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История образования села Вершино-Рыбного
и первые его жители

 В 1734 году образовалось новое селение, одна из ям-
щицких станций Московского тракта. Располагалось оно на 
речке, которая изобиловала рыбой. Реку так и назвали – Рыб-
ная, а селение получило название – Рыбинское. В первые годы 
селение заселялось служилыми людьми из Тобольской губер-
нии, в обязанности которых входило строительство и охрана 
поселений. Затем в Рыбинское стали привозить ссыльных и 
крепостных крестьян из других губерний. 
 Постепенно шло заселение и освоение земель по речке 
Рыбной в верховье. Образовалась деревня Верхне-Рыбинская 
(Стойба), бывшее казачье поселение. В 1885 году в несколь-
ких километрах от места, где берет свое начало речка Рыбная, 
образовалась деревня Вершино-Рыбинская. Сначала это был 
хутор, где проживало несколько семей. Во всех церковных до-
кументах написание названий деревень таково: деревня Верх-
нерыбинская, деревня ВЕРШИНОРЫБИНСКАЯ (слитно и от-
дельно). Другого названия у д. Вершино-Рыбинской не было. 
 В представленной таблице, в 3 графе указан год образо-
вания населенных пунктов (ГАКК, Ф. 31 Оп. 1 Д. 294)
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 Переселенческий участок Вершино-Рыбинский образо-
ван в 1895 году из казенно свободных земель. Количество удоб-
ной земли 7528 десятин, 1240 сажен, неудобной 1127 десятин и 
рассчитан на заселение 493 души мужского пола. Расположен 
участок в верховье речки Рыбной в южной части Рыбинской 
волости. Расстояние от Красноярска 208 верст, от Рыбинского 
волостного правления и почтовой станции – 62, от железнодо-
рожной станции (с. Троицко-Заозерное) – 84, от с. Перовское 
(церковь и школа) – 32, от ближайшего населенного пункта - 
деревни  Верхне-Рыбинская  – 26 верст. По смежности: на вос-
токе – вновь образованные участки Конокский и Алдаракский, 
на юге и севере таежное пространство, на западе – участок но-
вого поселка Солонечная Тала. Участок Вершино-Рыбинский 
имеет продолговатую форму с юга на север 12 верст и 10 верст 
с востока на запад. Преобладающие угодья на участке: чистая 
степь и степь с редким лесом. Сенокосные: по долинам ручьев 
и логам. Строевой лес расположен в южной части участка (ли-
ственница и сосна). Участок орошается речкою Рыбной и впа-
дающими в нее ручьями. «Речка Рыбная никогда не промерза-
ет, имеет воду хорошего качества, течение тихое». (Описание 
переселенческих и запасных участков, образованных 1-й Ени-
сейской межевой партией. Канский округ, 1894-96 год). Про 
рыбу в речке Рыбная ничего не сказано. Большая вероятность 
того, что рыбы на данном участке не было. В описании других 
участков указано, например: на участке Каменном речка Рыб-
ная 15 сажень (32 метра) шириной и изобилует рыбою. 
 По «Правилам о порядке производства работ по рас-
планированию мест для новых поселений в переселенческих 
участках» улицы и переулки должны быть прямыми. Шири-
на улиц  20-30 сажень (43-65 метров), переулки и проезды не 
менее 6 сажень (13 метров). Отводилось место для постройки 
церкви и школы. Обязательно в середине селения и самое луч-
шее. Постройки от церкви должны располагаться не менее 20 
сажен (43 метра) со всех сторон. Отводилась земля и для де-
ревенского кладбища на расстоянии от крайнего квартала не 
менее 250 сажень (540 метров).
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 В 1890 г. казенные земли отводились на основании за-
коноположения 13 июля 1889 г. только тем лицам, которые 
имели надлежащие разрешения на переселение в Сибирь. Эти 
лица получали земельные участки в постоянное пользование 
по актам. К наделу землею и обложению оброчной податью за 
землю принимались все наличные души мужского пола. На ка-
ждую полагалось по 15 удобных десятин с начислением оброч-
ной платы по 2 рубля 71 коп. за душевой надел. 
 В деревне Вершино-Рыбинской, еще до образования 
переселенческого участка, «оседали» крестьяне, которые были 
причислены Енисейской Казенной Палатой к деревне Верхне-
Рыбинской (Верхнерыбинская) и к Солонечно Талой. 
 Список № 1 – первых переселенцев, причисленных (не 
поселившихся, а именно причисленных) на Вершино-Рыбин-
ский переселенческий участок – был составлен в 1895 году и в 
него вошли семьи: Химиченко Абрам, Шипицин Максим, Чу-
риков Василий, Петровский Леонтий, Богатырев Степан, Се-
мешев Роман.

 Первым крестьянином-переселенцем (по списку № 1), 
причисленным на участок, был Химиченко Абрам Васильевич, 
который прибыл из Полтавской губернии, Прилукского уезда, 
Рудовской волости и села. Первоначально он был причислен за 
№11439 Енисейской Казенной Палатой в деревню Семеновка 
на Верхне-Уярском участке. Химиченко купил дом пятистен-
ный, амбар, баню, гумно и обзавелся 4 десятинами пашни в 
деревне Вершино-Рыбинской. В 1895 году он обращается с 
прошением в Казенную палату о причисление его на Верши-
но-Рыбинский участок. А уже в 1899 году он опять обращает-
ся с прошением о причислении в деревню Семеновку, обви-
няя Канского переселенческого чиновника Хатунцева, что тот 
причислил его с семейством на Вершино-Рыбинский участок 
против его воли и просит вернуть его в д. Семеновка. Так пер-
вый переселенец (по списку) прожил всего 4 года на данном 
участке. Его дочь Агриппина Абрамовна Химиченко вышла 
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замуж за Данилу Ивановича Заику в 1895 году и осталась в де-
ревне Вершино-Рыбинской. Кто-то еще из его сыновей остался 
на Вершино-Рыбинском участке. Фамилия Химиченко встре-
чается в документах за последующие годы.
 В 1896 году был составлен список домохозяев, посе-
лившихся на участке Вершино-Рыбинском. Он состоял из 46 
домохозяев. Это список ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ВЕР-
ШИНО-РЫБИНСКОЙ. За каждой фамилией стояла семья от 3 
до 20 домочадцев.
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 По этому списку первыми переселенцами, прибывши-
ми в Сибирь из Пермской, Полтавской, Тамбовской губерний 
Российской империи были: Лазарев Е. А., Нестеров М. