобилизовали на курсы 

медсестёр. 5 марта 1942 года Мария 

Сергеевна была призвана на фронт 

Ужурским РВК. Воевала в в/ч № 3434, 8-

ой гвардейской армии. Воевала на 

Центральном, 1-м Белорусском фронтах, 

с 1942 года по май 1945 в звании 

сержанта медицинской службы. 

Участвовала в освобождении Варшавы, 

штурме Берлина. 

Служила санитаркой, участвовала в 

Сталинградской битве, выносила 

раненых с поля боя, оказывая им первую 

помощь, затем служила в госпитале 

помощником хирурга. 

Вернулась с фронта 15 мая1947 года. «Когда закончилась война, 
- вспоминает Мария Сергеевна Ильюк, - вместо того, чтобы всем 
нам ехать домой в родные места, нас, медицинских сестёр, ночью 
погрузили в машины и, не объясняя никому и ничего, куда-то 
повезли. Утром мы приехали в освобождённый лагерь для русских 
военнопленных. То, что мы увидели, было ужасно, даже сейчас 
трудно говорить: перед нами были живые трупы, кости которых 
обтянуты кожей. Без слез и душевной боли на них невозможно было 
смотреть, даже укол поставить было страшно. Очень страшно...». 

Награждена орденом Великой отечественной войны I степени.  
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Ильюк Михаил Максимович, родился 27 ноября1921 года, 

Гомельская область. 

Перед началом войны учился на 

рабфаке, затем был отправлен в 

Новосибирское военное училище.  

На фронт Михаил Максимович был 

призван в июне 1941 года Томским РВК, 

Новосибирской области, Томского 

района. 

Воевал в 1082-ом стрелковом 

полку, 1008-ом стрелковом полку, 1023-

ом стрелковом полку 312-ой стрелковой 

дивизии. Последнее присвоенное 

звание - капитан. 

В 1942 году был отправлен на 

Западный фронт, стоял в обороне под 

Москвой. Принимал участие в боях на 

Смоленском направлении. Демобилизовался в 1946 году.  

В мирное время Михаил Максимович 

принадлежал к старой гвардии журналистов. 

После войны закончил педагогический 

институт. В 1952 году приехал в Назарово и 

работал собкором краевой газеты 

«Красноярский рабочий», затем трудился в 

газете «Советское Причулымье» заведующим 

отделом, заместителем редактора. По 

воспоминаниям знавших его людей, он был 

очень оперативным сотрудником. В 

воспоминаниях остался острословом, 

доброжелательным коллегой, всегда готовым 

прийти на помощь. 
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Умер Михаил Максимович в 2005 году.  

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», медалью Жукова. 

Ильяненко Родион Тихонович, родился 

24 ноября 1922 года, деревня Шипиловка, 

Назаровский район, Красноярский край. 

После окончания средней школы, в 

сентябре 1940 года Назаровским РВК был 

призван в ряды Красной Армии. По 

распределению попал в авиационную школу. 

Меньше, чем через год началась Великая 

Отечественная война, его перевели 

механиком по обслуживанию истребителей 

в 840 -ой дальне-бомбардировочный 

авиационный полк. В задачи Родиона 

Тихоновича входили слежение за 

огнестрельными орудиями на самолётах И-16, Як-7Б, Як-9 и 

поддержание их в полной боевой готовности. В результате ранения 

при боевых действиях его комиссовали 

в госпиталь. В 1946 году 

демобилизовался в звании старшего 

сержанта.  

Был награждён медалью «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью «За победу над Японией», 

медалью «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны II степени.  

В 1947 году приехал в Назарово, где 

сначала работал инспектором Районо, 

был первым директором Дома пионеров 
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(как он сам шутил, «директор Дома пионеров без дома» - ведь 

сначала не было подходящего здания), в 1949 году пришёл работать 

во вновь открытую Назаровскую семилетнюю школу №2 

преподавателем биологии и работал до 1952 года. В 1952 году в 

старом деревянном здании по улице Просвещения была открыта 

семилетняя школа № 8. Первым директором школы был Ильяненко 

Родион Тихонович. Но в 1956 году вновь пошёл преподавать 

биологию в школу №2. По словам Родиона Тихоновича, он всегда 

старался, чтобы дети получали не только теоретический материал, 

но и приобретали практические навыки работы. Будучи учителем, он 

сам изготавливал наглядные пособия, составлял гербарии, делал 

рисунки растений. 43 года проработал в народном образовании (в 

том числе 37 лет - учителем биологии в средней школе № 2). За 

педагогическую работу он награждён медалью «За доблестный труд», 

ему присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР». 

Истомин Михаил Иванович, родился 25 июля 1911 года, деревня 

Лебединка, Березовский район,  

Красноярский край.  

Призван на фронт в ноябре 1943 

года. Служил в Сахалинском отряде № 

52, после был переведён в НКВД 

командиром взвода № 76. Имел воинское 

звание стрелок-автоматчик, 

сержант/командир взвода. 

Был демобилизован на основании 

Указа Совета СССР от 25 сентября 1945 

года. После чего вновь вернулся на 

фронт. Был контужен.  

После окончания войны женился на 

Алябьевой Наталье Ивановне. В их семье родилось 7 детей (Иван, 

Екатерина, Алексей, Евгений, Любовь, Ирина и Василий). Дети 

подарили Михаилу Ивановичу 10 внуков. 
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Михаил Иванович 

после войны работал 

помощником машиниста 

в гидромеханизации на 

Назаровском угольном 

разрезе.  

Награждён медалью 

«За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» от 25 мая 

1945 года. 

Умер 3 ноября 1979 года. Захоронен в Красноярском крае, город 

Назарово, на городском кладбище. 

 Каймасов Иван Егорович, родился 11 сентября 1924 года, село 

Шадрино, Козульский район.  

В 1933 г. в поисках лучшей доли 

семья перебралась в совхоз имени 

Зверева (ныне СЗАО 

«Краснополянское»). Здесь Иван, 

окончив 6 классов, начал свою 

трудовую биографию: выполнял все 

крестьянские работы, освоил 

трактор. 

В год начала Великой 

Отечественной Ивану Каймасову не 

было ещё и 17 лет, поэтому вся 

мужская работа в совхозе после ухода 

на фронт взрослых легла на плечи 

подростков. 17 августа 1942 года 

Назаровским РВК он был призван на 

действительную службу и направлен в 
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школу младших командиров в город Красноярск, после окончания 

которой в июне 1943 года младшим сержантом был направлен в 99-

ую воздушно-десантную бригаду, базировавшуюся в городе Щёлково 

Московской области. 16 июня 1944 года – на Карело-Финский фронт. 

Вот здесь при форсировании реки Свирь молодой сержант впервые 

увидел то, что народом называют словом «ад». 

   Круглые сутки шли ожесточённые бои, противник, с начала 

войны укрепившийся на противоположном берегу, не планировал 

уступать свои позиции, непрерывно контратаковал, стремясь не 

допустить красноармейцев на свой берег. 

  Навести переправу не было никакой возможности, поэтому по 

приказу командира было принято решение переправиться на 

противоположный берег вплавь. Обычно такие операции проводятся 

под покровом ночи, а здесь ночи чуть отличались от дня (в той 

местности ночи называют «белыми»). 

  Выручила мужицкая смекалка: из веток, травы, подручного 

материала изготовили чучела (издалека отличить их от людей было 

практически невозможно), закрепили их на лодках, а сами бойцы, 

кто на бревне, кто на коряге, кто на доске, зацепившись за борта 

лодок, толкая их перед собой, стремились доплыть до берега, 

переплавляя таким образом по 12 солдат, и так несколько раз. 

Многие однополчане Ивана Егоровича погибли во время этой 

операции.  Как вспоминал сержант: «Несколько часов находились мы 
под перекрёстным артогнём: противник стремился сбросить наши 
подразделения в реку, советские артиллеристы уничтожали 
вражеские огневые точки. Потери были огромные. Земля ходила 
ходуном». 

   Приказ командования был выполнен: берег был освобождён 

от неприятеля.  Большое мужество, выдержка, настойчивость 

требуются от человека во время выполнения таких боевых операций. 

Именно эти качества проявил Иван Егорович при форсировании 

реки Свирь, за что был представлен к награде – медали «За отвагу». 
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  Вместе с однополчанами дошёл сибиряк до старой «линии 

Маннергейма» (комплекса оборонительных сооружений, созданных 

Финляндией между Финским заливом и Ладожским озером). После 

капитуляции финнов оставшиеся в живых бойцы вновь вернулись на 

Ладейное поле. Но вот Ивану Каймасову, получившему серьёзное 

ранение в грудь, лишь только после трёхмесячного пребывания в 

госпитале удалось вернуться в свою часть, где его уже ждала 

награда. 

   С тяжёлым чувством вспоминал ветеран ещё об одной 

операции, в которой принимали участие десантники их бригады: 

«Готовилась масштабная операция по форсированию Днепра, 
десантники 99-ой бригады должны были с воздуха поддержать 
бойцов, рассчитывая на  внезапность своего появления. Но 
гитлеровцы сумели разгадать планы советского командования и, 
соорудив плоты, разожгли на них костры, которые наши десантники 
приняли за сигнальные огни. И посыпались наши ничего не 
подозревавшие ребята под шквальным огнём прямо в широкий 
Днепр. В живых остались единицы». 

  Приходилось Ивану Егоровичу снимать «кукушек» - немецких 

снайперов – разведчиков, маскировавшихся в густых кронах больших 

деревьев, не подпускавших близко советских воинов. 

  Однажды двое бойцов из его отделения (в том числе и Иван 

Егорович) получили приказ о взятии «языка». Перебрались они через 

маленькую речушку на берег, занятый фашистами. Из сухих веток и 

брёвен, валявшихся на берегу, соорудили укрытие и стали терпеливо 

ждать немцев. Через некоторое время на берег пришли два фашиста, 

но, понимая, что справиться с ними без шума будет очень сложно, 

решили не обнаруживать себя и подождать более подходящего 

момента. 

  Через некоторое время терпение их было вознаграждено: к 

реке по воду шёл немец. С одним фашистом справились легко и 

бесшумно, доставили его на командный пункт. Видимо, стоящим 
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оказался «язык», так как за проведение этой операции Иван 

Егорович был удостоен второй награды - медали «За отвагу». 

   Долгой была военная дорога, по которой прошагал Иван 

Егорович до Чехословакии. В составе 300-го стрелкового полка 

попал в подкрепление в город Оршу, освобождал Будапешт, воевал 

на озере Балатон (Венгрия), в боях за город Сехешфехешвар получил 

второе ранение и тяжёлую контузию (последствия которой – в 

зрелом возрасте полная слепота). И уже до конца войны пролежал в 

госпитале в чешском городе Бадене. 

  За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронтах в борьбе с фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм старший сержант И.Е. Каймасов награждён 

орденом «Отечественной войны III степени», медалями «За отвагу», 

«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией». 

  После объявления Победы был направлен для продолжения 

службы в Крым, в Симферополь. И ещё 2 года служил в действующей 

армии, и лишь 27 апреля 1947 года был демобилизован и вернулся в 

родной район. Достойно прожил Иван Егорович долгую жизнь, 

большую часть из которой в посёлке Преображенский, трудясь в 

совхозе «Владимировский».   
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Кардашова Евдокия Андреевна, родилась 14 марта 1919 года,  

село Ельник,  Назаровский район, 

Красноярский край. 

На службу призвана 15 апреля 1942 

года Ужурским РВК. Ефрейтор 

(зенитчица, наводчик орудия), служила в 

390-ой отдельной зенитно-

артелеристской дивизии. 

С апреля 1942 по январь 1944 года - 

пулемётчик-наводчик 390-го отдельного 

авиазенитного дивизиона. С января 1944 

по февраль 1945 года - зенитчик пушки. 

С февраля 1945 по октябрь 1945 года - 

разведчик наблюдатель.  

Награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 

«За победу над Японией». 

После войны закончила Ачинское педагогическое училище. 

Работала библиотекарем в школе № 3 города Назарово, позже 

преподавала русский язык и литературу. Воспитала двоих детей. 

Умерла Евдокия Андреевна 12 сентября 2007 года, могила 

находится в городе Назарово Красноярского края. 
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Киреев Василий Матвеевич, родился 18 мая 1926 года, деревня 

Нижний Ададым, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Призван на фронт в возрасте 17 лет 3 

ноября 1943 года Назаровским РВК. Проходил 

службу в 207-ом гвардейском стрелковом полку 

70-ой гвардейской стрелковой дивизии, 44-ом 

стрелковом полку 374-ой стрелковой дивизии, 

229-ой стрелковой дивизии в звании гвардии 

красноармеец. 

Василий Матвеевич - участник боевых 

действий 1-го и 4-го Украинского фронтов с 

ноября 1943 года по май 1945 года. В 1944 году 

трижды был ранен. 

Согласно Приказу 29/н от 14.05.1945 70-ой 

Гвардейской стрелковой Глуховской ордена 

Ленина дважды Краснознамённой ордена 

Суворова и ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии гвардии красноармеец Киреев 

Василий Матвеевич за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество, 

награждён орденом Славы III степени.  
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«В ожесточённом бою за высоту 276 мужество и отвагу проявил 
гвардии красноармеец Киреев В. М. Ворвавшись первым во 
вражеские траншеи, тов. Киреев уничтожил 2 гитлеровцев. В 
населённом пункте Богуславице тов. Киреев уничтожил огнём 
своего автомата засевшего немца, который целился в зам. ком. 
батальона. В боях за населённый пункт Дольни Бенешов тов. Киреев 
уничтожил ещё 6 гитлеровцев». 

Демобилизован в октябре 1945 г. в родную деревню Нижний 

Ададым. Место захоронения - Назаровский район, деревня Чердынь. 

 Киселев Владимир Митрофанович, родился в 1919 году, село 

Козловка, Ачинский район, Красноярский край.  

Призван в августе 1942 года Ачинским РВК. Служил в 261-м 

гвардейском полку 3-й гвардейской дивизии. Был на Воронежском, 

Сталинградском, 3-м Белорусском фронтах, с августа 1942 года по 

апрель 1945 года. Участвовал в Сталинградской битве, Штурме 

Кенигсберга. Старший сержант. Вернулся в апреле 1954 года. 

Из воспоминаний Владимира Митрофановича: «Родом я из 
Ачинского района, станция Тарутино. До начала Великой 
Отечественной войны служил на Тихоокеанском военно-морском 
флоте, противовоздушной обороны командиром зенитного орудия. 
В августе 1942 года я добровольцем ушёл на фронт и был направлен 
в 62-ю армию, которой командовал генерал В. И. Чуйков. 
Сформировали отдельную бригаду моряков. Я, как старшина I статьи, 
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был назначен командиром противотанкового орудия отдельного 
истребительно-противотанкового полка. Находились перед 
Мамаевым Курганом рядом с заводом «Красный Октябрь» до января 
1943 года.  Был тяжело ранен. Лечился в Ленинске. Дальше служил 
в 19-ой стрелковой артиллерийской дивизии. Воевал в 
артиллерийской разведке (командир отделения). На вооружении 
дивизии находились гаубицы-пушки 280-204, 152 мм калибра. 
Направили нас под город Тулу (Воронежский фронт). В течение 
недели оттеснили противника от города и ликвидировали немецкую 
группировку. Потом наша дивизия была переброшена на Смоленское 
направление, под Вязьму.  Освобождал Ярцево, Духовщину, 
Смоленск, дальше - Витебск, Вильнюс, Каунас, Восточную Пруссию. 
В боях за Кенигсберг был тяжело ранен. Инвалид II группы». 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  

Клюев Андрей Егорович, родился 13 декабря 1925 года, село 

Кольцово, Назаровский район, Красноярский 

край. 

Как только ему исполнилось 18 лет, в 

декабре 1943 года, Андрея Егоровича забрали 

в армию. После короткого обучения 

необстрелянный мальчишка попал на фронт. 

Служил рядовым в 510-ом стрелковом полку 

154-ой стрелковой дивизии. 

Спустя два месяца, в мае 1944 года, был 

тяжело ранен в голову. Два месяца пролежал 

в госпитале Новосибирска. Получил 

инвалидность II группы. После лечения в госпитале вернулся в село 

Кольцово. Работал на МТС сварщиком, слесарем, токарем. Тяжёлое 

ранение постоянно давало о себе знать. 
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В 1946 году Андрей Егорович женился 

на Вырезковой Марии Никаноровне. Всю 

жизнь они прожили в родном селе. В браке 

родилось 6 детей. Андрей Егорович очень 

сильно любил рыбачить, читать и привил 

любовь к чтению сначала своим детям, а 

после - и внукам. 

23 декабря 1985 года министром 

обороны СССР был награждён орденом 

Отечественной войны I степени.  

Умер 30 января 1989 года. Похоронен 

на кладбище в селе Кольцово 

Назаровского района Красноярского края. 

Козяков Александр Николаевич, родился в 1919 году, деревня 

Комарово, Большемуртинский район.   

Трудовую деятельность начал в 1930 

году в колхозе «Красный пахарь» 

(позднее совхоз «Заветы Ильича»). В 1937 

году переехал в Большую Мурту, где 

работал в райлесхозе. В октябре 1939 

года по достижению призывного 

возраста был призван в ряды Красной 

Армии. Начал службу А. Н. Козяков на 

Дальнем Востоке в составе 

строительного батальона. Там и застало 

его известие о начале войны. С первых 

дней войны солдат был переведён в 63-

ий лёгкий артиллерийский полк и 

определен в полковую школу младших 

командиров. В 1942 году, по окончании 

обучения, ему было присвоено звание 

«сержант».  И сразу же Александр 
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Николаевич был направлен в 83-ий стрелковый полк командиром 

боепитания, в 1943 году был переброшен под город Коломну. А 

боевая биография сибиряка началась в составе 1-го Белорусского 

фронта под командованием маршала Г. Жукова. 

Первое боевое крещение принял он 7 ноября 1943 года в 

Белорусских лесах. В Белоруссии были сосредоточены главные силы 

9-й немецкой армии. Гитлер требовал оборонять укреплённые 

районы любой ценой. Линия фронта протянулась на 1100 км. На всем 

протяжении противник создал эшелонированную оборону, 

превратив многие города в крепости. О том какими 

кровопролитными были бои за освобождение Белоруссии, говорят 

факты. Здесь было сосредоточено 1 млн. 200 тыс. человек, 9500 

орудий и миномётов, 900 танков, около1350 самолётов, были 

созданы условия для стремительного наступления на Минск и 

Барановичи.  

Для разгрома фашистской группировки были привлечены 4 

фронта: 1-ый Прибалтийский, 3-й, 2-й, 1-й Белорусские. Несмотря 

на действия противника, цеплявшегося за каждый метр земли, 

сопротивление было сломлено. 

С боями Александр Николаевич прошёл через всю Белоруссию: 

Минск, Барановичи, Бобруйск. Освобождение Белоруссии открывало 

кратчайший путь в Польшу и Германию.  И прошёл с боями сержант 

Козяков через Польшу, освобождая Варшаву, а затем – Кенигсберг, 

Берлин. 90-ый отдельный мотоциклетный батальон, где служил 

Александр Николаевич, первым вошёл в Берлин, но по приказу 

командования остановился в 120 км. севернее. Перед бойцами была 

поставлена задача: задерживать и встречать огнём всех беглецов, 

желающих уйти от возмездия и скрыться в Америке.  

9 мая встретил старший сержант на посту. Но ещё до мая 1946 

года продолжал службу в Германии. Боевые заслуги сибиряка были 

отмечены двумя медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина». 
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Демобилизовавшись, вернувшись в родное село, работал 

бригадиром полеводческой бригады. Женившись на молоденькой 

учительнице начальных классов, в 1949 году переехал на её родину, 

в деревню Кольцово Назаровского района, где в течение 20-ти лет 

трудился в колхозе «Красное знамя», затем в совхозе «Гляденский». 

В 1969 году семья переехала в новый посёлок Преображенский. С 

Зоей Николаевной они вырастили пятерых детей. Александр 

Николаевич Козяков был частым гостем в пионерских отрядах 

Преображенской школы. 

Колдышев Борис Петрович, родился 25 июля 1925 года, город 

Минусинск, Красноярский край. 

Борис Петрович из третьего 

поколения артиллеристов 

Колдышевых. Его дедушка, Семён 

Григорьевич, был артиллеристом. 

Служил в Порт-Артуре во время 

русско-японской войны, в береговой 

батарее. Отец был миномётчиком. 

Погиб в Ленинграде. В это время Борис 

учился в девятом классе, ему было 

семнадцать. Он всей душой стремился 

на фронт, мстить за отца. Много раз 

ходил в военкомат и все время слышал 

один и тот же ответ: «Пока учись, на 
фронт успеешь».  

Пошёл учиться в артиллерийское училище, после окончания 

которого отправился на фронт. Его призвали 29 января 1943 года в 

Назаровском РВК Красноярского края, Назаровского района.  

Служил Борис Петрович в 27-ом и 142-ом артиллерийских 

полках 5-й Орловской стрелковой дивизии в звании майора, 

начальника разведки артдивизиона. Воевал на 1-м, 2-м, 3-м 

Белорусских фронтах с 1943 года по май 1945 года. Участвовал в 
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освобождении Польши, в Восточно-Прусской операции, штурме 

Берлина. Закончил службу 15 июня 1953 года. Прибыл в 

распоряжение 2-го Белорусского фронта, в 3-ю армию, которой 

командовал генерал Горбатов. Бориса назначили в 5-ю Орловскую 

Краснознамённую ордена Суворова дивизию, командиром которой 

был Герой Советского Союза генерал-майор Михалицин. Войска 

стояли в обороне и очень серьёзно готовились к наступлению, 

проводились учения, приближенные к боевой обстановке. 14 января 

по сигнальной ракете мощные орудийные стволы выплюнули первые 

снаряды на передний край обороны противника. В этом бою 

младший лейтенант принял своё боевое крещение.  

За первые три дня дивизия, в которой служил Борис Колдышев, 

освободила восемь городов. За эти бои командир взвода Колдышев 

получил две благодарности Верховного Главнокомандующего, за 

отличие в боевых действиях, при прорыве обороны противника на 

южной границе Восточной Пруссии и за овладение городами: 

Найденсбург, Таннеберг, Евдабно, Аллендорф, Вилленсберг, 

Ортелсбруг, Морунген, Зальфельд и Фрейштадт. В конце января 

дивизия, в которой воевал Борис Петрович, была направлена по 

другому маршруту, в сторону Мазурских болот. Дивизия применила 

тактику поддержания пехоты «огнём и колёсами», заключающуюся в 

том, что огневые взводы двигались следом за автоматчиками, 

подавляя огневые точки и истребляя живую силу противника. 

Условия были наитруднейшие. Утопая по пояс в болотной жиже, 

бойцы впрягались в постромки вместе с лошадьми, артиллеристы 

буквально на руках тащили тяжёлые орудия. 

Борис Петрович после войны вспоминал один эпизод из того 

боя, когда, выбравшись на рокадную дорогу, артиллеристы должны 

были решить вопрос, как продвигаться дальше, а они вырвались 

вперёд, увлёкшись преследованием. Перед ними был лес с 

болотистой местностью. Пехота пройдёт, но для продвижения 

тяжёлых орудий это неимоверно трудно. Оценив обстановку, было 

решено обойти лес с левого фланга. Но разведкой было 

установлено, что соседи слева намного отстали, да так, что 
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образовался разрыв, а этим может воспользоваться противник. Что 

и произошло, впереди послышался гул моторов. Колдышев взял на 

себя командование всей группой. Пехотинцев расположил в засаду, 

укрыл орудия за обочиной дороги. Вскоре по дороге из-за леса 

вынырнули три танка и несколько самоходок. Артиллеристы 

оказались довольно меткими стрелками, подбили танк и две 

самоходки. Остальные, повернули обратно. Наступило волнующее 

затишье. Это предвещало новую атаку. Так оно и вышло. На них 

ринулась новая группа танков и самоходок. Три часа батарейцы и 

взвод ПТР держались до подхода основных сил, не пропустив врага. 

За смелость, мужество, находчивость в боевой обстановке 

младшему лейтенанту вручили орден Красной Звезды и присвоили 

внеочередное воинское звание. Теперь Борис Петрович был уже 

лейтенант. На сайте «Подвиг народа» имеется подтверждение этому 

подвигу: «Командир взвода управления 1 
батареи младший лейтенант Колдышев 
Борис Петрович при отражении вражеской 
контратаки 28.4-45 года в лесу юго-вост. д. 
Лептен, когда был тяжело ранен командир 
батареи, принял на себя командование 
батареи и, только противник подошёл на 
близкое расстояние, он вызвал огонь 
батареи на себя и организовал круговую 
оборону личным составом, находившимся на 
огневых позициях. Вражеская контратака 
была отражена и уничтожено до 30 солдат и 
офицеров противника».  

Не забывается последнее наступление на Берлин. Это было 14 

апреля 1945 года. О начале наступления возвестила артиллерийская 

канонада. Через пять дней 5-я Орловская, Краснознамённая ордена 

Суворова стрелковая дивизия вела бои уже в пригороде. Она 

получила приказ разгромить вражескую группировку юго-восточнее 

столицы рейха и двигаться на Эльбу. Дивизия шла навстречу 

союзникам. На марше бойцы узнали о падении Берлина, капитуляции 
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фашистской Германии! В этот великий год - год окончании войны, 

Борису Петровичу исполнилось только двадцать лет. Его грудь 

украшал орден Красной Звезды и медали за все города, которые 

пришлось освобождать. Представитель третьего поколения солдат 

Колдышевых был в числе победителей, принёсших мир планете 

Земля.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Красной звезды, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над 

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

взятие Кенигсберга».  

Закончил службу 15 июня 1953 года.  

Колосова Нина Михайловна, родилась 1924 году, село Дерново, 

Каргапольский район, Архангельская область. 

По окончании десятилетки призвана на 

фронт в июне 1943 года Назаровским РВК. 

Рядовой (связист - прожекторист). Служила в 

сталинградском корпусном районе ПВО, 19-

ом отдельном зенитно-прожекторном 

батальоне, Северо-Западный и Забайкальский 

фронта. 

С августа 1943 по сентябрь 1945 года 

находилась на охране неба под Сталинградом. 

Этому подразделению приходилось 

отыскивать мощными лучами прожектора 

прорвавшиеся самолёты противника. Затем 

батальон был отправлен под Архангельск. За месяц до дня Победы 

этот батальон прибыл на Дальний Восток, где находился на охране 

городов Свободного и Благовещенска. Участвовала в войне с 

Японией. По окончании войны, вернулась домой. 
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Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 - 

1945 гг.».  

Нина Михайловна много лет работала 

учителем начальных классов в школе №8. 

Могила Колосовой Нины Михайловны 

находится в городе Назарово Красноярского 

края. 

Кошкин Александр Иванович, родился 4 сентября 1923 года, в 

городе Курган, Челябинская область.  

В 1941 году окончил 10 классов 

Назаровской средней школы, 17 июля 

1941 года был направлен в Томское 

артиллерийское училище. Как отличнику 

боевой и политической подготовки без 

сдачи экзаменов было присвоено звание 

лейтенанта. 

В марте 1942 года он был направлен 

на фронт в 84-ый гвардейский 

артиллерийский полк 34-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. В конце марта был 

ранен у станции Касторная Воронежской 

области. 
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После выздоровления находился на участке фронта между 

Сталинградом и Астраханью. Командовал в 1943-1944 годах 

отдельной артиллерийской частью в звании гвардии капитана.  

Александр Иванович был награждён орденом «Красной Звезды», 

орденом «Красного Знамени», орденом «Отечественной войны I 

степени», английским офицерским орденом «За заслуги», орденом 

«Александра Невского». 

Письмо от боевого товарища Александра Ивановича Кошкина 

(пунктуация сохранена от автора): 
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«Уважаемые братья и сестры моего фронтового и боевого друга, 
а вашего любимого брата Александра Ивановича Кошкина... я счёл 
своим долгом и обязанностью перед его светлой памятью не 
остаться равнодушным и сообщить Вам хотя бы коротко о его боевом 
пути и трагической гибели, поскольку лучше меня в полку его никто 
не знал. Итак, прибыли мы вместе с ним и несколькими офицерами 
в 84-ый гвардейский артполк 34-ой гвардейской стрелковой 
дивизии в гор. Сталинград в августе 1942 года и получили 
назначение в один дивизион. Он заместителем 4-й батареи, а я 6-й. 
... Освободили несколько городов Югославии и форсировали реку 
Тису, здесь были очень тяжёлые бои в районе городов Старый Бечей 
и Новый Бечей, это было на границе с Венгрией. ... И вот здесь 

после некоторого затишья немцы вновь предприняли 
многочисленные контратаки танков и пехоты, с которыми 
приходилось вести тяжёлые бои. Будучи командиром 4-й батареи он 
стоял в обороне на окраине г. Старый Бечей на прямой наводке. Не 
помню сейчас которого числа, командир полка позвонил мне, чтобы 
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я поехал к Кошкину и передал его приказ, чтобы с наступлением 
темноты перебраться на левый фланг в распоряжение командира 1-
го дивизиона майора Вороны для усиления, так как именно там 
предполагалась сильная атака немцев. Я подъехал к нему в 10 часов 
утра и доложил содержание приказа командира полка и 
посоветовались как лучше его выполнить. Саша говорит: «Мы 
остались с тобой вдвоём из близких, теперь моя очередь». Я говорю: 
«Брось, Саша, кто знает чья очередь твоя или моя». А он в ответ: «Ты 
останешься жить». На этом мы расстались. Вечером с наступлением 
темноты переехал в указанное место, а утром там действительно 
немцы большими силами контратаковали и удар пришёлся на 1-й 
дивизион, в том числе на 4-ю батарею. В этой тяжёлой неравной 
схватке и погиб мой самый лучший боевой друг и Ваш брат 
Александр. Но трагедия была в том, что после боя мы в течение двух 
суток не могли отыскать его тело. И только на второй день к вечеру 
удалось найти. ... Узнали его по пробитому ордену «Красной звезды», 
который ему прострелила пуля, ранив его в грудь на вылет в бою на 
реке Миусе». 

Из письма боевого товарища 

стало известно, что ранее, 

Александр Кошкин был ранен в 

грудь в бою на реке Миусе. Смерть 

миновала солдата, оставив 

отметину на ордене «Красной 

звезды»: «...Тогда я лично на руках 
после оказания первой помощи 
унёс его в боевую машину и 
отправил в медсанбат. Примерно 
через месяц он вернулся и 
приступил к командованию 
батареей. Вот такой его боевой 
путь и трагическая смерть. Воевал он отлично пользовался большим 
авторитетом, большой любовью, а особенно у командира полка 
полковника Волошина. Где было трудно он всегда кричал: «Кошкина 
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ко мне». Александр с боевыми заданиями справлялся отлично, за что 
и был награждён орденами «Красной звезды», «Отечественной 
войны I степени», орденом «Александра Невского». Похоронили его 
с воинской почестью, сделали гроб, что было трудно в военное 
время в боевой обстановке. Подвезли к могиле на его орудийном 
лафете и у церкви г. Старый Бечей похоронили. Я бы хотел, чтобы 
вы рассказали об этом храбром воине, до конца исполнившим свой 
долг перед Родиной, своим детям и внукам, как сражался за их 
счастье и светлое будущее их дед и прадед. Всего Вам доброго, 
пишите. С уважением к Вам, друг и товарищ Саши, Зинюк Станислав 
Родионович».  

Александр унаследовал от мамы дар писать стихи. Сохранилось 

письмо капитана Кошкина, написанное 10 октября 1944 года 

любимой девушке: 

 

Ты прочти, последнее, быть может, 
Из всего написанного мной. 
Я сегодня вспомнил всё, что прожил, 
Всё, что прожил на земле родной. 

И сегодня говорю тебе я: 
Мне неплохо выпало пожить. 
Я из тех, кто мог бы, не старея, 
До глубокой старости дожить. 
 

Вот и полночь, дует ветер южный. 
Есть приказ, с рассветом двинем в бой, 
С другом долго говорил о дружбе. 
О любви поговорю с тобой. 
 

Знаешь ты, минута есть такая 
В тишине тревожной фронтовой, 
Когда всё невольно вспоминаешь 
В жизни совершенное тобой. 
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Мы неплохо жили в нашем доме. 
Дом был наш широкий светлый край. 
Все дороги были мне знакомы 
И из них любую выбирай. 
 

На рассвете, когда цепью двинем 
Когда степь атакой загудит 
Я пойду за мир, прозрачный синий, 
И средь первых буду впереди. 
 

Скоро утро, скоро солнце брызнет. 
Как я долго мысль свою ловил, 
Перед боем я пишу о жизни 
А писать хотелось о любви. 
 

Впрочем, может так оно и лучше, 
Ты пойми сквозь вереницу слов: 
Наша жизнь мне видится и дружба, 
И отвага в битве за любовь. 

Я иду на бой, чтоб вечно жили 
Светлые хорошие мечты, 
Чтоб весёлых юношей любили 
Девушки хорошие, как ты. 
 

Если же из боя не вернусь я, 
Пулею сражённый наповал. 
Знай, что в битве никогда не трусил. 
Знай, что никогда не отступал. 

 

Погиб в бою 14 октября 1944 года при взятии города Стары 

Бечей в Венгрии. Похоронен там же. 
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 Кривошей Пётр Иванович, родился 11 июня 1925 года, село 

Ивановка, Ахтырский район, Сумская область.  

Призван Новооскольским РВК Белгородской области в марте 

1943 года. Служил в 45-м артиллерийском полку 45 истребительно - 

противотанковой бригады 5-й армии. Был на 1-м Белорусском 

фронте, 1944 - май 1945 года.  Участвовал в освобождении Варшавы, 

штурме Берлина.  Офицер. 

После призыва в армию в Йошкар-Оле прошёл полную 

подготовку на артиллериста - наводчика для штурма Берлина. В 

декабре 1944 года находится в действующей армии на территории 

Польши, а с 15 января 1945 года - воюет в составе 45-ой 

артиллерийской бригады резерва главного командования  5-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта под командованием Г. К. 

Жукова.   В середине апреля принимает участие в «Берлинской 

операции».  Здесь, вперемешку с опытными бойцами, будучи 

заряжающим 152 мм пушки, осуществлял артподготовку. Ветеран 

вспоминал: «Пальба была оглушительной, частота сосредоточения 
на 1 км фронта была 300 - 350 орудий.  21 апреля войска 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов соединились в районе Потсдама, а когда 
вошли в Берлин, то уже в условиях города вели бои с автоматами в 
руках».    

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы». 
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Круглов Дмитрий Яковлевич, родился в 1914 году, село 

Назарово, Красноярский край.  

В августе 1941 года был призван в 

ряды Красной Армии Назаровским РВК. 

Прошёл боевой путь в 309-ой стрелковой 

дивизии 40-й Армии. 

Круглов был заместителем 

командира роты по политической части 

учебного батальона, политрук. 

Штабной капитан Коноплев описал 

боевой подвиг Дмитрия Яковлевича в 

наградном листе от 7 апреля 1943 года: 

«В боях за город Богодухов 14 февраля 
1943 года проявил себя, мужество и 
отвагу. При занятии города Богодухов 

под его руководством было занято две улицы и уничтожено до 40 
фашистов. При отходе на исходное положение он сам с одним 
стрелковым отделением, прикрывая отход всего подразделения, 
задержал до батальона противника с четырьмя танками на полтора 
часа, тем самым дал возможность выйти подразделению из 
затруднительного окружения 80 человек с оружием. Отбиваясь до 
последнего патрона, не щадя своей жизни, он с пистолета убил 4-х 

автоматчиков противника. За проявление мужества и отваги 
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товарищ Круглов достоин Правительственной награды - орден 
«Красной звезды». 

Умер от ран 23 марта 1943 года. Могила Круглова Дмитрия 

Яковлевича находится в селе Черкасское Томаровского района 

Курской области. 

 Крупенников Николай Евстафьевич, родился 19 декабря 1922 

года, село Назарово, Красноярский край. 

Призван в июне 1941 года Красноярским РВК. Служил в 78-ой 

добровольческой стрелковой бригаде. Был на Калининском фронте 

с июня 1942 года по 1943 год. Участвовал в Смоленской операции 

«Суворов». Сержант, командир противотанкового орудия.  

Вернулся с фронта в июне 1943г. 

Из воспоминаний Николая Евстафьевича: «Когда началась 
Великая Отечественная война, я учился в Красноярске, в школе 
военных техников железнодорожного транспорта.  Добровольцем 
пошёл в Красную Армию. Первое боевое крещение получил под 
городом Белей (Западный фронт). Был командиром 
противотанковой пушки. Это было в 1942 году.  Враг был силен, 
вооружён техникой, танками, самолётами.  Бои были жестокими, 
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кровопролитными, не утихали ни днём, ни ночью. Мы, артиллеристы 
50-го противотанково-истребительного дивизиона, находились 
постоянно в боевых порядках пехоты. С 25 по 28 ноября 1942 года 
была дана боевая задача - не выпустить с Западного фронта ни 
одного немецкого солдата, ни одного полка, которые враг смог 
перебросить под Сталинград, где наши доблестные войска громили 
вражескую группировку во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 

С 28 ноября по 4 декабря 1942 года группа наших войск в 
составе 43 человек (1-й стрелковый батальон 78-ой 
добровольческой бригады) держала оборону, которую под силу 
только было держать батальону полного состава. Здесь было 27 
пехотинцев, 5 пулемётчиков и 11 артиллеристов у трёх орудий. 
Среди артиллеристов я был старшим после ранения командира 
огневого взвода, младшего лейтенанта Александра Цветкова. 

В 4 часа дня 4 декабря 1942 года меня тяжело ранило в голову. 
Семь месяцев лечился в военных госпиталях.  С 4 июля 1943 года из 
военного госпиталя №1667 города Казани выписали инвалидом II 
группы Великой Отечественной войны».  

Николай Евстафьевич за время службы участвовал в сражениях, 

от исхода которых зависела судьба Родины.  За мужество, смелость 

и отвагу, личную храбрость, проявленные в боевых сражениях, 

сибиряк был награждён медалями и орденом Красной Звезды. 

Вернувшись на родину, в Назарово, Николай Евстафьевич 

заступил на трудовую вахту, продолжая битву с врагом уже в тылу. 

Позднее он много лет работал механиком на угольном разрезе 

«Назаровский».  В 1967 году по состоянию здоровья вышел на 

заслуженный отдых. 
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 Кураш Григорий Петрович, родился 30 января 1921 года, 

деревня Буровка, Краснотуранский 

район.  

Призван в октябре 1942 года 

Боградским РВК, Хакасия. Служил в 

105-ой стрелковой дивизии, 661-ой 

артиллерийской бригаде. Старший 

сержант, командир отделения. Главной 

задачей вверенного ему подразделения 

было поддерживать устойчивую 

радиотелефонную связь и добывать 

разведданные - сведения о позициях и 

планах противника. Едва закончилась 

Великая Отечественная война, 

Григорий Петрович с запада был 

переброшен на восток, где стал участником разгрома Квантунской 

армии. Демобилизовался в ноябре 1945 года.   

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над 

Японией».  

С 1948 года жил и работал в Назарово, первоначально - в 

Назаровском райпотребсоюзе, где трудился 28 лет, в том числе 23 

года в должности председателя. 

За трудовые заслуги Кураш Григорий Петрович награжден 

двумя орденами «Знак почета», медалью «Ветеран труда РСФСР», «За 

доблестный труд», знаком «Отличник советской торговли», 

«Заслуженный работник торговли РСФСР», «Отличник 

потребкооперации СССР», кавалер знака «Шахтерская слава» III 

степени. В феврале 2007 года Григорию Петровичу присвоено 

звание «Почетный гражданин города Назарово». 

Умер Кураш Григорий Петрович в 2015 году. 
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 Лапшов Дмитрий Филиппович, родился 11 ноября 1927 года, 

деревня Луговые выселки, Городищенский район, Пензенская 

область.  

Призван в феврале 1944 года Ачинским РВК. Старшина, 

командир отделения телеграфистов.  Служил в 297-ом стрелковом 

полку 184-ой стрелковой дивизии. Участвовал в войне с Японией с 

августа по сентябрь 1945 года.  

К началу войны успел окончить 5 классов и со школьной скамьи 

отправился работать в колхоз, а едва ему исполнилось 17 лет, начал 

постигать солдатскую науку: в школе младших командиров в городе 

Ачинске юношу обучали управляться со станковым пулемётом 

«Максим». Затем был направлен на Дальний Восток: на 

приграничной территории Дмитрий Филиппович оборонял от 

возможных набегов Квантунской армии Японии Китайско-Восточную 

железную дорогу. На КВЖД сержант-пулемётчик Лапшов служил до 

9 августа 1945 года - того дня, когда Советский Союз вступил в 

войну с Японией, и его 184-ую гвардейскую стрелковую дивизию 

перебросили на место новых боевых действий. Солдатская служба 

для Дмитрия Филипповича продолжалась и после окончания 

Советско-японской войны: ещё пять лет он служил в группе 

советских оккупационных войск в Германии. Демобилизовался 

фронтовик в 1950 году, вернулся в родные края в Назарово.   

На «Назаровский разрез» Дмитрий Лапшов пришёл в 1953 году 

- помощником машиниста экскаватора, затем машинист экскаватора 

ЭКГ-8И. За многолетний  добросовестный труд к боевой награде - 

медали «За Победу над Японией» - Дмитрий Филиппович Лапшов 

добавил трудовые: орден «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», три знака 

«Шахтёрская слава». 
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 Лопошниченко Георгий Тимофеевич, родился 23  августа 

1918 года, деревня Маловка, Ирбейский 

район, Красноярский край. 

Георгий Тимофеевич, как и многие 

его сверстники, работать начал рано, с 

17 лет (с мая 1935 года), бетонщиком в 

Канском пароходстве. Выучившись на 

тракториста, работал в колхозе. 

Призван Лопошниченко в октябре 

1940 года Ирбейским РВК.  

Служил Георгий Тимофеевич в 26-

ой дивизии, 19-ом артиллерийском  

полку с октября 1940 года по август 1942 

года, 22-ом отделении, в  Гвардейском 

миномётном Краснознамённом полку с 8 

августа 1942 года по декабрь 1945 года. 

Гвардии - ефрейтор, разведчик - 

артиллерист миномётных частей ВУС 045 (приказ № 0123). Был 

тяжело ранен 17 декабря 1942 года. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: 

«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945гг.» 

Вернулся с фронта Георгий Тимофеевич 25 декабря 1945 года 

согласно приказу Президиума Верховного Совета СССР от 25 

сентября 1945 года. 

Дочь Раиса Георгиевна вспоминает: «О боевых сражениях 
говорил скупо, сдержанно, но, если вспоминал отдельные эпизоды 
военных действий, всегда с уважением и гордостью отзывался о 
своих боевых товарищах».  

 В семейных архивах сохранилось фронтовое фото 2-й батареи 

1944 года. Со слов Георгия Тимофеевича: «На этом фото каждый 
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боец - герой, люди все разные, но это не мешало нам дружить. 
Воевали мы на реактивной установке «Катюша». Когда прогремели 
первые залпы, немцы забросали передний край листовками, в 
которых писали, что русские выпустили адскую машину».  

Георгий 

Тимофеевич прошёл 

всю войну, воевал на 

фронтах 

Белорусской ССР, 

дошёл до Берлина. 

После 

окончания войны с 

мая 1946 года начал 

свою трудовую 

деятельность в 

угольной 

промышленности на 

Бородинском разрезе. С марта 1950 года переведён на Назаровский 

угольный разрез горным мастером вскрышного участка. Работал 

горным мастером дренажного участка, начальником отвального 

участка. Окончил Кузнецкий горный техникум.  Георгий Тимофеевич 

грамотный специалист, добросовестный, ответственный работник, 

награждён знаком «Шахтёрская Слава» III степени, ударник 

коммунистического труда, «Ветеран труда Назаровского разреза». 

Коллектив дренажного участка проводил его на заслуженный отдых 

25 ноября 1973 года. 

Георгий Тимофеевич с женой, Афанасией Ильиничной, 

труженицей тыла, прожил более 50-и лет, вырастили троих детей.  

В семье этих достойных людей главным праздником был и остаётся 

праздник «День Победы» 9 мая. 

Умер 16 января 1991 года, похоронен Лопошниченко Георгий  

Тимофеевич в городе Назарово Красноярского края. 
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Лосенков Иван Наумович, родился 9 июня 1914 года, деревня 

Госпады, Дрибинский район, 

Могилёвская область, уроженец 

Белорусской ССР. 

В 1930-е годы отец Лосенков Наум 

Павлович и мать Лосенкова Варвара 

Титовна вместе с детьми (5 сыновей и 2 

дочери) переехали из Белоруссии в 

Россию, в Красноярский край, 

Назаровский район, деревню Коминтерн. 

Все сыновья ушли на фронт, 1 погиб, 1 

пропал без вести, трое вернулись с 

фронта. 

Иван Наумович на службу призван 20 

мая 1936 года Назаровским РВК. Был 

кадровым военным.  

Служил во 2-ой отдельной автотранспортной роте, 67-ой 

отдельный автомобильный батальон, 62-ой отдельный 

автотранспортный батальон 10-ой  стрелковой дивизии, 21-ой 

фронтовой запасной автомобильный полк, 67-ой отдельный 

автотранспортный батальон.  

Дослужился до звания майора 

закончив службу 18 июля 1956 года. 

Награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941 - 1945 гг.», медалью «За 

победу над Японией», медалью «За 

боевые заслуги», орденом Красной 
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Звезды, орденом Красного знамени, Орденом Отечественной войны 

II степени. 

 

После окончания Великой Отечественной войны с 1946 года до 

1956 года служил в РВК город Белая Церковь. 

Могила Лосенкова Ивана Наумовича находится на Украине, 

город Белая Церковь. 

Лосенков Никифор Наумович,  родился в 1916 году, деревня 

Госпады, Дрибинский район, 

Могилёвская область, уроженец 

Белорусской ССР. 

На службу призван в 1941 году 

Назаровским РВК, Красноярский край, 

Назаровский район. 

Лейтенант, старший сержант. 

Служил в 497-ом артиллерийском полку 

269-ой стрелковой дивизии, 969-ом 

артиллерийском полку 60-ой стрелковой 

дивизии, 1-ой Московской стрелковой 

дивизии народного ополчения, 269-ой 

стрелковой дивизии. 
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27-летний лейтенант Лосенков Никифор, командир огневого 

взвода батареи 497-го артиллерийского полка 269-ой стрелковой 

дивизии находясь в обороне на рубеже реки Зуша восточнее города 

Орла, погиб в бою 22 июля 1943 года. 

Захоронен на окраине деревни Высокая (Орловская область, 

Мценский район). 

Лукашевич Константин Архипович, родился 16 мая 1921 года, 

село Сорокино, Краснотуранский район, 

Красноярский край.  

Призвался в ряды Красной армии 2 

октября 1940 года Баградским РВК 

Баградского района Хакасской АО.  

В 1943 году Константин Архипович был 

направлен учиться в Буйское военное 

танковое училище, окончив которое, он 

остался в нем работать преподавателем по 

подготовке офицерского состава. Был 

секретарём партбюро. 

Из воспоминаний Константина 

Архиповича: «Первый бой я принял под 
Москвой. Потом битва под Курском, потом меня перевели в учебный 
центр. Сам малограмотный, но подготовил сотни офицеров. Считаю 
Т-34 лучшей боевой машиной. Руки помнят все рычаги и педали».  

Воинское звание-старший лейтенант. В 1985 году награждён 

Орденом Отечественной войны II степени. Воевал на Западном, 
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Северо-Западном, Воронежском фронтах. Участвовал в обороне 

Москвы.  

В 1946 году был демобилизован и 

вернулся в город Красноярск. Затем 

его, как члена партии, отправили на 

поднятие сельского хозяйства и 

назначили организатором Ачинской 

машинно-тракторной станции. 

С 1952 года по 1960 год он работал 

завучем в Ачинском индустриальном 

техникуме.  

1 октября 1960 года в городе 

Назарово организовалось училище 

механизации сельского хозяйства, и 

Константина Архиповича назначают 

директором. Нелегко было ему нести 

весь груз ответственности и проблем в то время. Началось 

строительство учебного комплекса, общежития, учебных 

мастерских. Под его руководством сложился работоспособный, 

сплочённый коллектив. Он был очень ответственным и 

дисциплинированным человеком. Требовал от коллектива того же.  

В 1968 году он переехал в город Красноярск и работал 

директором училища по подготовке работников коммунального 

хозяйства. Даже уйдя на заслуженный отдых в 1981 году, Константин 

Архипович продолжал работать.  

Из воспоминаний Константина Архиповича: «Защищая Родину 
от фашистских захватчиков, празднуя всенародную Победу, я и 
подумать не мог, что через 54 года, мирное время, придёт такое горе 
- потеря на поле боя первого внука. 

То, что он стал героем России, не утешение. Но я сам помог ему 
вырасти офицером, человеком чести и подвига! И я, 
восьмидесятилетний солдат Великой Отечественной, склоняю 



  

 
167 

поседевшую голову над могилой своего внука, навсегда 
оставшегося молодым, двадцатисемилетним». 

Лукашевич Константин Архипович умер 4 сентября 2011 года. 

Захоронен в городе Красноярске на кладбище «Бадалык». 

Лукьянов Данил Иванович, родился 2 декабря 1923 года, 

деревня Кибитень, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Призвался в ряды Красной армии в 

апреле 1942 года. Воевал на 1-м 

Украинском, Дальневосточном фронтах 

с март 1943 года по сентябрь 1945 года. 

Участвовал в освобождении Киева и в 

войне с Японией. Последнее место 

службы: 272-ой тыловой санитарный 

поезд №27 2-й Дальневосточный фронт. 

Воинское звание - красноармеец. В 1985 

году награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медаль 

«За победу над Японией» (Номер 

документа: 86, Дата документа: 

06.04.1985). 

Правнук Саши Гопп вспоминает: «... Прадед из многодетной 
семьи. В 7 лет он осиротел. Его отца военные ночью увезли в 
неизвестном направлении. Вот тогда он и остался в семье за 
старшего, так как были ещё младше него 4 брата и сестра. 

В 1941 году в 18 лет пошёл добровольцем работать на военную 
базу. Затем военная база отправила в Красноярск на обучение 
военному делу. 

После кратковременных курсов обучения был направлен на 
передовую Подмосковного фронта. После разгрома немцев под 
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Москвой он в числе красногвардейцев также продолжал 
преследовать врага до Белоруссии. 

Неоднократно прадед участвовал в боях по разгрому немцев. 

Был такой случай. Находясь на передовой, когда пехота 
красногвардейцев ушла вперёд, а артиллерия отстала, немцы, видя, 
что пехота не прикрыта, стали утрамбовывать танками окопы, 
немногим солдатам удалось выйти из боя живыми, основная часть 
солдат осталась заживо засыпана в окопах. 

Прадед Данил, получивший ранение, попал в госпиталь. После 
госпиталя ему дали направление на санитарный поезд помощником 
машиниста, на котором перевозили с передовой раненых в тыл. 
Неоднократно санитарный поезд попадал под вражеский обстрел с 
воздуха. 

После войны прадед окончил институт и преподавал в школе 
математику и физику на станции Ададым Назаровского района, 
позднее - город Назарово. 

Боевые раны ноги и позвоночника давали знать о себе до 
последних дней жизни». 

1 сентября 1970 года Данил Иванович был принят 

преподавателем черчения в Назаровский строительный техникум. 

Владея теоретическим материалом, имея большой педагогический 

опыт, программный материал давал понятно, доступно для 

студентов. Его уроки были интересны и содержательны. В своей 

работе Данил Иванович применял активные формы и методы 

обучения. Пользовался уважением у студентов. За добросовестное 

отношение к труду неоднократно поощрялся грамотами и 

благодарностями.   

Умер Данил Иванович 19 июля 1996 года.  
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Ляхова Лилия Максовна, родилась 9 ноября 1919 году, город 

Томск.  

Была призвана на военную службу 12 

июля 1942 года из города Красноярска. 

Место службы 13-ая отдельная радио-

Локационная рота, 1568-ой зенитно-

артиллерийский полк. Сержант, 

командир орудия. 

Лилия Максовна воспользовалась 

документами старшей сестры, чтобы 

уйти на фронт. Во время боевых 

действий была в разных местах, защищая 

Родину. В том числе и под Ленинградом, 

участвуя в Блокаде. Во время войны 

Лилия Максовна получила 

огнестрельное ранение в область бедра и длительное время 

находилась на стационарном лечении. Муж Лилии Максовны был 

профессиональным военным. Ушёл на фронт в 1941 году и служил в 

танковых войсках. Отец тоже воевал.  

Служила с июля 1942 по сентябрь 1945 года. Участвовала в 

Сталинградской битве и войне с Японией. 

Награждена медалью «За Победу над Японией», орденом 

Великой Отечественной Войны I степени, медалью «Наше дело 

правое мы победили», медалью «За освобождение Праги», медалью 

«За взятие Берлина», медалью Георгий Жуков. 

Умерла Лилия Максовна 5 апреля 2009 года.  
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Малахов Фёдор Васильевич, родился 10 мая 1922 года, посёлок 

Ново-Троицк, Балахтинский район. 

В 1939 году, окончив семь классов, 

отправился учиться в ФЗО на слесаря по 

ремонту паровозов в Красноярск. Там же 

вызвали в военкомат и предложили 

пойти в аэроклуб, на пилотское 

отделение.  

Призван был в ряды Красной Армии 

в июле 1941 года в городе Красноярске, 

получил профессию лётчика. 

Служил во второй московской 

десантной бригаде Северного Кавказа, 

386-ом ночном Новгородском 

бомбардировочном полку 3-й армии. 

Был на Северо-Кавказском, Волховском, 

Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 

3-м Белорусском фронтах, участвовал в 

обороне Кавказа, штурмовал 

Кенингсберг, в звании гвардии 

старший сержант, мастер 

авиавооружения, командир экипажа 

самолёта. 

Победу встретил в госпитале 

города Грандс, недалеко от 

Кенингсберга. Получил два боевых 

ранения. По воспоминаниям Фёдора 

Васильевича, самый суровый среди 

фронтов был на Северном Кавказе: 

«Жара, пить хочется, и немец следит, 
до колодца не добраться. Решил он 
сходить в кишлак за водой, набрать 
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воды для своих товарищей. Набрал воды, а на обратном пути его 
обстреляли немцы, спасся в воронке от разорвавшегося снаряда. 
Каску пробили, вода выбежала, осталась вода только во фляжке. 
Досталось всем по глотку. Машины с пищей очень часто подрывали 
немцы. Тяжко было, голодно». 

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За боевые заслуги» (Приказ подразделения: №: 4/н от: 

25.09.1944, Издан: 386 нбап), медаль «За взятие Кенигсберга», 

медаль «За освобождение Кавказа», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

юбилейные медали. 

В 1968 году окончил Абаканский сельскохозяйственный 

техникум по специальности «зоотехник». В мирное время работал в 

сельском хозяйстве, председателем горплана в Горсовете, позже 

старшим инспектором отдела кадров ПМК-460. 

Умер 30 октября 2015 года, захоронен на Алее ветеранов 

Назаровского городского кладбища. 
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Маркидонов Владимир Ананьевич, родился 22 января 1921 года, 

с. Михайловка, Мариинский район, 

Кемеровская область.  

14 сентября 1940 года поступил на 

воинскую - службу, дата призыва на 

войну в документах обозначена с 

октября 1941 года. Был призван 

Могочинским РВК, Читинской области, 

Могочинского района.  

Воевал Владимир Ананьевич в 511-

ом стрелковом полку, 239-ой 

стрелковой дивизии, 2-я ударная армия, 

в звании старшего сержанта. Был на 

Ленинградском, 1-м Украинском 

фронтах с ноября 1941 года по март 1945 

год. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении 

Правобережной Украины.  

В 1941 году в районе станции Узловой Владимир Ананьевич был 

ранен. Пролечившись в госпитале - снова в строй. При 

форсировании реки Одер подорвался на мине. Семь месяцев врачи 

боролись за его жизнь. В результате вынесен приговор - признан 

негодным к дальнейшему несению воинской службы (инвалид II 

группы). Демобилизовался 13 декабря 1945 года.  

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда». После войны окончил горный техникум. Работал на 

угольном разрезе в Хабаровском крае, затем на Назаровском 

угольном разрезе. 

  



  

 
173 

Медведев Василий Александрович, родился 14 января 1924 

года, на Урале под Кировом. 

Семья была раскулачена и выслана 

в Красноярский край в Минусинск. 

Позднее семья переезжает в город 

Назарово и мужчины устраиваются 

работать на строительство элеватора. 

Василий Александрович заканчивает в 

Назарово семь классов 

железнодорожной школы и идёт 

работать с отцом. 

В 1941 году в 17 лет он 

добровольцем уходит на фронт. В 

Красноярском крае был сформирован 

лыжный Сибирский батальон. Этот 

батальон после обучения был направлен под Ленинград. В одном из 

боев Василий Александрович был ранен в правую руку и голову. На 

поле боя его перевязали, дали сопровождающего, и они должны 

были выйти из окружения. Была поздняя осень, шли они болотами 

по пояс в воде. Попали под обстрел. Сопровождающий был убит, и 

Василий Александрович вышел на своих один. Потерял много крови 

и его раны загноились. На руке началась гангрена. В военном 

госпитале дали ему водки и, не обезболивая, руку «отпилили».  

С места военных действий его отправили в госпиталь в город 

Ачинск, здесь он лечился долго, болела голова. Но в больнице 

работал хороший врач - невропатолог, который поставил Василия 

Александровича на ноги. 

Вернувшись домой, Василий Александрович закончил 

бухгалтерские курсы. Немного работал бухгалтером, а потом 

поступил в Ачинское педагогическое училище, где готовили 

преподавателей 5-х – 7-х классов. 



 

 
174 

Низкорослый, худенький, однорукий парень привлёк внимание 

учительницы математики. Она с ним занималась дополнительно и 

небезуспешно. После училища он вернулся в свою родную школу 

преподавателем математики.  

Что спасло этого человека, так это 

то, что он не захотел быть «калекой». В 

то время так называли инвалидов. Он 

добивается внимания своей 

одноклассницы, женится и переводится 

директором школы в маленькую деревню 

Добрая.  

Его жена стала ему на всю жизнь 

правой рукой. Они растили детей, 

косили, садили, копали, строили. Жили, 

как все в деревне, крестьянским трудом. 

Василий Александрович работал в 

школе.  

Несколько лет было прожито в 

Краснополянском совхозе.  

Во времена Н. С. Хрущёва, в деревнях были введены 

ограничения на личный скот. Трудно стало с кормами. Семья решила 

переехать в Назарово. К тому времени Василий Александрович 

закончил Красноярский педагогический институт. В Назарово он 

работал в школе №5. Занимался подготовкой школьников и 

военнослужащих в институт, имел репутацию хорошего физика в 

городе. Его ученики на олимпиадах занимали первые места.  
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Василия Александровича пригласили работать в техникум 

преподавателем физики. Это был 

1965 год. Здесь он проработал до 

пенсии. Сюда он приходил в гости по 

праздникам, а если надо и за 

помощью.   

Коллектив НЭСТа проводил его 

и в последний путь. Это был 

простой, добрый, трудолюбивый 

человек, большой оптимист. 

Мишин Иван Васильевич, родился 15 октября 1918 года, 

деревня Ганьщено.  

Призван на действительную 

военную службу в 1938 году РВК села 

Назарово. Служил на Сахалине. Никто 

даже и подумать не мог, что вернётся он 

только в далёком 1946 году. Служил в 

15-ом отряде инженерно- сапёрных 

войск старшим ефрейтором. Молодому 

солдату служба давалась легко. Он 

быстро освоил премудрости солдатской 

науки. Участвовал в освобождении 

Латвии, Литвы, Пруссии, дошёл до 

Германии. После капитуляции Германии 

их отряд посадили в вагоны и повезли 

воевать с Японией. Через три месяца война для Николая 

Васильевича закончилась. Вернулся на родину в июне 1946 года.  

Награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией».  

После возвращения с фронта женился, с женой вырастили 

троих детей. Работал на железной дороге стрелочником. 9 февраля 
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1979 года был награждён за долголетний добросовестный труд 

медалью «Ветеран труда».  

Умер Иван Васильевич 10 января 2007 года.  
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Морозов Дмитрий Степанович, родился 6 ноября 1923 года, 

село Визинга, Сысольский район, Коми 

АССР. Переехал в Назарово в 4 года. 

 Призван на фронт 6 августа 1941 

года. Место службы 47-ая стрелковая 

дивизия, 49-ый отдельный полк связи 6-

я гвардейской армии, 21-ой армии. 

Воинское звание Ефрейтор, вначале 

службы   был рядовым-радистом, 

младшим сержантом.   

Участвовал в освобождении 

городов Калинин, Великие Луки, в 

Сталинградской битве и в битве за 

Берлин. Участвовал в боях в Курляндии.  

Награждён медалью «За боевые 

заслуги» Министерством обороны СССР, 

приказом от 24 мая 1945 года. 

Вернувшись с фронта 15 августа 1946 

года, начал обучение в Ачинском 

педагогическом колледже, позже в 

Красноярском педагогическом университете. 

Завершив учёбу, вернулся в город Назарово. 

Начал работать по своей специальности-

учителем 

физической 

культуры в школе 

№ 2, 6, 8. За свою 

доблестную 

работу с юными умами, был награждён 

знаком «Отличник народного 

образования». Ученики, 

воспитывающиеся при Дмитрии 
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Степановиче, до сих пор вспоминают его как хорошего педагога. 

Благодаря его старанию в школе №8 процветал культ спорта, 

практически каждый учащийся занимался каким-либо видом спорта. 

Дмитрий Степанович 23 декабря 1985 года орденом 

Отечественной войны II степени. 

 Москалев Архип Ильич, родился в 1918 году, деревня Чердынь, 

Назаровский район, Красноярский край.   

Прошёл всю войну на главных 

направлениях в составе Брянского (июнь 

1941 – март 1943), Центрального (март 

1943 – октябрь 1943) и 1-го Украинского 

(с октября 1943) фронтов. Принимал 

участие в боях на самых тяжёлых 

участках сражений. О том, как воевал 

сибиряк, красноречиво свидетельствуют 

боевые награды: ордена Славы III и II 

степеней, орден Красной Звезды, 2 

ордена Отечественной войны II и I 

степеней. Неоднократно в приказах 

командующих фронтами о награждении 

«за образцовое выполнение задания 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм» значилась фамилия А.И. 

Москалева. 

Так 16 мая 1942 года полк, в котором служил А. И. Москалев, 

попал в окружение. Перед разведгруппами была поставлена боевая 

задача «уточнить местонахождение полка и разведку маршрута, где 
должен был пройти полк на прорыв фронта. Для выполнения этой 
задачи были посланы две группы разведчиков, которые не принесли 
необходимых данных для штаба полка, после этого были отобраны 
добровольцы – пошёл тов. Москалев. 
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Противник в это время сосредоточил большие силы, 
заминировал маршрут, расставил автоматчиков и усиленно вёл 
разведку. В этой трудной обстановке тов. Москалев прошёл 
незаметно для противника 8 км. Перешёл линию фронта и вернулся 
обратно с группой разведчиков в штаб полка, принёс данные о 
противнике и удобном маршруте для следования полка. 

На основании данных этой разведки полк подошёл к линии 
фронта в направлении деревни Жилино северо-западнее города 
Кирова, где прорвали фронт и вышли из окружения с небольшими 
потерями». Это информация из наградного листа. Архип Ильич был 

представлен к ордену Красной Звезды. 

Следующий наградной лист датирован 11 мая 1944 года. 

Гвардии старший сержант Москалев Архип Ильич – командир 

отделения взвода пешей разведки 496 стрелкового Тарнопольского 

Краснознамённого полка, 148-ой стрелковой Черниговской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии « В ночь с 9 на 10 мая 
1944 г., действуя в группе разведчиков в районе д. Лубянка, 
презирая опасность, первым ворвался в расположение противника, 
лично сам уничтожил 10 немецких солдат и захватил одного 
пленного. 

Тов. Москалев содействовал личной храбростью, отвагой и 
бесстрашием общему успеху по выполнению операции по захвату 
контрольного пленного. Тов. Москалев достоин награждения 
правительственной наградой орденом Слава III степени».  

И уже 16 октября 1944 года командир 496-ого стрелкового 

Тарнопольского полка, полковник Сидоров , вновь заполняет 

наградной лист: « В ночь с 8 на 9.09 44 разведгруппе была 
поставлена задача по захвату контрольного пленного в районе 
южной окраины деревни Рендзины. 

Тов. Москалев, действуя смело и решительно, с левого фланга 
разведгруппы обнаружил немецких захватчиков, спешивших для 
оказания помощи немцам к блиндажу, где действовали наши 
разведчики. 
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Подпустив противника на близкое расстояние, тщательно 
замаскировавшись, неожиданно для него открыл огонь из автомата, 
уничтожил при этом 10 немецких автоматчиков, обратив остальных 
в бегство, дав возможность действующей разведгруппе обеспечить 
выполнение боевого задания. 

Тов. Москалев за проявленные храбрость и отвагу заслуживает 
награждения орденом Славы II степени». 

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, и 

большим количеством медалей. 

После Победы вернулся Архип Ильич в родную деревню. 

Мотовилова Раиса Лаврентьевна, родилась 23 февраля 1923 

года, районный центр Пижанка, 

Кировская область. 

Была призвана на военную службу в 

апреле 1942 года Кировский РВК.  

С апреля 1942 года по октябрь 1943 

года служила в действующей армии, в 

войсках Противовоздушной обороны (во 

2-й зенитно-прожекторной дивизии, 

21-го Зенитно-прожекторного полка). С 

ноября 1943 года и до конца войны в 

обороне города Москвы. Работала на 

звукоулавливателе.  

Проходили комиссию, у неё не 

хватило 2 см роста, но слух оказался 

лучше всех, и её отправили в город 

Зеленоград для обучения. Старший слухач Мотовилова за 100 

километров могла по звуку самолёта определить направление 

движения, зафиксировать его и передать данные прожектористам.  

С продвижением фронта на запад трижды менял дислокацию и 

зенитно-прожекторный полк. Тогда все и мужчины, и девушки - 
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брали лопаты и рыли глубокие окопы для платформ 

звукоулавливателей. Работала на звукоулавливателе, ей нужно было 

очень точно поймать самолёт и передать данные на прожектор. И 

когда самолёт ночью оказывался в луче, по нему били зенитчики. 

Если случалось, что самолёт не сбили зенитчики, он уже все равно 

терял направление и отбомбится где-то в другом месте. И так за 

сутки несколько раз. В дневное время по боевой тревоге стояли на 

посту, проводилось обучение боевой и политической подготовке, 

по-пластунски ползали, ходили строевым шагом, стреляли.  

9 мая 1945 года была на параде в Москве. Стояли на Зубовском 

бульваре. Вернулась с фронта в июле 1945. 

Домой вернулась с фронта с незначительными осколочными 

ранениями. Имеет Правительственные награды.  

Награждена медалью «За отвагу», памятным знаком «70 лет 

битвы за Москву» 

После демобилизации предлагали работу при штабе. Но надо 

было помогать маме. Восстанавливать дом и хозяйство. И вот 

началась мирная жизнь. Успела Раиса Лаврентьевна хорошо себя 

зарекомендовать в военное время и на гражданке. Ещё до начала 

войны успела окончить двухгодичное бухгалтерское училище. 

Старший брат находился в то время в военном госпитале. И Раиса 

устроилась на работу. И жизнь потекла в мирном русле. А вскоре 

удалось создать и свою молодую семью. Девушка познакомилась со 

своим будущим мужем Николаем Егоровичем Мотовиловым. Вот так 

судьба соединила однофамильцев, создавших крепкую семью. После 

свадьбы супруги Мотовиловы переехали в город Назарово. Здесь у 

Николая Егоровича жили родственники. Этот город стал для них 

родным, с ним связана вся жизнь этой семьи. Раиса Лаврентьева 

много лет работала в управлении строительства НГРЭС, затем - в 

плановом отделе Госбанка. В Назарово у Мотовиловых родился сын 

Леонид и дочь Нина. Самое страшное горе - это гибель сына 

Леонида. Всё пережила в жизни эта женщина, не сломалась. 

Выстояла. На пенсию Раиса Лаврентьевна ушла из коллектива 
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Управления строительства Назаровской ГРЭС в 1978 году. Имеет 

много благодарностей, Почётных грамот, Ветеран труда. Её 

фотография украшала Доску Почёта. 

Раису Лаврентьеву часто приглашали на встречи с молодёжью в 

школы и училища. Особенно тесно она сотрудничала со средней 

школой №4. Была в ней частым гостем. Рассказывала младшему 

поколению о том, как воевали их деды и прадеды. Сотрудничала 

Раиса Лаврентьевна и с городским музейно-выставочным центром. 

Место захоронения аллея ветеранов Великой Отечественной 

войны Красноярский край, г. Назарово. 

Мусихин Александр Петрович, родился 23 октября 1923 года, 

деревня Барлакуль, Здвинский район, 

Новосибирская область.  

Призван Назаровским РВК на 

службу от 12 июля 1941 года.  

С октября 1941 года по февраль 

1943 года проходил службу в 258-ой 

стрелковой дивизии в звании рядового.  

Александр Петрович, вернувшись с 

фронта, работал шофёром на 

Назаровском разрезе. Среди коллег 

зарекомендовал себя человеком, 

который серьёзно и добросовестно 

относится к работе. Был очень строгим 

и требовательным к себе и окружающим 

его людям, но всегда оставался 

человечным и доброжелательным.  

Из воспоминаний жены Александра Петровича, Екатерины 

Ивановны Мусихиной: «Александр Петрович был очень заботливым и 
внимательным мужем, прекрасным отцом. Воспитал двоих детей. 
Прививал такие ценности как: уважение к старшим, 
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ответственность, трудолюбие бережливость и аккуратность не 
только по отношению к вещам, но и к еде». 

О своих военных подвигах не любил рассказывать.  

Президиумом ВС СССР награждён Орденом Красной Звезды, 

Медалью «За оборону Сталинграда», 

Медалью Жукова. 

Надыбин Сергей Ефимович, 

родился 25 октября 1924 года, село 

Сумароково, Мошканский район, 

Пензенская область.  

30 августа 1942 года, был призван 

на службу Мошканским РВК.  

Служил в воинской части 1242-го, 

84-го полка войск НКВД по охране 

железных дорог, в звании рядового. 

Участвовал в битве на Курской дуге. 

Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, согласно документу № 

189 от 23.12.1985 Министерства 

обороны СССР, а также множеством 

юбилейных медалей. 

Из очерка внучки: «В большой и 
дружной семье он был первенцем, а 
всего у него было 7 братьев и сестёр. В 
семье всех детей с малых лет приучали 
к труду. Каждому находилась работа по 
силам. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 16 лет. 
Ушёл отец на фронт. Семье без него 
стало жить труднее, но все дети 
старались помочь не только своей маме 
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по хозяйству, но помогали колхозу. «Сергей Ефимович» - так стали 
называть в деревне Сергея, так как он хорошо трудился, к каждому 
делу относился ответственно, да и другим не давал лентяйничать.  

Сергей Ефимович, как и его товарищи-сверстники, очень хотел 
попасть на фронт, бить фашистов. Однажды они попытались в 
военкомате прибавить себе возраст, но ничего из этого не 
получилось. Военком отправил их домой со словами: «Подрастите 
немного. И на вашу долю выпадут 
испытания».  

И вот, Молодым пареньком, в 

августе 1943 года, он был призван на 

фронт. Только через несколько месяцев, 

25 октября ему исполнилось 18 лет.  

Сергей Ефимович попал на фронт в 

самые «жаркие» дни: воевал он на 

Курской дуге.  

Когда он с другими солдатами 

прибыл в расположение дивизии, их 

называли новым пополнением, 

необстрелянными птенцами. Солдатам 

прививали «лекарство» от танкобоязни 

- показывали уязвимые места новых 

немецких танков «Тигр».  

Сражение под Курском было очень тяжёлым. Было трудно даже 

слушать ужасный грохот - удары тяжёлой артиллерии, разрывы 

авиационных бомб, реактивных снарядов, катюш и непрерывный гул 

моторов самолётов. Казалось, что земля под ногами двигается, 

дрожит. Смешались земля и небо. Почва там была песчаная. Многих 

солдат приходилось в окопах откапывать, многие так и погибли, 

оглушённые и засыпанные.  
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Когда с Дальнего Востока прибыли бойцы постарше, тогда-то 

дело пошло, так как опыта у «безусых» не было. Присутствие рядом 

плеча старшего товарища вселяло уверенность.  

В одном из боёв Сергей Ефимович был ранен и направлен в 

госпиталь. После длительного лечения в госпитале он вновь 

вернулся в строй, продолжил бить фашистов. И вновь был ранен.  

Победу он встретил в городе Саранске, где был зачислен в штат 

учебной дивизии в Мордовии, где готовили маршевые роты для 

отправки на фронт. Учил молодых ребят, как воевать, как с танками 

сражаться.  

После войны Сергей Ефимович окончил Семипалатинский 

геологоразведочный техникум. Работал бурмастером в 

Семипалатинске, в Читинской области.  

Встретив Елизавету Игнатьевну, 

женился. Вместе они прожили 60 лет, 

воспитали четверых детей. В 1975 

году Сергей Ефимович с семьёй 

переехал в город Назарово, работал в 

геологоразведке. Выйдя на пенсию 26 

декабря 1979 года, продолжал долгое 

время работать на заводе 

«Сельхоззапчасть».  

Сергей Ефимович всегда был первым и на войне, и на работе. У 

него много и трудовых наград. Среди них есть награда за работу с 

молодёжью. Сергей Ефимович часто встречался со школьниками. Он 

рассказывал им о своей жизни, о войне, о Победе. 
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Умер Сергей Ефимович 29 августа 2016 года, могила находится 

на кладбище села Дорохово в Назаровском районе Красноярского 

края. 
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Неровня Евгений Иванович, родился 18 июня 1913 года, город 

Дербенте, Дагестанская АССР. 

Призвался в ряды Красной армии в 

июле 1942 года Назаровским РВК. Служил 

в 123-ем запасном стрелковом полку 43-

ей запасной стрелковой бригаде в звании 

младшего лейтенанта, окончил службу 6 

декабря 1945 года.  

В 1985 году награждён орденом 

Отечественной войны II степени (номер 

наградного документа: 189,  дата 

наградного документа: 23.12.1985), 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (№ записи: 1534947618 официальный 

сайт Подвиг народа 1941-1945). В 1960 

году Евгений Иванович был принят на работу в Назаровское училище 

механизации сельского хозяйства - 4 преподавателем 

сельскохозяйственных машин. Как 

преподаватель, Евгений Иванович, 

стремился передать знания учащимся на 

высоком профессиональном уровне. Особую 

роль отводил сельскохозяйственной 

технике и оборудованию кабинета 

наглядными пособиями. Был заместителем 

директора по производственному обучению. 

Отличник начального профессионального 

образования.  

Умер 20 ноября 1986 года. Захоронен в 

городе Назарово, Красноярском крае. 

  



 

 
188 

Никитчик Федор Терентьевич, родился 5 июля 1915 года, село 

Тарасовичи, Выше-Дубечанский район,  

Киевская область, Украинская ССР. 

Призван в ряды Красной армии 24 

сентября 1937 года Куйбышевским РВК, 

Амурской области, Куйбышевского 

района. Служил в 199-ом стрелковом 

полку 2-ой особой стрелковой бригаде 

Дальневосточного фронта, 427-ой 

артиллерийский полк 190-ая стрелковая 

дивизия с августа по сентябрь 1945 года 

в звании майора, командира взвода 

управления батареи 427-го 

артиллерийского полка 190-ой 

стрелковой дивизии. Участвовал в 

боевых действиях по защите границ СССР в Великой Отечественной 

войне по разгрому японских империалистов с 9 августа 1945 года.  

Награждён медалью «За боевые заслуги» (Приказ 

подразделения №: 26/н от: 27.09.1945), медалью «За победу над 

Японией» Президиумом  ВС СССР 30 

сентября 1945 года,  медалью «За боевые 

заслуги» 15 ноября1950 года, орденом 

Красной Звезды Президиумом  ВС СССР 30 

декабря1956 года. 

О подвиге: «Во время боев 14 августа 
1945 года, поддерживая первую роту 58 
стрелкового полка и двигаясь в боевых 
порядках её вместе с командиром роты, 
обнаружил колонну артиллерии вместе с 
пехотой, по которой быстро открыл огонь. 
В результате чего уничтожено два взвода 
пехоты, подбиты шесть автомашин. Огнём 
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своего подразделения обеспечил 
продвижение пехоты вперед» (официальный 

сайт Бессмертный полк. Москва). 

Дата окончания службы 15 ноября 1957 

года.  

С 1975 года Фёдор Терентьевич работал 

в Назаровском строительном техникуме в 

должности руководителя начальной 

военной подготовки. Это человек высокой 

внутренней культуры. Он из особого 

поколения, поколения, испытанного огнём 

и металлом, и поэтому большое внимание 

уделял идейно-политическому воспитанию 

студентов. С этой целью проводил политинформации, политчасы. 

Преподаватель, прошедший кровавыми дорогами войны и 

выполнивший свой воинский долг по защите нашей Родины, 

проявляя стойкость и мужество, на своих уроках воспитывал у 

студентов такие черты характера, как: верность воинскому долгу, 

патриотизм и мужество, ответственность. 

Постоянно повышал свои профессиональные знания. Был 

командирован в город Курган на семинар руководителей начальной 

военной подготовки (приказ №67 от 07 мая 1976 года). Фёдор 

Терентьевич был освобождён по состоянию здоровья от должности 

руководителя начальной военной подготовки и переведён 

лаборантом кабинета общественных дисциплин (приказ №237 от 12 

сентября 1977 года). За добросовестное отношение к труду 

награждался Почётной грамотой техникума (приказ №106 от 5 мая 

1981 года). 

Никитчик Фёдор Терентьевич умер в 1986 году. Захоронен на 

кладбище в городе Назарово, Красноярский край. 
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Омелик Николай Константинович, родился 21 декабря 1925 

года, деревня Якушево, Новоселовский 

район, Красноярский край. 

3 января 1943 года, будучи учеником 

10-го класса, в 17 лет, был призван на 

фронт Ужурским РВК Красноярского 

края.  

«Днём забрали в Ачинск на 
медосмотр. А когда посмотрели, что я 
ученик в 10 класса, решили, чтобы я 
окончил школу», - вспоминает 

Константин Николаевич. «Приехал 
домой, прожил 10 дней, и вдруг ночью 
стучатся. На тот момент забрали ребят с 
Ачинска, Назарово, с Хакасии, 
Балахтинского, Ужурского района. Мало 
кто закончил 10 классов. Поехали 
учиться на офицеров. Приехали в 

Березники на Урал в военное училище. Нам 
сказали, что мы в течение 6 месяцев будем 
учиться на офицеров. Все начали 
курсантскую службу, дисциплина была очень 
строгая. Прошло 6 месяцев, в июне 1943 
года нас должны были выпускать. Все 
готовились к выпуску и переезду в другие 
части. Но вдруг изменения: никакого 
звания нам не присваивают, потому что на 
фронтах сложилась тяжёлая обстановка. 
Нас выстраивает начальник офицерского 
училища и говорит: 

- Вы не окончили училище, но видите, 
какая в стране сложилась обстановка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Много училищ закрыли, чтобы враг не прошёл на территорию нашей 
страны. Вы будете воевать в парашютно-десантных войсках - 
личной Гвардии Сталина.  

Поехали мы в Ивановскую область, в город Бельково. Я был в 
миномётной роте. Учили нас парашютному делу. Наш ЗИЛ - Завод 
Имени Лихачёва - изготавливал машины, большие, по 3 тонны. На 
них ставили трос 500 метров длиной, к тросу привязывалась 
корзина, в неё садилось четверо десантников и один аэрокрафт, 
человек, который отвечает за всё поведение.  

Научились к тому времени парашюты складывать. Парашютный 
купол 72-90 м2. В первый прыжок очень тихий был день.  

-Приготовиться! 

Значит, мы должны взяться за кольца и прыгать. На земле было 
тихо, а на высоте эту корзину качает. Посмотришь: куда прыгать? 
Как? Ну я и прыгнул первый. Сделали прыжков по 10. 

И стали нас готовить прыгать с 
американского самолёта «Douglas», в 
него садилось по 30 человек, 
командный экипаж и 2 аэрорафта. По 
обе стороны сидят парашютисты, 
прыгать надо было в две двери.  

Раздаётся длинный гудок, надо 
всем встать и держаться за кольца, 
имеются два парашюта главный и 
запасной (45-48 м2).  

Допрыгались до того, что нас надо 
готовить на фронт, в июне 1943 года. 
Мы оказались под Минском, там были 
старые казармы. Считалось, что мы уже 
были на фронте во втором эшелоне. В 
первое время шли страшные бои, 
выстрелы было слышно за 25 км. Рвутся 



 

 
192 

снаряды, трещат пулемёты, ночью и часа тишины не бывало. Дальше 
мы шли обычным фронтом». 

Служил в 331-ом гвардейском воздушно-десантном полку, 38-

ом Венском парашютно-десантном корпусе, лейтенант, майор, 

командир парашютно-десантного взвода.  

Воевал на 2-м, 3-м Украинских фронтах, участвовал в 

освобождении Венгрии, Чехословакии и Австрии. Во время войны 

вступил в ряды Всесоюзной коммунистической партии СССР.  

Первого мая 1945 года был участником военного Парада в 

столице Австрии. На венских улицах запевал во время Парада песню 

«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля» День Победы 

встретил в Чехословакии.  

Почётный ветеран воздушно-десантных войск. Участвовал в 

военно-воздушных парадах в Тушино в 1946, 1947 и 1948 годах. 

Награждён орденом 

Отечественной войны I степени 

(Номер документа: 28, 

21.02.1987, Министр обороны 

СССР из сайта «Память народа»), 

медалью «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медалью «За взятие Вены», 

медалью «За отвагу» (Приказ 

подразделения №: 41/нот: 

13.07.1945, Издан: 331 гв. сп 105 

Встреча с учащимися школы №7 
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гв. сд. из сайта «Память народа»), 

медалью «За боевые заслуги» и 10 

юбилейными медалями.  

В апреле 1949 года Николай 

Константинович вернулся в родные 

края. Уже в мае женился на девушке 

Татьяне. С женою Татьяной 

Александровной вырастил шестерых 

детей, дали им высшее образование. 

Четверо из них живут и работают в городе Назарово. Николай 

Константинович закончил на отлично дивизионную партийную 

школу, его призванием стало преподавание.  

27 лет работал директором средних школ в городах Ужур, 

Копьево и Назарово. 19 лет работал преподавателем политэкономии 

Назаровского Строительного техникума. За трудовые заслуги 

награждён медалью «Ветеран труда». 

Могила находится в г. Назарово, Красноярский край. 

Патюков Василий Васильевич, родился 20 марта 1921 года, 

село Назарово, Красноярский край. 

Отец Василий Аверьянович 

Патюков, мать Ефросинья Васильевна 

Тихонова.  

В семье было четверо детей. Ему 

было полтора года, когда умер от тифа 

отец, и забота о семье легла на плечи 15- 

летнего брата Афанасия. Выжить 

помогли крепкие родственные связи. 

Семьи Патюковых были большими и 

дружными. 

В годы коллективизации Афанасий 

вступил в колхоз, но содержать шесть 
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человек на колхозные трудодни было невозможно, и, оставив все 

нажитое, он перевёз семью на Саралинский золотой прииск. Жили 

очень трудно.  

В 1940 году Василий после окончания десятого класса школы-

интерната был призван в армию. Службу проходил на Дальнем 

Востоке.  

Летом 1942 года, в самый трудный период обороны 

Сталинграда, часть была направлена на фронт. Воевал в 

артиллерии, младший лейтенант, командир взвода боепитания 

артиллерийской батареи. 

Награждён медалью «За оборону 

Сталинграда». 

После войны поступил в Анжеро-

Судженский горный техникум и окончил его с 

отличием. Работал на шахте нормировщиком, 

горным мастером, начальником подземного 

депо. 

В 1961 году вернулся в Ачинск и до 

выхода на пенсию работал начальником 

ремонтных мастерских бульдозерного парка 

на Мазульском известняковом карьере. 

Из воспоминаний дочери: «Трудное детство и война закалили 
его характер. Но, при всей своей серьёзности, это был очень 
светлый, душевный и жизнерадостный человек, которого уважали и 
любили родные, друзья, сотрудники». 

Василий Васильевич всегда был настоящим энтузиастом своего 

дела и общественным деятелем. Изобретатель и рационализатор, 

наставник молодёжи, председатель товарищеского суда, член 

Совета ветеранов, член Всероссийского историко-родословного 

общества, председатель садового и гаражного кооперативов. В 

любом деле он проявлял ответственность. Много читал и был 

широко образован. При всей своей занятости был «мастер на все 
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руки». Всегда что-то мастерил. Любил петь, имел красивый голос, в 

молодости пел в хоре.  

Он сохранил самые светлые воспоминания о детстве в 

Назарово и своих многочисленных родных. Его интересовала 

история Назарово и рода Патюковых. С помощью сестры Анисьи 

Васильевны, которая была старше на 23 года и многое помнила из 

прошлого, он записал свою родословную от прадеда и составил 

родословное древо шести поколений Патюковых. Родословное 

древо Василий Васильевич подарил Назаровскому музею, где была 

открыта экспозиция о прошлом города. 

Поддерживать родственные связи было для него святое. Он 

часто приезжал в Назарово к родным. Переписывался с родными по 

всему Союзу и со многими встречался. Много путешествовал, 

проехал Россию от Прибалтики до Владивостока. Плавал на 

теплоходе по Енисею до Диксона. Был на Украине, в Казахстане и на 

Кавказе. 

Он был прекрасным семьянином, прожил в любви и согласии с 

женой Идой Ивановной 51 год, вырастил троих детей и троих внуков. 

Опекал сыновей погибшего на войне брата Афанасия. 

Василий Васильевич был и остался примером в жизни для детей 

и внуков и оставил о себе светлую память всех, кто его знал. Умер в 

2001 году. 

Пупышев Дмитрий Никифорович, 

родился до 1910 года в городе Кирове, в 

семье квалифицированного рабочего 

железной дороги Пупышева Никифора.  

Ближе к 1910 м годам вместе с 

семьёй переехал в Кемеровскую область, 

Тяжинский район, деревню Ясное поле. В 

1930-х годах совместно со своей семьёй 

(мама Ольга, отец Никифор, Брат Сергей) 
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переехал в село Назарово. С началом 

войны, в августе 1941 года, был призван 

в ряды Красной Армии Назаровским РВК. 

По распределению попал на 

Калининский фронт, 709-ый стрелковый 

полк 178-ой стрелковой дивизии. На 

фронте получил звание «политрук».  

Погиб в октябре 1941 года. 

Захоронен в Тверской области, 

Андреапольском районе, посёлок Бологово, в братской могиле.  

Пупышев Сергей Никифорович, родился 19 сентября 1904 году, 

город Киров, в семье 

квалифицированного рабочего 

железной дороги Пупышева Никифора.  

Ближе к 1910-м годам вместе с 

семьёй переехал в Кемеровскую область, 

Тяжинский район, деревню Ясное поле.  

Здесь познакомился с будущей 

женой Натальей. В браке родилось трое 

детей: дочь Мария (1924 г.р.), сын 

Виктор (1927 г.р.), дочь Раиса (1929 г.р.). 

В 1926 году был призван в ряды РККА, 

где дослужился до звания лейтенанта и 

был отправлен в запас. В 1930-х годах 

совместно со своей семьёй переехал в 

село Назарово.  

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии Назаровским 

РВК. Служил на дальневосточном фронте в 304-ом отдельном 

линейном батальоне связи. 6 декабря 1945 года был мобилизован.  
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Награждён медалью «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью «За победу над Японией». 

После войны работал в Назарово 

в 

снабжении.  

Умер Сергей Никифорович в 1976 

году, могила находится в городе 

Назарово, Красноярский край. 

Рещенко Иван Ильич, родился 18 

июня 1914 года, деревня Бобки, 

Климовский район, Брянская область. 

Призван в 1939 году Саралинским 

РВК Красноярского края. Окончил 

Минусинское училище в звании техника- 

интенданта II ранга, служил на Дальнем 

Востоке. 

С 1941 года - участник Великой 

Отечественной войны. Служил в 384-ом отдельном пулемётном 

артиллерийском батальоне, 20-ом отдельном пулемётном 

артиллерийском батальоне 157-го укреплённого района, 153-го 

укреплённого района, 159-го укреплённого района. Центральный 

фронт, 21-ый отдельный пулемётный артиллерийский батальон 157-

го укреплённого района, 161-го укреплённого района.  

Одиннадцать месяцев участвовал в боях на Калининском фронте 

в 1943 году, умело командовал штурмовой группой 3 роты. Один из 

первых ворвался в траншеи противника и обеспечил закрепление 

занятого рубежа.  
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Награждён орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне».  

В 1943 году во время миномётного 

обстрела был ранен, подорвался на 

мине, оторвало ногу чуть выше сапога. 

Лежал в госпитале. Вернулся с фронта в 

1944 году в звании лейтенант.  

Инвалид Великой Отечественной 

войны. Работал бухгалтером в совхозе 

деревне Копьево. За добросовестный 

труд был награждён медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Могила Рещенко Ивана Ильича 

(1914-1980) находится деревне Копьево, 

Орджоникидзевский район, Республика 

Хакасия.  

 Русанов Василий Романович, родился 24 декабря 1924 года, 

село Назарово, Назаровский район, Красноярский край.  

Призван в ряды Красной Армии 8 августа 1942 году Назаровским 

РВК. 

Служил в 20-ом артиллерийском полку. Был на 2-м Украинском, 

1-м, 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в освобождении Полтавы, 

Молдавии, Польши, Румынии. Капитан, командир взвода. 

Награждён медалями «За взятие Варшавы», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а позже 

орденом Отечественной войны I степени. 

Участвовал в окружении и окончательном разгроме 

гитлеровских войск под Сталинградом. В июне 1943 года уже в 

составе 2-го Украинского фронта командир орудийного расчёта 
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Василий Русанов из своего 76 миллиметрового противотанкового 

орудия подбил в одном из сражений три танка. За этот бой солдат 

награждён орденом Красной звезды.  Форсировал реку Нарев и 

участвовал в освобождении Польши в войсках Прибалтийского 

фронта.  День Победы встретил в Германии. Вернулся с фронта 4 

июля 1951 года. 

Окончил Черногорский горный техникум, в 1962 году был 

направлен на партийную работу в Назарово. Трудился горным 

мастером, затем инженером-технологом в разрезостроительном 

управлении. В 1983 году ушёл на заслуженный отдых. 

Рыжков Михаил Иванович, родился 8 марта 1919 года, село 

Роги, Славгородский район, 

Могилевская область, Белорусская ССР. 

В 1926 году семья переехала на 

постоянное место жительство в 

Красноярский край, в деревню 

Владимировка Назаровского района. 

Окончил 6 классов, после получил 

специальность тракториста. Был 

призван Назаровским военкоматом 13 

октября 1939 году на действительную 

службу в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. 

Служба двадцатилетнего Михаила 

проходила на Востоке, в тогдашней 

Бурят-Монгольской АССР, во втором 

батальоне 602-го полка 109-ой стрелковой дивизии - был 

пулемётчиком. Страшная весть о начале Великой Отечественной 

войны застала Михаила и его товарищей в поезде - молодых людей 

командование перебрасывало служить на Западную Украину. 

Призван на фронт 4 июня 1941 года Назаровским РВК.  
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Служил в звании младший сержант, командир отделения в 357-

м инженерно-сапёрном батальоне, 807-м, 747-м стрелковых полках, 

602-й стрелковой дивизии. Был на Юго-западном, Белорусском 

фронтах, участник обороны Сталинграда, Гомельско-Речицкой 

наступательной операции.  

Михаилу Ивановичу вспоминал 

события Великой отечественной войны: 

«И снова упорные бои, теперь - за Белую 
Церковь. Возле города Канев взводу 
была поручена охрана и оборона 
железнодорожного моста через реку 
Днепр. Вот здесь-то и столкнулись с 
немецкими танками. Бронированные 
чудовища появились внезапно, пройдя 
через балку, и очутились возле самого 
моста. Сначала приняли их за своих, а 
когда разобрались... Что мог поделать 
стрелковый взвод, вооружённый лишь 
старенькими мосинскими винтовками, 
против навалившихся стальных 
громадин? К тому же командир был 
ранен почти в самом начале боя. Снова 
пришлось отступать, а позади Днепр. В 
этих местах он особенно стремителен и 
широк. Вот тогда-то и пришлось нашим 
бойцам форсировать грозную реку на 
подручных средствах. А через мост было 
нельзя: заминировали мост на случай 
прорыва немцев, и он был готов к 
подрыву в любую минуту. Немцы, быстро 
заняв господствующую высоту, нещадно 
поливали огнём отступающих 
красноармейцев из всех видов 
имеющегося в их распоряжении оружия. 
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Много тогда наших бойцов полегло на берегу великой реки. И не 
меньше их осталось на дне её.  

Награждён орденом 

Отечественной войны II степени 

(1985 г.), медалью Жукова (1994 

г.), медалью «За победу над 

Германией» (1960 г.), 

юбилейные медали. 

Демобилизовался в июле 

1945 года.  

Вернулся домой в деревню Владимировка, работал 

животноводом, бригадиром, управляющим на ферме 

Краснополянского, Владимировского, Чулымского совхозов.  

В 1970 году переезжает в город Назарово, устраивается в 

Отделение охраны при Назаровском ГРОВД стрелком ВОХР, 

проработал до 1991 года. Имеет за добросовестный труд почётные 

грамоты, благодарности. 

Михаил Иванович умер 5 января 2009 года, похоронен в деревне 

Владимировка, Назаровский район, Красноярский край. 

Савельев Алексей Сергеевич. 

родился 1 июля 1926 года, деревня 

Добрая. 

Из воспоминаний внука А. С. 

Савельева: «С самого детства Алексей 
познал все тяготы крестьянского труда. 
Отец в строгости держал мальца, не 
позволял играть со сверстниками, 
заставлял копны таскать, боронить на 
лошади. Особенно тяжело пришлось 
подростку, когда началась война. Он со 
своими друзьями, вмиг забывшими про 

Ветераны г. Назарово 80-х годов 
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детские забавы, наравне с женщинами и стариками трудился от 
темна и до темна на колхозных полях. Он с детства любил лошадей, 
поэтому служить его определили в кавалерию».  

В октябре 1943 года Алексей, которому ещё не исполнилось 18 

лет, получил повестку из Назаровского РВК Красноярского края, 

Назаровского района. Алексей Сергеевич отправился защищать 

Родину в составе 36-го гвардейского кавалерийского полка 10-ой 

гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. На 

поле брани со своими однополчанами Алексей Сергеевич ковал 

победу над ненавистным врагом. Одни из них погибли, другие 

остались живы и вернулись к привычным для мирных будней 

занятиям. Был неоднократно ранен. Лечился в госпиталях Польши и 

опять возвращался в строй, чтобы добить врага в его логове на 

германской Земле. Родина высоко оценила героизм и отвагу 

солдата.  

Он награждён орденом Боевого Красного знамени, орденом 

Великой Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией», медалью маршала Жукова и другими. 

27 сентября 1945 года Алексей Сергеевич инвалидом войны II 

группы вернулся в родную деревню. Грудь героя украшал орден 

Красного Знамени. Эта награда в армии считалась «элитной». Её 

вручали за особую храбрость, самоотверженность и мужество 

проявленные при выполнении воинского долга. Младшие 

командиры сухопутных войск, а тем более сержанты и солдаты редко 

награждались орденом Красного Знамени. Кавалерист Савельев 
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получил эту высокую награду за то, что, рискуя собственной жизнью, 

вовремя доставил в штаб ценное донесение. Женщины из Доброй со 

слезами радости и горечи встречали фронтовика. Многие из них так 

и не дождались своих отцов, мужей, сыновей. 

После войны работал в колхозе агрономом, полеводом, потом 

трудился в Краснополянском совхозе. Общий трудовой стаж у него 

более 40 лет. «Пусть эта война останется только в воспоминаниях, и 

не будет ей повторения никогда!», - говорил Алексей Сергеевич. До 

конца жизни проживал в Назарово.  

Могила Савельева Алексея Сергеевича находится в городе 

Назарово, Красноярский край. 

Савельев Николай Александрович, родился в 1921 году, 

деревня Медведск, Назаровский район, 

Красноярский край. 

До призыва на фронт работал 

начальником почты в селе Сахапта. 

Призван Николай Назаровским РВК, 

вслед за отцом и братом, в 1942 году. 

Простой сельский паренёк шёл 

воевать с полной уверенностью в победе 

Красной Армии над фашистами. В 

воинском звании старший сержант 

служил в артиллерии командиром 

орудия (расчёта), воевал достойно, 

соответствующим образом: ни шагу 

назад. Ведь это время было, пожалуй, самым тяжёлым в истории 

самой кровопролитной войны. Но в скупых редких письмах с фронта 

домой Николай никогда не писал о трудностях службы, а только 

просил родителей беречь себя, уверяя, что враг будет разбит, вселяя 

уверенность на скорую встречу. Но летом 1943 года весточки от 
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Николая перестали приходить в семью. Спустя какое-то время, 

почтальон принёс похоронку. Родители отказывались верить 

страшному известию о гибели сына, до последнего надеясь на чудо: 

ведь были же случаи, когда после объявления о гибели солдаты 

оказывались живыми. Но вера в чудо иссякла после того, как они 

получили письмо от медсестры санитарного батальона, в котором 

незнакомая женщина – свидетельница гибели Николая – написала, 

что сержант Савельев был ранен при наступлении фашистов в 

районе города Ростов–на–Дону 9 июля 1943 года. Во время 

переправы через реку Дон при транспортировке раненых они 

(санбатальон) попали под шквальный огонь фашистов. Стараясь хоть 

как-то укрыть раненых, размещали их под прибрежными кустами. 

Медсестра рассказала, что сама в этой мясорубке была тяжело 

ранена и не помнит, как её вынесли с поля боя, но хорошо помнит, 

как за мгновение до этого вражеский снаряд попал в то место, где 

был укрыт Николай. Услышала она, как сержант вскрикнул, и 

увидела, что он упал с берега в воду, которая окрасилась кровью. 

Больше уже она его не видела.  

Невозможно представить, что пережили родные, потерявшие 

последнюю надежду на возвращение сына, брата. Незаживающей 

раной болело сердце матери, до последнего дыхания оплакивала 

она своего сыночка, бережно храня единственную фотографию сына 

- солдата и письмо медсестры. 

Имя погибшего земляка увековечено на мемориале Победы. 

Память о погибшем красноармейце бережно хранится в семьях его 

родных, в том числе и племянника – Савельева Николая 

Анатольевича. И фотография Николая, и письмо медсестры 

занимают достойное место среди воинских реликвий: наград, 

фотографий, документов, свидетельствующих о фронтовых путях – 

дорогах отца - Савельева Анатолия Александровича, назвавшего 

своего сына в честь погибшего брата. 
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Савин Пётр Иванович, родился 18 мая 1922 года, село Большая 

Иня, Минусинский район, Красноярский край. 

Школьные годы прошли в селе Шошино. Когда началась война, 

Пётр работал на шахте в городе Черемхово. Был призван на фронт в 

1942 году. Воевал в 94-ой отдельной саперно-инженерной бригаде 

11-го батальона, на 2-ом Украинском фронте командиром отделения 

разведроты. Батальон, в котором служил Пётр Иванович, 

располагался на территории Украины и Бессарабии. Пётр Иванович 

занимался минированием и разминированием нейтральных зон 

между противниками и нашими войсками, переправой войск и 

техники через реки Днепр и Днестр. «Всю работу приходилось 
выполнять ночью, - вспоминал Савин, - по тревоге грузили мины и 
на передовую. Сложность создавали погодные условия, мины были 
грязные, их очищали, вытаскивали капсулу и откладывали для 
дальнейшего использования. В 1944 году была организована Ясско-
Кишиневская группировка в Бессарабии в которой я участвовал».  

Окончание войны Пётр Иванович встретил в Чехословакии. 

Получил два ранения. С 1946 года по 1948 год проходил 

сверхсрочную службу. После сверхсрочной службы в 1948 году 

вернулся в город Черногорск, женился. С 2000 года жил в городе 

Назарово. 

Пётр Иванович был награждён орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу», «Жукова», «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.».  

Сажин Борис Алексеевич, родился 12 февраля 1926 года, 

деревня Бойны, Сухоложский район, Свердловская область.  

Когда началась война, Борис Алексеевич учился в 7 классе. 

Пришлось бросить учёбу и пойти работать в колхоз. Летом в колхозе 

дали ответственное задание - возить хлеб. Зимой послали на 
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лесозаготовки возить древесину на военный завод, где делали 

приклады к винтовкам.  

Из воспоминаний Бориса 

Алексеевича: «Ели картошку да лебеду, 
горькую и неприятную на вкус траву. 
Другой еды не было. Работе во имя 
победы отдавали все силы и здоровье. 
Работали днём и ночью, только бы у 
наших солдат было всё для победы». 

В ноябре 1943 года был призван на 

службу. Гвардии красноармеец, младший 

сержант, фотометрист. Служил в 384-ом 

запасном стрелковом, 352-ом 

гвардейском стрелковом, 155-ом 

артиллерийском полках, 26-ой 

воздушно-десантной бригаде. Был на 2-

м, 3-м Украинских фронтах, с ноября 1943 

года по май 1945 года. Участвовал в освобождении Венгрии, 

Австрии. 

Сразу толкового парнишку отправили в полковую миномётную 

школу. После окончания школы поехал поступать в воздушно-

десантные войска. Комиссия спрашивала строго, но Борис 

Алексеевич её не боялся, так как очень хотел быстрее попасть на 

фронт. После непродолжительной учёбы был направлен под Москву, 

на станцию Бельково, где было место расположения десантных 

войск. Там продолжилась учёба - прыгали с парашютами. Это была 

подготовка к высадке в тыл врага. Миномёты всегда были 

упакованы в грузовые мешки, парашюты тоже были всегда готовы. 

Когда приехали в Бельково, Борис Алексеевич попал в 26-ую 

отдельную воздушно-десантную бригаду. Присягу принимали, стоя 

на одном колене: «Я клянусь верой и правдой...».  

Однажды при учебном прыжке Борис Алексеевич повредил ногу. 

Как не сожалел потом, но его зачислили в другое подразделение, в 
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122-ой Армейский полк, где был 

назначен наводчиком. После 

небольшого срока службы был 

направлен в школу артиллерийской 

инструментальной разведки, потом 

направили в развед-дивизион. Через 

некоторое время пришёл приказ: «...в 
2 часа ночи бегом марш на станцию и 
посадка в эшелон...». Этим эшелоном 

двинулись в Румынию, где начался 

боевой путь Бориса Алексеевича. 

Приходилось очень нелегко. 

Задача была вести батареей огонь по 

противнику. Так как Борис Алексеевич 

был миномётчиком, он смотрел в 

прицел и вдруг оглянулся назад и 

увидел, что из-за угла появился 

дульный тормоз пушки немецкого танка. Борис Алексеевич сразу 

смекнул как быть. Он передал прицел второму заместителю. А сам, 

взяв две противотанковые гранаты, бросился спасать батарею. За 

этот подвиг Борис Алексеевич был награждён командованием 

орденом Красной звезды. 

В Чехословакии большая часть пути проходила через лес. На 

одном из привалов, Борис Алексеевич пошёл на охоту и встретил 

немцев, которые, видимо, заблудились. «Руки вверх!» - крикнул 

немцам Борис Алексеевич и скомандовал: «Вперёд!». Так один и 

привёл немцев в штаб батальона, сдал для получения сведений. 

Из Чехословакии в Венгрию шли маршем: «Пришли мы в 
Венгрию, расположились в мелколесье, вырыли окопы, заняли 
позиции. Верили в победу и делали всё возможное и невозможное, 
только бы быстрее загнать их в собственное логово и уничтожить. 
Сильно скучали по дому, родным, по простому крестьянскому труду». 
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Победу встретил в Венгрии. Сколько было радости и слёз. Да, 

плакали мужчины, что наконец-то отстояли мир, что не придётся 

больше терять друзей, что скоро, очень скоро они вернутся домой, к 

мирной жизни. 

«Из Венгрии по железной дороге нас отправили домой. 
Прибыли в Киев в «красные казармы». Здесь началась другая жизнь 

- Борис Алексеевич продолжил учёбу. После окончания учёбы стал 

работать в паровозном депо. Проработал до 1964 года. Потом уехал 

с семьёй в Казахстан на Топарскую ГРЭС. В 1967 году, приехал в 

город Назарово. 

Награждён орденом Красной Звезды (приказ подразделения 

№18/н от: 30.04.1945, издан 107-ой гвардейской стрелковой 

дивизией 3-го Украинского фронта), орденом Отечественной войны 

II степени (документ №189 от 23.12.1985 Министерства обороны 

СССР). Так же был награждён множеством юбилейных медалей.  

Умер Борис Алексеевича 19 декабря 2010 года, могила 

находится в городе Назарово, Красноярский край. 
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Сазонов Иван Григорьевич, родился 13 января 1925 года, 

деревня Рыжково, Сосковский район, 

Орловская область. 

Призван 01 февраля 1943 года 

Назаровский РВК, Красноярский край, 

Назаровский район. Рядовой; 

красноармеец. 3-я батарея 1694-го 

зенитного артиллерийского 

Кировоградского ордена Красной 

Звезды полка 18 танковой Знаменской 

Будапештской Краснознамённой 

орденов Суворова и Кутузова дивизия. 

Демобилизовался 1 мая 2004 года. 

Награждён медалью «За боевые 

заслуги» и орден Отечественной войны 

II степени. 

Жена Сазонова Мария Стефановна, 

родилась 3 августа 1929 года, село 

Господы, Дрибинский район, Республика 

Белорусь. Была работник тыла. Указом 

президиума верховного совета СССР от 6 

июня 1945 года награждена медалью «За 

доблестный труд в великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.». От 

имени президиума верховного совета 

СССР медаль вручена 6 апреля 1994 году.  

Умерла Мария Стефановна 14 января 

2009 года. Похоронена в городе Назарово, Красноярский край. 
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Сацук Иосиф Иосифович, родился в 1925 году, село 

Барабановка, Ачинский район, 

Красноярский край.  

Призван на службу в 1943 году 

военкоматом города Ачинск 

Красноярского края. Старшина 

(автоматчик). Служил на Воронежском 

фронте. 

Ему 

было 16 лет, 

когда 

началась 

война. Таких 

юных не 

брали в 

армию. А 

мальчишки рвались на фронт, 

безрассудно мечтали быть героями. В 

1942 году семнадцатилетний Иосиф был 

направлен на учёбу в Ачинское пехотное 

училище. Но не успев окончить его, в 

июне 1943 года, был направлен со 

своими товарищами на Воронежский 

фронт под Белгород. 18-летний парень вскоре был назначен 

командиром взвода автоматчиков. В гуще битвы на Курской дуге он 

сражался плечом к плечу со своими солдатами под напором 

превосходящих сил противника. В первые 7 дней наши войска были 

вынуждены отходить (при этом взвод И. И. Сацука потерял убитыми 

и ранеными половину своего первоначального состава), а затем 

перешли в контрнаступление. Сам Иосиф Иосифович за боевые 

подвиги в Курской битве был награждён медалью «За отвагу». 

Воевал до самого конца войны, участвовал в освобождении Украины, 



  

 
211 

Польши. В боях на Берлинском направлении, на Эльбе встретил 

войска союзников. Был награждён орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941 - 1945 гг.». 

Пережив ужасы войны, Иосиф Иосифович выбрал для себя 

самую мирную профессию и поступил в музыкальное училище в 

Красноярске. По воспоминаниям многих, он был отличным 

баянистом и свою жизнь посвятил преподаванию музыки. И. И. Сацук 

вдохновенно приобщал детей к искусству в разных учебных 

заведениях, много лет работал в школе №8. Именно в её музей он в 

1977 году передал кобуру, которая теперь хранится в МВЦ города 

Назарово. 

Могила Сацук Иосиф Иосифович располагается в городе 

Назарово, Красноярский край. 

Селиванов Вячеслав Иванович, родился 

21 января 1927 года, хутор Манойлин, 

Клецкий район, Сталинградская 

область. 

Вячеслав Иванович был пятым 

ребёнком, у потомственной донской 

казачки-вдовы. Когда началась война 

ему было 14 лет.  

Призван на фронт 17 ноября 1944 

года Клетским РВК, Сталинградской 

области, Клетского района.  

Служил в 46-ом запасном 

стрелковом полку 153-ей стрелковой 

дивизии.  

1. Селиванов Вячеслав Иванович 
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Война отняла у него близких и дорогих людей. Через год он стал 

минёром в 65-ой армии. В свободное время он «баловал» бойцов 

казачьими песнями, за что был отчислен командиром роты. А 

командир взвода отправил его в Дзау-Джикалу учиться на офицера. 

После учёбы был направлен на Дальний Восток и назначен 

начальником походно-ремонтной 

мастерской зенитной дивизии. Служил в 

зенитной дивизии, начальником походно-

ремонтной мастерской в офицерском 

звании. Вернулся с фронта в звании 

капитана. 

После войны был награждён медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью «За боевые заслуги». 

Тридцать три года прослужил в рядах 

Советской армии, и до самой последней 

минуты жизни он был верен своей судьбе.  

С 1969 год по 1977 год Вячеслав Иванович служил в 

Назаровском городском военкомате. Окончил службу в воинском 

звании майора. 

Активно занимался военно-патриотической работой. По его 

предложению в редакции газеты «Советское Причулымье» был 

создан внештатный отдел по военно-патриотической работе, и 

почти 20 лет его заведующим, на общественных началах, был В. И. 

Селиванов. В каждой школе и учебном заведении были созданы 

Комнаты боевой и трудовой славы и 

школьные музеи. Вместе с женой собрал 

материал о ветеранах ВОВ Назаровского 

района и издал две книги «Дорогие мои 

земляки». Он открыл немало новых имён 

наших земляков, совершивших 

бессмертные подвиги на полях сражений. 



  

 
213 

Можно с полным правом сказать, что его пером написана история 

боевого пути воинов-сибиряков. Немало сделал он для 

увековечения памяти наших земляков - Героев Советского Союза. 

Умер 4 января 1993 года, захоронен в городе Назарово, 

Красноярский край. 

Сковытин Максим Артемьевич, родился 7 февраля 1918 года, 

деревня Сереуль, Назаровский район, 

Красноярский край.  

Окончил 10 классов средней школы. 

Призван на службу в сентябре 1938 года 

Назаровским РВК, Назаровский район 

Красноярский край. Служил в 160-ом 

стрелковом полку 224-ой стрелковой 

дивизии Гатчинской Краснознамённой 

дивизии. 

Прошёл боевой путь с 1941 по 

июль 1944 года в звании старшего 

лейтенанта, затем капитана. 

Контужен 14 января 1942 года. 

Получил лёгкое ранение 27 августа 

1942 года.  

В июне 1944 года началось наступление советских войск в 

Карелии, это стало четвёртым «сталинским ударом». Удар был 

осуществлён войсками Ленинградского фронта на Карельском 

перешейке и войсками Карельского фронта на Свирско-

Петрозаводском направлении при поддержке Балтийского флота. 

Сковытин Максим, командир батареи 160-го стрелкового полка 224-

ой стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии. 
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 Награждён орденом Красной 

Звезды, медалью «За оборону 

Ленинграда» в ходе этого наступления 

погиб в бою 5 июля 1944 года. 

Посмертно награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

Захоронен на острове 

Тейкарсаари (Игривый), Выборгский 

район, Карело-Финская ССР. 

Сковытин Степан Артемьевич, родился в 1925 году, деревня 

Сереуль, Назаровский район, 

Красноярский край. 

На службу призван 5 декабря 1942 

года Ачинским РВК, Красноярский край, 

Ачинский район. Рядовой (снайпер). 

Прошёл боевой путь с 1942 года до 

января 1944 года в составе 38-ой армии. 

В январе 1944 года в ходе 

наступательной операции советские войска разгромили 

противостоящие части 4-ой танковой армии немцев, освободили 

города Бердичев, Белая Церковь, Ржищев и многие другие и 

продвинулись вперёд до 180 км. В ходе этой операции Сковытин 

Степан, 19-летний солдат, был ранен, умер от ран 4 января 1944 

года. 

Захоронен на польском кладбище в Украинской ССР, 

Житомирская область, Корнинский район. 
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Соломин Александр Андреевич, родился в 8 августа 1906 года, 

город Иркутск, Иркутская область. 

В 1931 - 1935 годах Соломин 

окончил Томский госуниверситет, 

физико-математическое направление и 

был направлен по распределению в село 

Назарово. Был первым директором 

Назаровской средней школы №1. Был 

человеком добрым, ответственным. 

В 1939 году переехал в село 

Сорокино Омской области. Был женат на 

Черкашиной Анастасии Васильевне. 

В июле 1941 года он был призван 

Сорокинским РВК Омской области в 

ряды Красной Армии. Был командиром 

взвода управления батареей 86-ой 

отдельной тяжёлой гаубично-

артиллерийской бригады 6-ой артиллерийской дивизии РГК в 

звании лейтенанта. В 1943 году в боях на Орловско - Курской дуге 

погиб. 

Посмертно А. А. Соломин награждён орденом Отечественной 

войны I степени. (Приказ № 03/н от 02.07.1943 г.).  

Дочь Александра Андреевича, Горелова Галина Александровна 

так пишет о своём отце в очерке: «У него была бронь, но он с первых 
же дней оказался на фронте. Командир взвода 86-ой отдельной 
тяжёлой гаубично - артиллерийской бригады, он погиб 23 июня 1943 
года при защите деревни Прилепы Поныровского района Курской 
области. В похоронке было указано, что он погиб на станции 
Поныри, но эта информация могла быть неверной. Я была в деревне 
Прилепы, но там только братская могила и несколько фамилий, и 
фамилии своего отца я там не обнаружила. Где он похоронен, я так 
и не знаю. Он был награждён орденом «Отечественной войны I 
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степени», представлен к ордену 2 
июля 1943 года. К сожалению, 
сейчас ордена родственникам не 
выдают. Зато мне прислали из 
архива удостоверение на получение 
ордена». 

Могила «Героям северного 

фаса Курской дуги» находится в 

Курской области Мемориального 

комплекса на привокзальной 

площади Победы посёлка Поныри.  

Субботин Александр Михайлович, родился 9 октября 1915 года, 

деревня Малый Имбеж, Партизанский район, 

Красноярский край.  

Призван на фронт 29 июля 1941 года 

Назаровским РВК. 

Служил в 251-ом полку конвойных войск 

НКВД 17-ой гвардейской стрелковой 

дивизии. Воинское звание: рядовой 

Служил военным водителем. Окончание 

войны встретил в Польше. Участвовал в 

разведывательной операции по взятию 

немецкого «языка». За время службы получил 

два осколочных ранения. Вернулся с фронта в 

1945 году. Остаток жизни прожил в городе Уяр Красноярского края, 

работал водителем. Являлся депутатом Ужурского райсовета.  

Награждён Орденом Отечественной войны II степени (Номер 

документа: 86, 06.04.1985, Министр обороны СССР). 

Последние 2-3 года проживал в городе Назарово 

Красноярского края у своих детей. 
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Захоронен Субботин Александр Михайлович в г. Назарово, 

Красноярский край. 

Сухоплюев Валентин Евстафьевич, родился 31 декабря 1926 

года, село Усть – Тайловка, Тюхтетский район. 

В раннем детстве потерял мать. Воспитывался отцом и 

мачехой. В семилетнем возрасте перешагнул порог школы и успешно 

окончил 9 классов. 

После школы обучался курсу молодого бойца. 

13 ноября 1943 года в возрасте 17 лет был призван на фронт 

Тюхтетским РВК Красноярского края 

Тюхтетского р-на. Был распределён в 

24-ую гвардейскую танковую бригаду 5-

го гвардейского механизированного 

корпуса. Совместно со своими 

однополчанами героически сражался за 

свою Родину. Принимал участие в 

освобождении стран Восточной Европы, 

участвовал в штурме Берлина. Об этом 

свидетельствуют благодарности и 

награды, которыми он был награждён. 

Это орден Славы III степени, медаль «За 

освобождение Праги», медаль «За 

взятие Берлина», орден Отечественной 

войны II степени.  
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Вернулся с фронта в 1946 году в звании ефрейтора. 

После войны работал директором Пищепрома. В 1947 году 

Валентин женился на девушке Марии. У них родились у них две 

дочери: Таня и Люба. В 1956 году всей семьёй уехали жить на Украину 

в город Красный луч, работал на шахте «Верочка». Но прожили они 

там недолго. В 1957 году переехали в город Назарово. 

Непродолжительное время Валентин работал начальником 

турбопоезда. После устроился в Назаровский разрез и работал там 

до выхода на пенсию. Имеет медаль «Ветеран труда». В Назарово 

родились ещё трое детей: Надя, Вера и Олег.  

Могила Сухоплюева Валентина Евстафьевича находится в 

городе Назарово, Красноярский край. 

Сучков Пётр Иванович, родился 23 декабря 1923 года, село 

Журавлевка, Калининский район, 

Акмолинская область, Казахская ССР.  

25 декабря 1941 года Сталинским РВК, 

Казахской ССР, был призван на службу.  

Младший лейтенант, лейтенант, 

капитан, командир миномётного взвода. 

Служил в 30-ом отдельном полку резерва 

офицерского состава Воронежского фронта, 



  

 
219 

796-ом стрелковом полку 141-ой 

стрелковой дивизии, 859-ом 

стрелковом полку 294-ой стрелковой 

дивизии. 

В самом начале войны Пётр 

Иванович написал заявление с 

просьбой направить его на фронт. 

Получил распределение в Тамбовское 

военно-пехотное училище на 

шестимесячные курсы. Не успев 

доучиться, в начале мая 1942 года, 

все курсанты училища были 

направлены на фронт. Пётр Иванович 

был назначен наводчиком миномёта.  

С мая 1942 года миномётчик 

Сучков участвует в боях на 

Воронежском и Центральных фронтах. 

Его боевой путь отмечен боевыми наградами и ранениями. На 1-ом 

Украинском фронте окончил курсы младших командиров, был 

офицером резерва фронта, командиром миномётного взвода.  

После ранения, в январе 1944 года, пять месяцев проходил 

лечение в госпитале и вновь на фронт. Принимал участие в 

освобождении города Киева в составе 141-ой стрелковой дивизии. 

24-ая стрелковая дивизия, в которой служил Пётр Иванович, с боями 

дошла до Германии. Пётр Иванович участвовал в битве на Курской 

дуге, освобождении Праги. 

Награждён орденом Красной Звезды (приказ от 27.05.1945 № 

17/н), орденом Отечественной войны I степени (документ №189 от 

23.12.1985 Министерства обороны ССР), орденом «Знак Почёта» (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1981 № 4587-Х), 

орденом «За заслуги перед Отечеством» - II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (дата документа - 09.05.1945), медалью «За трудовую доблесть» 
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(Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 18.03.1976 № 3715-IX). И 

множеством других юбилейных 

медалей.  

После демобилизации 18 апреля 

1947 года, поступил в горно-

металлургический техникум города 

Щучинска, по окончанию распределён на 

Саралинский рудник. В 1953 году 

поступил на полный курс Северо-

Кавказского горно-металлургического 

института по специальности 

«Обогащение полезных ископаемых», 

окончив его 1956 году. 

Позже семья Сучковых переехала в 

Назарово. С декабря 1958 года по июль 1960 года работал вторым 

секретарём Назаровского РК КПСС, потом на Назаровской ГРЭС. В 

течение многих лет он с полной самоотдачей работал на посту 

начальника цеха топливоподачи и пылеприготовления, одного из 

самых больших и сложных подразделений электростанции. Цех, 

возглавляемый Петром Ивановичем, один из передовых, в течение 

многих лет надёжно обеспечивал работу станции. Пётр Иванович 

являлся одним из авторов исследования работы инерционных 

сепараторов молотковых мельниц пылезавода, много лет работал 

над вопросами рационализации, читал лекции в обществе «Знание». 

25 декабря 1981 года решением Назаровского городского 

Совета народных депутатов Петру Ивановичу, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Назарово. 

С 1990 года в течение 15 лет возглавлял городской Совет 

ветеранов. Неоднократно избирался депутатом городского Совета.  

В 2000 году участвовал в Параде Победы в Москве в честь 55-

летия Победы над фашистской Германией.  
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Умер Пётр Иванович 1 ноября 2005 года, могила находится на 

аллее ветеранов в городе Назарово, Красноярский край. 

Телешун Константин Григорьевич, родился 2 марта 1911 года, 

деревня Ивановка, Козульский район, Красноярский край. 

В июне 1941 года призван из Подсосенского сельского совета 

на службу Назаровским РВК. Считается без вести пропавшим. 

По словам боевого товарища и очевидца Малышева Михаила 

Николаевича: «22 октября 1941 года в Подмосковье в машину 
Константина Григорьевича попал снаряд».  

Супруга Клавдия Игнатьевна Телешун 14 февраля 1950 года 

подала обращение начальнику отдела по учёту погибших и 

пропавших без вести, в котором сообщила, что Телешун Константин 

Григорьевич направил последнее письмо в сентябре 1941 года, 

после чего никаких известий от него не было.  

На письме имеется пометка «Учесть пропавшим без вести с 
февраля 1942 года». 

Племянник Телешун Константин 

Александрович, внучка Лесникова 

Татьяна и племянник Лесников 

Константин вспоминают Константина 

Григорьевича, как доброго и 

отзывчивого человека, при жизни 

работал на грузовом транспорте. 

Место захоронения деревня 

Алтат, Назаровский район, 

Красноярский край. 
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Тепляшин Иван Ильич, родился в 1919 году, деревня Гудково, 

Березовский район, Красноярский край. 

На службу призван в июле 1941 года 

Березовским РВК, Красноярский край, 

Березовский район. 

С сентября 1938 года по ноябрь 

1940 года сержант Тепляшин Иван Ильич 

служил на 2-м Дальневосточном 

фронте, 3-й отдельный батальон связи. 

С августа 1945 года по сентябрь 1945 

года принимал участие в боевых 

действиях с Японией. Вернулся с 

фронта в 1946 году. 

Награждён медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над 

Японией». 

После войны работал бригадиром 

животноводства в деревне 

Константиновка Березовского района. 

На лесозаготовках в Сарале получил 

тяжёлые травмы позвоночника. 

В 1963 году переехал с семьёй в село 

Павловка Назаровского района, работал 

разнорабочим в совхозе. Умер в возрасте 

86 лет.  

Могила Тепляшина Ивана Ильича 

находится в селе Павловка, 

Красноярский край. 

 

 



  

 
223 

Тюленев Василий Ефимович, родился 13 августа 1922 года, 

деревня Поперечка, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Вспоминает Василий Ефимович: 

«Летом 1941 года я заканчивал Ачинское 
педагогическое училище. 21 июня был 
выпускной вечер. А 22 июня... Началось! 
Мы, не сговариваясь пошли в 
горвоенкомат проситься в армию. В 
военкомате нам сказали - ждать! Когда 
надо будет -вызовем. Один по одному 
наши ребята уходили в армию. Провожая 
их. мы наказывали: «Бейте фашистов - 
скоро и мы приедем». 18 июля призвали 
и меня, направили на учебу в 1-е 
Томское артиллерийское училище, 
которое находилось в Юргинских 

лагерях.  

В училище соблюдалась железная воинская дисциплина, и 
почти никто из курсантов ей не тяготился. За время учебы учились 
форсировать водную преграду (на р. Томь), совершать марш-броски, 
форсированные марши и кроссы по 10-15 км. Порой бывало и трудно. 
Но с высоты прожитых лет яснее видно к чему нас готовили, и как 
пригодилась нам эта наука на полях сражений. 23 января 1942 года 
нас направили на Северо-Западный 
фронт. В морозный январский вечер 
почти по пустым улицам Томска мы шли 
на вокзал. Все держались бодро, были 
веселы, пели строевые песни.Прибыли в 
310 стрелковую дивизию на Волховский 
фронт. Меня назначили командиром 
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взвода разведки. Однажды нам была 
поставлена задача- блокировать два 
вражеских дзота, которые как кость в глотке, 
мешали нашим войскам. Много раз пытались 
их забрать, но неудачно - немцы были на 
страже. И вот однажды утром, когда был 
мелкий дождь, туман, а немцы заняты 
завтраком, мы тихо подползли к ним. У 
первого дзота сняли часового и  бросили в 
него гранату. Я дал сигнал атаки. Бойцы 
поднялись, дружно бросились к дзотам, 
забросали их гранатами и ворвались в них. 
Ранен в этом бою был сержант Бокарев, но он 
не ушел с поля боя, пока мы не отбили 
контратаки немцев, и пока к нам не подошло подкрепление.  

В июне 1943 года группа разведчиков, выполняя боевое 
задание, углубилась за передний край, в тыл противника. Фашисты 

обнаружили наших разведчиков и. 
решили отсечь их от своих и уничтожить. 
Они перерезали телефонную связь (ту, 
что тянули за собой разведчики) и 
решили так: как только подойдут наши 
исправлять линию - захватить языка, а 
затем ударом в спину уничтожить нашу 
разведгруппу. Двое наших телефонистов 
уже готовы были выйти на линию 
фронта. Они не заметили фашистов. Но 
их заметил старший лейтенант 
Пушкарев, командир батареи 860 
артполка. Не ожидая сигнала 
разведчиков,  открыл огонь по 
фашистам. Он видел, что до 20 немцев 
крадутся к проходу, через который 
проскользнула наша разведгруппа. По 
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команде: «Огонь!» батарея Пушкарева метким попаданием накрыла 
гитлеровцев. 14 человек было убито. Шестеро обратились в бегство. 
Но спастись им не удалось. Их встретили автоматной очередью наши 
разведчики. Пятеро остались лежать навсегда, а шестого захватили 
в плен». 

Награды: орден Красной Звезды,1943г., орден Красной 

Звезды,1945г., медаль «За отвагу»1942г., медаль «За боевые 

заслуги»,1942г., медаль «За боевые заслуги»,1944 г., медаль: «За 

оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг»,1946г., медаль «За победу над 

Японией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,1946г., 

медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг»,1965г., медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг»,1975г., медаль «50 лет Вооруженных Сил 

СССР»,1969г., медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»,1979 г., 

медаль «За освобождение Кореи», Грамоты Верховного 

Главнокомандующего «За мирный труд», нагрудные знаки 

«Победитель соцсоревнования» 1973,1974, 1975 гг., нагрудный знак 

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

нагрудный знак «Ветеран Волховского фронта», нагрудный знак 

«Ветеран Карельского фронта» 

Демобилизовался 26 июня 1956 года. 

Воспоминание дочери Л. В. Медарь о В. Е. Тюленеве: «Я очень 
часто своей внучке Оленьке Горячевских рассказываю об её прадеде, 
моём отце Василии Ефимовиче Тюленеве. В жизни это был 
замечательный человек, и очень горжусь им. Но самым дорогим для 
меня в биографии папы является его боевое прошлое, участие в 
Великой Отечественной войне. В этом пекле он оказался с первых 
дней и воевал до победного салюта. Награды его говорят, какой 
славный боевой путь он прошёл. 21 июня 1941 года он получил 
диплом Ачинского педагогического училища, а 18 июля уже был 
курсантом   Томского артиллерийского училища.  В марте 1942 года 
прибыл в 310-ую стрелковую дивизию на Волховский фронт. 
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Назначили командиром взвода разведки. Дивизия занимала оборону 
под Киришами, в основном, по правому берегу р. Волхов.  

Помню, как он рассказывал о своих разведчиках и как захватили 
они там «языка»: 

«Наша разведгруппа, выполняя боевое задание, углубилась за 
передний край, в тыл противника. Фашисты обнаружили 
разведчиков и решили их уничтожить. Они перерезали телефонную 
линию. Двое наших телефонистов уже готовы были выйти на линию 
фронта для её исправления. Они не заметили немцев. Но их заметил 
старший лейтенант Пушкарёв, командир батареи. Не ожидая сигнала 
разведчиков, открыл огонь. Он видел, что до 20 немцев крадутся к 
проходу, через который проскользнула наша разведгруппа. Батарея 
Пушкарёва метким попаданием накрыла гитлеровцев. 14 человек 
было убито. Шестеро обратились в бегство. Но спастись им не 
удалось. Их встретили автоматной очередью наши разведчики. 
Пятеро остались лежать навсегда, а шестого захватили в плен» 

Папа был также участником и боевых действий с 
милитаристской Японией.   

Он часто рассказывал о своих друзьях, однополчанах. И как 
говорил он, что это были настоящие сыны Отечества, свершившие 
тяжёлый и славный подвиг для спасения матери-Родины. 

Давно смолк треск автоматных и пулемётных очередей, 
отгремели залпы артбатарей. Не зазывают больше надрывно авиа и 
танковые моторы. Давно залечены раны, нанесённые войной. 
Многое забылось. Но память о боевых буднях, героизме людей, 
отстоявших честь и независимость своей Советской Отчизны, 
навсегда останется в памяти народной. Никто не забыт, и ничто не 
забыто. Родина помнит имена тех, кто в трудную годину грудью 
встал на её защиту. Я очень рада что в нашей Родословной ещё раз 
прозвучат их имена и надеюсь, что моя внучка и будущие правнуки 
будут помнить их всегда. 
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Тюленев Ефим Иванович, родился 20 января 1902 года, село 

Ельник, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Женился на любимой девушке 

Наталье Даниловне Тюленевой. Жили 

небогато, но дружно, уважительно 

относились друг к другу. Оба статные, 

красивые, трудолюбивые, на хорошем 

счету среди сельчан. Родили двух 

сыновей и двух дочерей. Мечтали о 

счастливом будущем. Но война не дала 

порадоваться им за детей и внуков. В 

первые же месяцы войны, в августе 1941 

года, Ефим был призван Назаровским 

РВК на службу и отправлен на Западные 

границы нашей родины. Воевал на 

Волховском и Ленинградском фронтах. 

За проявленные мужество и отвагу был 

награждён медалью «За оборону Ленинграда». По рассказам 

Вороновой Лидии Васильевны, письма приходили нечасто. До самой 

смерти она бережно хранила их в белом узелочке. Там же нашлось 

место и для страшного, по тем временам, треугольничка, похоронки, 

в которой сообщалось, что Тюленев Ефим Иванович пропал без вести 

2 мая 1945 года.  
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Прошёл всю войну и всего 

несколько дней не дожил до 

долгожданной победы! Безутешным 

было горе молодой вдовы. Всю 

оставшуюся жизнь она прождала своего 

мужа, сохраняя преданность и верность. 

Об этом не раз воспоминали на 

семейных торжествах, когда собиралась 

вся семья, и под весёлый смех или 

ностальгическую грусть, звучала фраза, 

начинаясь со слов: «А помните, ...».  

Каждый год, 9 Мая в День Победы, 

из чувства долга, а ещё больше из 

чувства благодарности, вместе с 

портретами дедов, потомки вливаются в 

бесконечные ряды «Бессмертного полка» и ощущают безграничную 

гордость, что он потомок этого великого поколения, к которому 

принадлежат деды. 

Усков Георгий Никифорович, родился 27 октября в 1925 году, 

деревня Балахтон, Козульский район,  

Красноярский край. 

Когда началась война, Георгию 

было 16 лет. Получил семилетнее 

образование. Как любой мальчишка того 

периода, он очень хотел попасть на 

фронт и сражаться с нацистами, защищая 

свою Родину, поэтому он прибавил себе 

один год. Таким образом, в 1943 году 

Георгий попал в Ачинск на курсы 

авиационной подготовки. И вот 

долгожданное событие, 3 ноября 1943 

года был призван на фронт.  
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По распределению попал на 1-ый Украинский 

фронт, 898-ой штурмовой, 727-ой 

бомбардировочный авиаполк 2-ой воздушной 

армии. Нёс службу на штурмовике Ил 2 стрелком-

радистом. Совместно с пилотом совершил 

несколько боевых вылетов. Принимал участие в 

освобождении Восточной Европы и штурме 

Берлина.  

Награждён медалью «За освобождение 

Праги», медалью «За взятие Берлина», медалью за 

Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне, Орденом отечественной войны II степени. 

После победы над фашистской Германией продолжил военную 

службу в Советской Армии в Австрии. В 1949 году 

за отличную службу получил отпуск домой. На 

тот момент его родители переехали в село 

Назарово. Во время отпуска познакомился со 

своей будущей женой Раисой. 

В 1951 году 

окончил службу в звании сержанта, 

вернулся на Родину. В этом же году 

создал семью. В браке у Георгия и Раисы 

родилось 2 детей: дочь Нина (1952 г.р.) 

и дочь Елена (1956 г.р.), которые 

проживают в городе Назарово и 

бережно хранят и передают память о 

своём отце.  

В 1950-х года Георгий устроился на 

Угольный Разрез Назаровский на 

должность монтёра связи. Проявил себя 

как ответственный работник. 

Неоднократно повышал свою 

квалификацию. В начале 1970-х годов 
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стал начальником связи Угольного Разреза Назаровский. В этой 

должности проработал до 1985 года. На Угольном Разрезе 

Назаровском проработал 37 лет. 

В 1962 году вступил в ряды КПСС. И до конца жизни оставался 

убеждённым коммунистом, о чем свидетельствует его партбилет.  

6 января 1993 года Усков Георгий Никифорович скончался на 

68-м году жизни от продолжительной болезни сердца. 

Георгий Никифорович был заботливым отцом, верным другом, 

любящим мужем, настоящим 

патриотом своей страны. Его семья 

бережно хранит фотографии военных 

лет, медали и воспоминания об отце, 

дедушке, прадедушке.  

Могила Ускова Георгия 

Никифоровича (1924-1993 гг.), 

находится в городе Назарово, 

Красноярский край. 

Фарафонтов Гавриил Константинович, родился 18 апреля 1925 

года, город Ачинск, Красноярский край. 

До войны успел окончить шесть классов, выучиться в фабрично- 

заводском училище на плотника. Первые годы войны он трудился в 

вагоноремонтном депо. 

 В 1943 году был призван в ряды Красной Армии Ужурским РВК. 

Служил в 227-ой отдельной рабочей роте, 989-ом отдельном, 169-ом 

особом  батальоне связи. Был на 1-м Белорусском фронте. 

Участвовал в освобождении Варшавы, штурме Берлина. Рядовой, 

водитель. 

Награждён орденами Жукова и Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 

«За взятие Берлина». 
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Участвовал во многих крупнейших боях Великой Отечественной 

- Орловско-Курском сражении, битве за Днепр, освобождении 

Латвии и Варшавы, форсировании реки Одер и взятии Берлина.  Там, 

в столице Германии, Фарафонтов и встретил долгожданный День 

Победы. Из армии он демобилизовался 9 мая, но четыре года спустя, 

в 1949-м, после окончания войны Гавриила Константиновича 

направили в Западную группу советских оккупационных войск, 

главной задачей которых было обеспечивать защиту западных 

рубежей СССР от внешних угроз. 

В 1955 году Гавриил Константинович переехал в Назарово, 

работал машинистом путиподъёмного крана на Назаровском 

угольном разрезе. За трудовые заслуги награждён орденом «Знак 

Почёта», имеет звание «Ветеран труда». 

Захоронен в городе Назарово, Красноярский край. 

Фёдоров Василий Павлович, родился 7 января 1900 года, село 

Пашково, Хабаровский край. 

Василий Павлович закончил 

Церковно-Приходскую школу работал 

первым Председателем сельсовета в 

селе Пашково, за что был сослан в 

Сибирь в 1933 году. Как враг народа 

(реабилитирован до начала войны, за 

неимением улик). Дорога с Дальнего 

Востока была тяжёлой и долгой. По 

дороге жена Варвара Андреевна меняла 

вещи на продукты питания так как в 

ссылку ехали с 5 детьми. В Козульском 

районе Красноярского края Василий 

Павлович работал бухгалтером в 

Козульском леспромхозе, а в 1937 году 

переехали в село Назарово, где работал 

главным бухгалтером, строящегося 
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молочно-консервного завода до ухода на фронт, когда началась 

война Василий Павлович, ходил неоднократно в военкомат с 

просьбой, о том, чтобы направить его на фронт, но у него была 

бронь, как у ответственного работника, в то время готовилась к 

пуску первая очередь завода. 

Двое его старших сыновей с первых дней войны защищали 

Родину, Василий Павлович говорил, что полон ещё сил, и должен 

помочь своим сыновьям защищать Родину. 

Погиб Фёдоров Василий Павлович в 1942 году. 

Фомин Георгий Степанович, родился 2 

апреля 1918 года, село Назарово, 

Назаровский район, Красноярский край. 

В июле 1938 года поступил во 

Всесоюзный заочный институт связи, 

Свердловский филиал. Окончив его в 

октябре 1940 года. В ряды Красной армии был 

призван в сентябре 1938 года. Служил до 

ноября 1940 года. С началом войны был 

призван 12 июля 1941 года и служил до 

января 1956 года 

- 15 лет. Получил звание капитана, был 

политработником. 

Служил в 1322-ом отдельном 

батальоне связи, 21-ом отдельном 

полку связи 15-й армии. Участвовал в 

войне с Японией, с августа по сентябрь 

1945 года. Демобилизован в январе 1956 

года. 

Дважды награждён орденом 

Красной звезды (Приказ подразделения 

№10/н от 06.09.1945 г., приказ 



  

 
233 

Президиума ВС СССР от 05.11.1954 г.), медалью «За победу над 

Японией» (Указ Президиума ВС СССР от 30.09.1945 г.), медалью «За 

боевые заслуги» (Указ Президиума ВС СССР от 15.11.1950 г.). 

Вернувшись домой, работал с 16 января по 1 июля 1956 года 

мастером электроцеха и связи, механиком участка. С 1 июля 1956 

года избран секретарём партийного бюро строительства 

Назаровской ГРЭС. С мая по август 1960 года - начальник узла связи 

дирекции ГРЭС. С августа 1960 года по апрель 1978 года - 

председатель объединённого постройкома СУ ГРЭС, с апреля 1960 

года и в течении 10 лет - инженер по подготовке кадров УС 

Назаровской ГРЭС. С 1961 по 1966 год был избран депутатом. 

Награждён трудовыми наградами: орден «Знак почёта» - 20 

сентября 1962 года, орден 

«Трудового Красного Знамени» 

- 20 апреля 1971 года, медаль 

«За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» - 8 

апреля 1970 года, медаль 

«Ветеран труда» - 2 апреля 1978 

г. 

Умер Георгий Степанович 

в 1999 году, могила находится 

на кладбище в городе Назарово 

Красноярского края. 
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Фомичёв Николай Семёнович, родился 19 декабря 1926 года, 

деревня Мариновка, Назаровский район, 

Красноярский край. 

На службу призван в ноябре 1943 

года Назаровским РВК, Красноярский 

край, Назаровский район. Красноармеец, 

ефрейтор, рядовой (телефонист). 

Служил в 852-ом стрелковом полку 

277-ой стрелковой дивизии. В 1945 году 

отправлен на войну с Японией. При 

прорыве обороны противника в районе 

населённого пункта Грибен 13 января 

1945 года обеспечил бесперебойную 

связь командиру полка с наступающими 

подразделениями, устранил при этом до 

60 порывов связи. Это способствовало успешному выполнению 

боевой задачи. После заключения мира с Японией, в сентябре 1945 

года, был направлен в город Лесозаводск, где до 1950 года 

проходил службу. 

В 1950 году вернулся в родную 

деревню. Работал трактористом, 

комбайнёром. Там же создал семью и в 

1986 году переехал в село Сахапта 

Назаровского района. После смерти 

супруги, с 2006 года проживал в городе 

Назарово.  

Награждён медалью «За отвагу», Орденом Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медалью «За победу над Японией». 

Могила Фомичева Николая Семеновича находится на Аллее 

Ветеранов Великой Отечественной войны в городе Назарово, 

Красноярский край.  
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Хомутовский Александр Алексеевич, родился 11 апреля 1917 

года, село Бедно-Демьянск, 

Каровчитский район, Тамбовская 

область.  

Призван на службу в августе 1941 

года Кировским РВК, Украинская ССР, 

город Днепропетровск, Кировский 

район. Старший лейтенант, капитан, 

гвардии старший лейтенант. 

Служил в 49-ом запасном 

артиллерийском полку, 53-ий запасной 

артиллерийский полк, Юго-Западный 

фронт. Александр Алексеевич 

добровольцем ушёл на фронт в августе 

1941 года, когда Великая Отечественная 

война только началась. Во время боёв показал себя с самой 

героической стороны. В начале войны оборонял границы УССР. 

Участвовал в битве за Сталинград, был ранен, а демобилизовался 

лишь спустя год после победы, в 1946 году. 

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени.  

После демобилизации восстановился в институте. В 1948 году 

окончил вуз с отличием и был направлен по распределению на 

работу в Сибирь, в Красноярский край. Здесь он в течение двух лет 
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работал в геологоразведке, в Партизанском 

районе. Через два года грамотного специалиста 

перевели из Партизанского района в Назарово 

на строительство Назаровского угольного 

разреза. 

В 1953 году решением сентябрьского 

пленума ЦК КПСС в Красноярском крае 

упразднили должность парторганизатора. А. А. 

Хомутовскому предложили работу в краевом 

комитете партии, но он отказался, решив 

связать свою жизнь с полюбившимся городом 

Назарово. Работал помощником, заместителем 

главного инженера, а с 1960 года - главным инженером разреза 

«Назаровского» объединения «Красноярскуголь». После выхода на 

пенсию продолжал трудиться на разрезе старшим инженером по 

охране природы. 

В 1960-е года А. А. Хомутовский руководил техническим 

перевооружением горных работ и внедрением новых прогрессивных 

технологий добычи угля при помощи шагающих экскаваторов. Это 

способствовало выполнению и перевыполнению производственных 

планов. За высокие трудовые показатели большая группа рабочих и 

инженерно-технических работников была награждена орденами и 

медалями. 

А. А. Хомутовский постоянно работал 

над улучшением условий труда и техники 

безопасности на производстве, был 

депутатом городского Совета, членом 

нештатной партийной комиссии городского 

комитета КПСС. 
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За трудовые заслуги награждён знаком «Шахтёрская слава» трёх 

степеней. 22 июня 1966 года был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1981 году Александру Алексеевичу присвоили 

звание «Почётный гражданин города 

Назарово». 

Находясь на заслуженном отдыхе, А. 

А. Хомутовский написал историю 

развития Назаровского разреза и 

отправил в Москву своей сестре для 

издания книги. Александр Алексеевич 

всегда преданно относился к городу и к 

предприятию. И никогда не жалел, что 

его жизнь неразрывно была связана с 

городом Назарово. 

Могила Хомутовского Александра 

Алексеевича в городе Назарово 

Красноярского края. 
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Хренков Михаил Пантелеевич, родился 18 ноября 1925 года, 

село Ельник, Назаровский район, 

Красноярский край.  

Призван на фронт 15 февраля 1943 

года Назаровским РВК. С 1941 по 1943 

год служил в 123-ем строевом полку 

миномётчиком. С сентября 1943 по 

сентябрь 1944 года служил в 51-ой 

танковой бригаде (ремонтник, 

моторист, регулировщик). Имел 

воинское звание Танкист/Сержант.  

23 сентября 1944 года Михаил 

Пантелеевич получил тяжёлое ранение 

в бою, был направлен в военный 

госпиталь на лечение. Из-за тяжёлого 

ранения долго не мог говорить, писать 

и 

читать. Будучи медсестрой за ним, 

ухаживала его будущая жена 

(Бошкова Татьяна Андреевна). 

После восстановления Михаил 

Пантелеевич устроился работать на 

Назаровскую ГРЭС. 

Позднее, семья Хренковых 

удочерила девочку Галину, которая 
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в будущем подарила своим 

родителям двоих прекрасных внуков: 

Сергея и Михаила. Умер Михаил 

Пантелеевич 21 декабря 2006 года, в 

81 год. 

Захоронен городе Назарово, 

Красноярский край.  

Награждён орденом Славы III 

степени, орденом Отечественной 

войны I степени, медалью «За 

доблестный труд». 

Царёв Леонид Павлович, родился 15 декабря 1922 года, станция 

Медведево, Тверская область. 

На службу призван в октябре 1940 года. 

Красногвардейским РВК, города Ленинград.  

Служил в 1230-ом стрелковом полку 

370-ой стрелковой дивизии Северо-

Западный фронт 2-е Омское военно-

пехотное училище, 370-ой стрелковой 

дивизии 58-ой армии. 

Леонид Павлович Царёв учился в 

военном училище городе Талине. Молодым 

лейтенантом прибыл на Западный фронт. 

Назначен командиром взвода бойцов, 

прошедших сквозь огненные ливни многих 

боев. Солдаты были хорошими помощниками молодому командиру. 

Воевал командиром роты на Северо-Западном фронте с декабря 1941 
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года по март 1942 года, оборонял 

Ленинград. В феврале войска Северо-

Западного фронта завершили окружение 16-

ой немецкой армии. В этих боях со своими 

бойцами освобождал населённые пункты. 2 

марта 1942 года было назначено очередное 

наступление, после чего и был ранен в 

лицо, лежал в госпитале. Закончил войну в 

Чехословакии 3 декабря 1954 года. 

Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».  

Когда закончилась война, Леонид Павлович вернулся в 

Назарово и устроился учителем физической культуры и военного 

дела в школу №8, в которой проработал более 20 лет.  

Могила Царева Леонида Павловича находится в городе 

Назарово, Красноярский край. 

Чипига Андрей Самойлович, родился 25 октября 1915 года, село 

Верхний Ададым, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Призван на службу 29 июля 1941 года 

Назаровским РВК, Красноярский край, 

Назаровский район. Старший сержант. 

Служил на 1-м Белорусском фронте, 820-ый 

стрелковый полк 117-ой стрелковой 

Краснознамённой дивизии. 

Из наградного листа: «В 
наступательных боях в предместьях гор. 
Познань, проявил себя смелым и отважным 
командиром.  
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26.01.1945 году, расширяя путь 
нашей наступающей пехоте огнём с 
танкового пулемёта, подавил две 
пулемётные точки противника. При 
выходе из строя двух пулемётов расчёта 
Андрей Самойлович, будучи ранен, не 
взирая на сильный пулемётный и 
миномётный огонь врага, выдвинул свой 
пулемёт на открытую позицию, 
уничтожил пулемётную точку 
противника».  

За проявленное в этом бою 

мужество Андрей Самойлович был 

награждён орденом Отечественной 

войны ІІ степени. За самоотверженность 

в других боях награждался медалями: «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Отмечен благодарностями: за 

участие в прорыве сильно укреплённой обороны немцев в районе 

Ковеля, за отличные боевые действия при прорыве обороны в 

наступлении на Берлин, за победные действия по окружению и 

уничтожению группы войск юго-восточнее Берлина и некоторых 

других. Несколько раз был ранен в ногу, в руку, в шею (возле сонной 

артерии). Был контужен. После Победы был оставлен на службе в 

Польше для организации послевоенной жизни. Вернулся домой 

только осенью 1946 года уже инвалидом.  

«Отполыхало зарево войны! После Андрею Самойловичу 
предстояло сменить оружие войны на орудие труда. В мирные годы 
трудился в колхозе, построил большой красивый дом, был любящим 
мужем, замечательным отцом!». С восхищением и гордостью 

вспоминает Мария Викторовна о своём деде. 

Могила Чипига Андрея Самойловича находится в селе Верхний 

Ададым, Назаровский район, Красноярский край. 
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Шевелев Иван Яковлевич, родился 22 июня 1921 года, посёлок 

Горс (посёлок Гарь), Парбигский район, 

Томская область.  

Призван на фронт 10 сентября 1939 

года Парбигским РВК, Новосибирская 

области.  

Служил в 254-ой стрелковой 

дивизии. В 68-ом гвардейском 

стрелковом полку 23-ой гвардейской 

стрелковой дивизии 4-ый отдельный 

стрелковый батальон. Имел воинское 

звание красноармеец, старшина, 

гвардии старшина.  

Иван Яковлевич 31 марта 1944 года 

в момент неоднократных ожесточённых контратак противника на 

поле боя проявил себя исключительно храбрым и мужественным 

бойцом. Не ожидая приказа, под сильным огнём противника вынес с 

поля боя 16 раненых солдат с их личным оружием, оказывая им 

первую помощь. За это Иван Яковлевич был награждён орденом 

«Красной звезды». 

15 июля 1946 года уволен в запас. 

После службы жил в городе Назарово, 

Красноярского края. 

Награждён орденом Славы II 

степени, I степени, медалью Жукова, 

медаль «За отвагу». 

Умер Иван Яковлевич 17 октября 

1997 года. Захоронен в городе 

Назарово, Красноярский край.  

  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id2905/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id2905/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14491/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14491/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14491/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60004146/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60004146/?static_hash=9a09fe3e98a823e75f20a835635c2123v4
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Шишикин Григорий Фёдорович, родился 2 января 1924 года, 

село Бараит. Новоселовский район, 

Красноярский край,  

В 7 лет Григорий пошёл в школу, но 

ему не удалось её закончить. В 

дальнейшем помогал своему отцу катать 

валенки (его отец был пимокатом). В 

1938 году его отец Фёдор Петрович 

попал в ссылку. На тот момент Григорию 

было 15 лет, он устроился на шахту 

«Хакас Золото», работал откатчиком. 

Работая в шахте, окончил курсы 

техминимума, был переведён на 

должность электромонтёра. 

В 1942 году был призван в ряды 

Красной Армии. По распределению 

попал в 35-ый, 138-ую артиллерийскую дивизию на Тихоокеанском 

флоте. На флоте служил на эсминцах в должности командира 

отделения трюмных электриков.  

В августе 1945 года, после объявления СССР войны Японии, 

добровольно записался в морской десант. Участвовал в боях с 

Японией в Северной Корее. Во время десанта спас солдата, который 

при высадке начал тонуть. Был отмечен почётной грамотой от 

командующего Тихоокеанским флотом «За умелые боевые действия 

при высадке десанта». Во время войны вступил в ряды ВКП (Б) и до 

конца жизни оставался убеждённым коммунистом. После окончания 

войны с Японией был награждён медалью «За Победу над Японией» 

и Орденом отечественной войны II степени. До 1947 года продолжал 

службу на Тихоокеанском флоте, острове Итуруп. Окончил службу 

краснофлотец в звании старшины. 

В 1947 году вернулся в Назаровский район, село Ельник, где 

проживали его родители. В 1948 году женился на Авдониной Марии 
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Куприяновне. В браке родилось 3 дочери и сын, которые проживают 

в городе Назарово, трепетно хранят память про своего отца. 

С 1948 по 1989 года работал в узле связи Назаровского района, 

в должности электромеханика. Таким образом, его трудовой стаж 

составил 51 год. До конца жизни проживал в селе Ельник 

Назаровского района. В 1994 году отметил 70-летие,  

Могила Шишикина Григория Фёдоровича (1924-1994 гг.), 

находится на кладбище села Ельник, Назаровский район, 

Красноярский край. 

Шляпников Яков Петрович, родился 3 октября 1924 года, 

деревня Теряево, Гаврилово-Посадский 

район, Ивановская область. 

Призван в августе 1942 года Юрьев-

Польским РВК Владимирской области. 

Войну начал под Москвой на 

дальних подступах - Западный фронт, 

затем 1-й Белорусский фронт с 1943 

года по  май 1945 г. 314-ый Гвардейский 

зенитно-артиллерийский полк 23-ий 

Гвардейской стрелковой дивизии. 

Участвовал в штурме Берлина. 

Сам про себя пишет, что был 

артиллерийским разведчиком. Согласно 

информации архива Министерства 

обороны СССР, значился за 1944-1945 года в книге учёта рядового 

и сержантского состава: «развед. наблюдатель ВУП, ефрейтор..., 
был ранен и выбыл в госпиталь по приказу №024 от 16.02.1945» (МКУ 

«Архив г. Назарово». Ф.Р-181. Оп.1 Д.186. Л.4). 
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В книге Красноярского края «Никто не забыт...», том 6, 2004 г., 

л.411 Шляпников Яков Петрович значится как гвардии ефрейтор, 

старший разведчик. Имел 15 наград, среди них медаль «За отвагу» 

27 июля 1944 года, подвиг ефрейтора, разведчика-наблюдателя 

описан (ЦАМО, шкаф 99, ящик 4). 

 

С 1944 года - член КПСС. Закончил службу в Армии в 1947 году. 

В 1949 году поступил, а в 1953 году окончил четырёхгодичные 

государственные центральные курсы заочного обучения 

иностранным языкам по отделению немецкого языка в Москве. 

Работал учителем иностранного языка в средней школе №5 

города Назарово. 

С 1983 года находился на пенсии. Всю жизнь посвятил изучению 

иностранных языков, страноведению. С 1992 года начал писать 

стихи и песни, за два года написал более 300 стихотворений. 

 

И настала победы весна. 

 

Мы со школы в шинели оделись, 
И стал школьник вчерашний - солдат, 
А зимою мы порохом грелись, 
Не снимали с груди автомат. 
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От бомбежек в окопах скрывались, 
Под Москвой замерзали в снегу, 
А под Курском под танки бросались, 
И с боями пошли мы к Днепру. 
 

За военные годы тревожные 
Очень много пришлось испытать, 
Не забыть нам те ночи бессонные 
И от боя до боя мужать. 
 

Мы зимою и летом сражались, 
Попадали порой в медсанбат, 
Снова в часть мы свою возвращались, 
Где встречал нас уж новый комбат. 
 

Победить мы фашистов поклялись, 
И настала победы весна, 
Позади уже реки остались: 
Висла, Одер и Буг, и Десна. 
 

А войну в сорок пятом закончили, 
Было время великих надежд. 
И на Эльбе союзников встретили, 
Пала Прага, Берлин, Будапешт. 
 

На Рейхстаге тогда расписались, 
Стал сержантом бывалый солдат. 
Очень редко в местах тех встречались, 
Где друзья боевые лежат. 

 

Позже проживал в деревне Линево Шарыповского района. Умер 

17 марта 2007 года.  
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Штанников Сергей Кузьмич, родился 14 октября 1913 года,  

поселок Городищи, Покровский район, 

Владимирская область.  

Призвался в ряды Красной армии в 1940 

году Красноярским ГВК.  

Служил в 105-ом запасном стрелковом 

полку, 43-ей запасной стрелковой бригаде. 

Воинское звание - младший лейтенант.  

Награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.», приказ подразделения №: 2 

Абанский РВК Восточно-Сибирского 

Военного Округа. 

Входил в начальствующий состав 

маршевых лыжных батальонов 105-го запасного лыжного полка, 

отправленного в действующую армию.  

Сергей Кузьмич закончил 

исторический факультет Московского 

института. В разные годы работал 

заместителем директора, директором 

Абанской, Березовской, Крутоярской 

школ. В 1975 году переехал в город 

Назарово и стал преподавать историю в 

Назаровском среднем специальном 

профессиональном училище №4.  

Его уроки были интересны как по 

содержанию, так и по форме, и методике 

их проведения. Много занимался 

внеклассной работой. Сергей Кузьмич не 

только учитель по образованию, но и по 
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призванию. Учитель от Бога, так вспоминают его выпускники и 

коллеги. 

Умер 13 сентября 1991 года. Захоронен в городе Назарово, 

Красноярский край. 

Шуравин Георгий Ефимович, родился 

23 апреля 1924 года, село Змеиногорка, 

Новосибирская область.  

Окончил 10 классов. 13 августа 1942 

года был призван в ряды Красной армии 

Ширинским РВК. По Распределению попал 

в 407-ой стрелковый полк 108-ой 

стрелковой дивизии. В дальнейшем 

воевал в составе 125-го стрелкового 

полка 378-ой стрелковой дивизии на 

Западном фронте. Был на Брянском, 2-м 

Прибалтийских фронтах. Участвовал в 

битве на Курской дуге. 

В годы Великой Отечественной 

войны проявил себя как истинный патриот 

своей страны. За боевые подвиги был награждён орденом Красной 

звезды и орденом Отечественной войны I степени.  
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Неоднократно был ранен в бою. В 1945 году получил очередное 

ранение и Победу встретил в военном госпитале. Вернулся с фронта 

17 июня 1945 года в звании лейтенанта.  

После войны приехал в Назарово, где работал преподавателем 

труда в средней общеобразовательной школе №6. 

Юферов Гавриил Григорьевич, родился 9 апреля 1919 года, 

село Усть-Яруль, Ирбейский район, 

Красноярский край.  

После окончания Томского 

артиллерийского училища, в декабре 

1941 года был призван Боградским РВК 

Красноярского края.  

Всю войну прошёл в одном и том же 

артиллерийском полку 13-ой 

гвардейской стрелковой дивизии в 

звании гвардии старший лейтенант. Был 

участником военных действий в 

Мелитопольской операции (по прорыву 

на реке Молочная) с 26 сентября 1943 

года по 4 ноября 1943 года. В феврале 
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1944 года был участником Никопольско-Криворожской 

наступательной операции (операции 2-го удара). 

 

Командиром огневого взвода сражался 

под Сталинградом, на Южном и 4-м 

Украинском фронтах. Командуя взводом 

разведки, он участвовал в освобождении 

Крыма и под Одессой, на 1-ом Прибалтийском 

фронте воевал командиром батареи, 

штурмовал Кенигсберг, где и закончил войну. 

На фронте был два раза ранен и тяжело контужен. 
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Награждён орденами Красной 

Звезды за подвиг, совершенный в период 

с 28 февраля 1944 года по 20 марта 1944 

года (приказ: №: 1/н от 23.03.1944), 

орденом Отечественной войны I 

(документ № 86 от 06.04.1985) и II степени 

за подвиг, совершенный 16 апреля 1945 

года (документ №: 45 от 23.04.1945), 

медалями «За отвагу» за подвиг, 

совершенный в период с 8 апреля 1944 

года по 12 апреля 1944 года (документ № 

3/н от 23.04.1944), «За оборону 

Сталинграда» (Президиумом ВС СССР от 

02.12.1942), «За взятие Кенигсберга» 

(Президиумом ВС СССР от 09.06.1945), «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(Президиумом ВС СССР от 09.05.1945). 
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В 1947 году старший лейтенант Юферов уволился в запас. 

Заочно окончил Абаканский пединститут, работал в школах Хакасии. 

Гавриил Григорьевич был директором средней школы №1 и 

средней школы №8 города Назарово с 1960 по 1966 годы. С 1962 года 

был членом исполнительного комитета Назаровского городского 

Совета депутатов трудящихся.  

С 1969 года жил и работал в Красноярске. Похоронен Гавриил 

Григорьевич на кладбище в городе Красноярске. 

Янов Дмитрий Мамонтович, родился в 1926 году, село 

Медведск, Назаровский район, Красноярский край. 

Призван на службу октябрь 1944 Тюхтетским РВК. Проходил 

службу в 297-ом стрелковом полку, 16-ой стрелковой дивизии, 25-й 

армии, 1-й Дальневосточный фронт. Рядовой, пехотинец.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Вернулся с фронта в 1951 году. Вместе со своими ровесниками 

Дмитрий Янов оказался на Дальнем Востоке в составе 297-го 

стрелкового полка 16-ой дивизии 25-й 

армии. На войне пехотинцам 

доставалось больше всех: приходилось и 

грязь по дорогам месить, и пыль глотать 

в пустыне Гоби. Победу добывали ценой 

чудовищных жертв, страданий и 

трудностей. В течении шести с 

половиной лет не снимал шинели 

рядовой Янов. В первом сражении 

участвовал в районе Муялино. День 

Победы над Японией встретил в городе 

Мудодъзяне. Участие Дмитрия 

Мамонтовича отмечено рядом орденов и 

медалей. 
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Демобилизовался в 1951 году, не имея гражданской 

специальности, только и умел, что стрелять и окопы рыть. Но надо 

было с чего -то начинать мирную жизнь. Дмитрий Мамонтович 

приехал в Назарово, устроился слесарем на Энергопоезд, который 

располагался на ул. Труда. Встретилась на его пути девушка 

Прасковья, ставшая его любовью на всю оставшуюся жизнь. 

Рождение сына Михаила ещё больше сблизило молодую чету. После 

работы Дмитрий Мамонтович спешил к семье. Правда, иной раз 

приходилось задерживаться чуть ли не до утра, выполняя срочные 

задания начальника УС Назаровской ГРЭС. За работой, заботами 

хлопотами незаметно шли годы.  

Могила Янова Дмитрия Мамонтовича находится в городе 

Назарово, Красноярский край. 
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Советские награды Великой Отечественной войны:                     

Ордена и Медали 

 

В период военных действий с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года в систему награждения военнослужащих Красной Армии за их 

подвиги входило 33 ордена и медали Великой Отечественной войны, 

из них 12 орденов и 21 медаль. Большинство из этих наград 

появилось уже в военное время. 

В начальный период войны солдаты и офицеры награждались 

тремя орденами и тремя медалями. Эти награды появились в 

Советском Союзе, начиная с Гражданской войны и в последующие 

годы. Отражена история появления наград в хронологическом 

порядке за период военных действий Великой Отечественной 

войны. 

  

Орден Ленина был высшим орденом 

Великой Отечественной войны. В начальный 

период войны он изготавливался без 

орденской колодки. А с 19 июня 1943 года он 

уже выпускался с пятиугольной орденской 

колодкой. При этом старые награды подлежали 

замене на ордена нового образца. Правда, 

большинство их них заменялось уже после 

окончания Великой Отечественной войны. 

Материалами, которые являлись основой 

награды, были золото и платина. Из платины 

делался барельеф с профилем Ленина. 
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Орден Красного Знамени был первым 

советским орденом, появившимся ещё в 

Гражданскую войну в 1918 году. В тот период он 

являлся высшей наградой СССР вплоть до 

учреждения ордена Ленина. Он изготавливался 

из серебра и был единственным советским 

орденом, на аверсе которого указывалось 

число, означавшее, в который раз по счёту его 

получал награждаемый. Щиток с цифрой 

размещался на венке под лентой. 

 

Орден Красной Звезды был учреждён 6 

апреля 1930 года. Он крепился к одежде с 

помощью нарезного штифта и гайки и 

изготавливался из серебра. Пятиконечная 

звезда покрывалась эмалью красного цвета. Во 

время войны вручалось две его разновидности, 

изготавливавшиеся на Московском Монетном 

дворе и Ленинградском Монетном дворе (за № 

24417 - 28750) после эвакуации последнего в 

Краснокамск. Внешне разновидности ордена 

отличались изображениями фигур 

красноармейца, а технологически способом 

крепления медальона. На эвакуированном 

монетном дворе медальон крепился с помощью 

трёх заклёпок, что можно было видеть на 

реверсе награды, а на ордене другого 

монетного двора медальон крепился пайкой. 
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Медаль «Золотая Звезда» вручалась как 

знак отличия звания Героя Советского Союза. 

Само звание было учреждено 16 апреля 1934 

года, а медаль - 1 августа 1939 года. При 

присвоении первого звания Героя Советского 

Союза награждение производилось орденом 

Ленина и медалью «Золотая Звезда». Во второй 

раз и последующие присвоения звания орден 

Ленина уже не вручался, вручалась только 

медаль. Медаль выпускалась из золота 950 

пробы. Первоначально на аверсе медали 

предполагалась надпись «Герой СС». Однако 

уже 16 октября 1939 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР были внесены 

изменения, и надпись разместили на реверсе и 

заменили на «Герой СССР», из-за ассоциаций с 

нацистской гвардией СС. Так что ни одной 

медали с сомнительной надписью вручено не 

было.  

 

Медаль «За отвагу» вручалась за личное 

мужество, проявленное в бою. Медалью 

награждались в том числе бойцы штрафных 

подразделений. До 19 июня 1943 года она 

выпускалась на прямоугольной колодке со 

штифтом и гайкой, а после 19 июня на 

стандартной пятиугольной. Медаль была 

сделана из серебра 925 пробы. На аверсе были 

нанесены упрощённое изображение 

пятибашенного танка Т-35 и истребителей И-

16. 
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Медаль «За боевые заслуги» была 

учреждена 17 октября 1938 года и вручалась за 

умелые действия в бою, которые 

способствовали решению поставленных перед 

воинским подразделением задач. Медаль 

изготавливалась из серебра 925 пробы. 

Сначала медаль изготавливалась с 

прямоугольной колодкой, обтянутой красной 

лентой, а с середины 1943 года со стандартной 

пятиугольной. Во время Великой 

Отечественной войны данной медалью 

награждались и гражданские лица, например, 

за тушение зажигательных бомб, которые 

вермахт сбрасывал на наши промышленные 

объекты и города. 

 

Ордена и медали Великой Отечественной войны — награды 1942 

года. 

 

В 1942 году были учреждены четыре ордена и четыре медали. 

Орден Отечественной войны был первой 

боевой наградой, появившейся во время войны 

с нацистской Германией. И это был первый 

орден, имевший разделение на степени - I и II. 

Орден II степени изготавливался из серебра и 

покрывался эмалью, а у ордена I степени 

звезда, покрытая красной эмалью, 

изготавливалась из серебра, лучистая звезда с 

винтовкой и шашкой — из золота 583 пробы, 

серп и молот также были сделаны из золота. До 

июня 1943 года орден Отечественной войны 

изготавливался с прямоугольной колодкой, а 

позднее выпускался без колодки со штифтом. 
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В 1942 году в системе наград появились ещё три 

полководческих ордена, самый старший из них орден Суворова, 

далее орден Кутузова, и младший орден Александра Невского. Все 

они предназначались для награждения командного состава Красной 

Армии за умелое руководство и успешные действия руководимых 

подразделений. 

 

Орден Александра Невского изначально 

предназначался для командиров воинских 

частей от взвода до полка. Поскольку не 

сохранилось прижизненных изображений князя, 

на аверсе был размещён портрет актёра 

Николая Черкасова, исполнившего роль 

Александра Невского в одноимённом фильме. 

Орден был сделан из серебра. 

 

Орден Кутузова имел I и II степени, а в 1943 

году ранг ордена был расширен ещё и III-ей. По 

статуту полководческих орденов, такие 

награды вручались не в порядке награждения 

от ордена более низкой степени к более 

высокой, а в соответствии с командирскими 

должностями. Третью степень ордена получали 

командиры от роты до полка. Вторую - 

командиры корпусов, дивизий и бригад, а 

первую - командующие армиями и фронтами. 

Ордена I степени выпускались из золота, а 

младших — из серебра. 

 

Орден Суворова изначально имел три 

степени. Принципы награждения им были такие 
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же, как и у ордена Кутузова. При этом орден 

Суворова считался старшим орденом. Иногда 

командир подразделения за успешную 

операцию получал орден Суворова, а его 

заместитель или начальник штаба — орден 

Кутузова такой же степени. Орден Суворова 

третьей степени изготавливался из серебра, 

второй — из золота, а первой — из платины. 

 

22 декабря 1942 года были учреждены медали «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За 

оборону Севастополя».  

 

Этими медалями награждались военнослужащие и гражданские 

лица, принимавшие участие в обороне данных городов, 

соответственно. Медали были изготовлены из латуни и носились на 

пятиугольной колодке. Медаль «За оборону Ленинграда» 

упоминается в статуте иностранной награды. Граждане Израиля, 

награждённые медалью «За оборону Ленинграда», имеют право 

награждения израильской медалью «Борец с нацизмом». 
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Ордена и медали Великой Отечественной войны — награды 

1943 года. 

 

В 1943 году появились новые три ордена и медаль. 

 

Орден Богдана Хмельницкого появился 10 

октября 1943 года по предложению Никиты 

Сергеевича Хрущёва, бывшего в то время 

членом Военного совета 1-го Украинского 

фронта. Этот полководческий орден имел три 

степени и вручался за те же заслуги, что и 

ордена Суворова и Кутузова, т.е. за умело 

организованные войсковые операции и 

успешные действия вверенных подразделений. 

Отличие было в том, что данным орденом 

награждались не только командиры Красной 

Армии, но и командиры партизанских отрядов 

и подразделений. Орденом Богдана 

Хмельницкого III степени мог награждаться и 

рядовой состав, если его действия 

способствовали успеху подразделения в целом. 

Это был единственный советский орден, 

надпись на котором была сделана не на 

русском, а на украинском языке. Орден I 

степени делался целиком из золота. У II степени 

ордена из золота был только центральный круг, 

а звезда - из серебра, орден III степени был 

выполнен из серебра целиком. 
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Орден Славы был учреждён 8 ноября 1943 

года, им ел три степени. Он вручался за личную 

храбрость рядовому и сержантскому составу, в 

авиации ордена Славы вручались также 

младшим лейтенантам. Награждение, как 

правило, производилось последовательно: 

сначала третьей, затем второй и потом первой 

степенью. Орден Славы I степени был выполнен 

из золота 950 пробы. Орден Славы II степени — 

из серебра, но круг с изображением Кремля был 

позолочен. Орден Славы III степени 

изготавливался из серебра. 

 

Орден «Победа» - высший военный орден, 

появился одновременно с орденом Славы в 

1943 году. К награждению им представляли 

особо отличившихся полководцев. Всего 

кавалеров ордена по итогам войны было 15 

человек, из них 5 иностранцев. Материалы из 

которых выполнен орден — платина, золото, 

серебро, пять искусственных рубинов весом по 

5 карат, 174 мелких бриллианта. Всего было 

изготовлено 22 ордена, некоторые из них не 

вручались. 
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Медаль «Партизану Отечественной войны» 

была учреждена 2 февраля 1943 года и имела 

две степени. Медаль первой степени 

выпускалась из серебра, второй степени — из 

латуни. Медалью награждались не только 

советские партизаны, но и иностранные 

граждане, антифашисты, воевавшие в 

советских партизанских отрядах. Самое 

масштабное награждение медалью во время 

Великой Отечественной войны было 

произведено за партизанскую операцию 

"Концерт" в сентябре - ноябре 1943 года. Эта 

операция предваряла наступление советских 

войск. Она проводилась 193-мя партизанскими 

отрядами из ста двадцати тысяч человек и 

заключалась в масштабном подрыве 

железнодорожных путей, железнодорожных 

мостов и эшелонов в области около 900 

километров по фронту и свыше 400 километров 

в глубину от линии фронта. 

Ордена и медали Великой Отечественной войны — награды 

1944 года. 

В 1944 году было принято к награждению два ордена и пять 

медалей. 

З марта 1944 года, впервые за всю войну, было учреждено два 

ордена специально для награждения офицеров Военно-морского 

флота: Орден Нахимова и Орден Ушакова. 
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Орден Нахимова соответствовал 

полководческому ордену Кутузова, имел две 

степени и вручался за руководство успешными 

операциями флота или экипажей кораблей и 

соединений. Орден Нахимова II степени 

изготавливался из серебра. Орден Нахимова I 

степени состоял из серебряной и золотой 

звёзд, золотых медальона и профиля Нахимова, 

пяти рубинов в лучах серебряной звезды. 

 

Орден Ушакова полностью соответствовал 

полководческому ордену Суворова и, в отличие 

от ордена Нахимова, вручался за успешные 

активные операции на море, в результате 

которых победа была одержана над численно 

превосходящим врагом. Орден второй степени 

исполнялся из серебра и золота, первой 

степени — серебра, золота и платины. 

 

Для награждения рядового, сержантского 

и мичманского состава с 3 марта 1944 года были 

предназначены новые медали: Нахимова и 

Ушакова. Этими медалями награждались 

служащие Военно-Морского флота и морских 

пограничных частей. 

 

Медаль Нахимова вручалась за действия, 

которые способствовали успешному решению 

боевых задач, поставленных воинским частям и 

кораблям. Медаль изготавливалась из бронзы. 
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Медаль Ушакова вручалась за личное 

мужество и изготавливалась из серебра 925 

пробы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая 1944 года были учреждены: медаль «За оборону Москвы» и 

медаль «За оборону Кавказа», а 5 декабря того же года медаль «За 

оборону Советского Заполярья». Вручение производилось 

военнослужащим и гражданским лицам, принимавшим участие в 

обороне соответствующих территорий. Периодом обороны 

Советского Заполярья считался период с 22 июня 1941 года по 

ноябрь 1944 года. Все медали были выполнены из латуни. 
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Медали Великой Отечественной войны —  

награды 1945 года. 

 

И, наконец, в 1945 году, последнем году Великой 

Отечественной войны, в систему наград вошли восемь медалей. 
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Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

была учреждена 9 мая 1945 года. Ею 

награждались военнослужащие и 

вольнонаёмные лица, служившие в армии или 

обеспечивавшие своей работой в военных 

округах победу. Медалью было награждено 

около 15 миллионов человек, включая 

иностранных военнослужащих. Данная медаль 

была латунной. 

 

 

 

Двумя разными указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 июня 1945 года были учреждены последние семь медалей 

Великой Отечественной войны. Одним указом учреждались медали 

за освобождение европейских столиц: медаль «За освобождение 

Варшавы», медаль «За освобождение Праги», медаль «За 

освобождение Белграда». 
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Другим указом были учреждены медали за взятие городов 

противника: медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие 

Кёнигсберга», медаль «За взятие Вены», медаль «За взятие Берлина». 

 

Медаль «За взятие Кёнигсберга» была единственной, которая 

вручалась не за взятие или освобождение столицы. Все медали 

изготавливались из латуни. 
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Фотогалерея «День Победы» 
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 Уважаемые читатели!  

 Предисловие   

 Назаровский район в период Великой  

Отечественной войны   

 Назаровские учителя - защитники Родины   

 Герои Великой Отечественной войны  

г. Назарово и Назаровского района:   

 Абрамов Константин Кирикович  

 Борисенко Григорий Яковлевич  

 Голубев Георгий Гордеевич   

 Гусаров Григорий Андреевич  

 Донских Александр Иванович  

 Козаченко Алексей Константинович  

 Мурашов Павел Романович  

 Сухих Николай Алексеевич  

 Участники Великой Отечественной войны:  

1.  Агапов Тимофей Миронович  

2.  Агаркова Клавдия Андреевна  

3.  Ампилогов Алексей Иванович  

4.  Ампилогов Иван Константинович  

5.  Андронов Николай Васильевич   

6.  Атрашкевич (Гальянова) Екатерина Минаевна   

7.  Баскаков Георгий Григорьевич   

8.  Богданов Василий Митрофанович  

9.  Борисов Андрей Семёнович  

10.  Боярко Фёдор Данилович   

11.  Вакарев Александр Михайлович   
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12.  Васильченко Пётр Семёнович   

13.  Волков Василий Акиндинович   

14.  Воркуль Николай Степанович   

15.  Гайлиш Виктор Семёнович   

16.  Гальянов Иван Семёнович   

17.  Глазунов Александр Петрович   

18.  Гнездилов Филипп Васильевич   

19.  Голубь Василий Петрович   

20.  Гончаров Николай Титович   

21.  Горбунов Сергей Яковлевич   

22.  Гордиенко Даниил Николаевич   

23.  Горев Виктор Александрович   

24.  Деревянных Георгий Семёнович   

25.  Дерид Прокопий Яковлевич   

26.  Дивинец Семён Иванович   

27.  Долгалёва Анна Фёдоровна   

28.  Дранишников Георгий Валентинович   

29.  Ефремова Евгения Владимировна   

30.  Журавлев Георгий Александрович   

31.  Задеря Анна Трофимовна   

32.  Задеря Антон Герасимович   

33.  Зарубкин Пётр Васильевич   

34.  Зырянов Павел Евгеньевич   

35.  Иванов Анатолий Афанасьевич   

36.  Ильюк Мария Сергеевна   

37.  Ильюк Михаил Максимович    

38.  Ильяненко Родион Тихонович  

39.  Истомин Михаил Иванович  

40.  Каймасов Иван Егорович  

41.  Кардашова Евдокия Андреевна  

42.  Киреев Василий Матвеевич  
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43.  Киселев Владимир Митрофанович  

44.  Клюев Андрей Егорович  

45.  Козяков Александр Николаевич  

46.  Колдышев Борис Петрович  

47.  Колосова Нина Михайловна  

48.  Кошкин Александр Иванович   

49.  Кривошей Пётр Иванович   

50.  Круглов Дмитрий Яковлевич  

51.  Крупенников Николай Евстафьевич  

52.  Кураш Григорий Петрович  

53.  Лапшов Дмитрий Филиппович  

54.  Лопошниченко Георгий Тимофеевич  

55.  Лосенков Иван Наумович   

56.  Лосенков Никифор Наумович   

57.  Лукашевич Константин Архипович   

58.  Лукьянов Данил Иванович   

59.  Ляхова Лилия Максовна  

60.  Малахов Фёдор Васильевич  

61.  Маркидонов Владимир Ананьевич  

62.  Медведев Василий Александрович  

63.  Мишин Иван Васильевич   

64.  Морозов Дмитрий Степанович   

65.  Москалев Архип Ильич   

66.  Мотовилова Раиса Лаврентьева  

67.  Мусихин Александр Петрович  

68.  Надыбин Сергей Ефимович   

69.  Неровня Евгений Иванович   

70.  Никитчик Фёдор Терентьевич   

71.  Омелик Николай Константинович   

72.  Патюков Василий Васильевич   

73.  Пупышев Дмитрий Никифорович  
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74.  Пупышев Сергей Никифорович  

75.  Рещенко Иван Ильич  

76.  Русанов Василий Романович  

77.  Рыжков Михаил Иванович   

78.  Савельев Алексей Сергеевич  

79.  Савельев Николай Александрович  

80.  Савин Пётр Иванович   

81.  Сажин Борис Алексеевич   

82.  Сазонов Иван Григорьевич   

83.  Сацук Иосиф Иосифович   

84.  Селиванов Вячеслав Иванович   

85.  Сковытин Максим Артемьевич   

86.  Сковытин Степан Артемьевич   

87.  Соломин Александр Андреевич   

88.  Субботин Александр Михайлович   

89.  Сухоплюев Валентин Евстафьевич   

90.  Сучков Пётр Иванович  

91.  Телешун Константин Григорьевич  

92.  Тепляшин Иван Ильич  

93.  Тюленев Василий Ефимович  

94.  Тюленев Ефим Иванович  

95.  Усков Георгий Никифорович   

96.  Фарафонтов Гавриил Константинович   

97.  Фёдоров Василий Павлович   

98.  Фомин Георгий Степанович   

99.  Фомичёв Николай Семёнович   

100.  Хомутовский Александр Алексеевич  

101.  Хренков Михаил Пантелеевич  

102.  Царёв Леонид Павлович  

103.  Чипига Андрей Самойлович   

104.  Шевелев Иван Яковлевич   
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105.  Шишикин Григорий Федорович  

106.  Шляпников Яков Петрович  

107.  Штанников Сергей Кузьмич  

108.  Шуравин Георгий Ефимович  

109.  Юферов Гавриил Григорьевич  

110.  Янов Дмитрий Мамонтович   

 Советские награды Великой Отечественной войны: 

Ордена и Медали  

 Фотогалерея «День Победы»   

 

 

 

 


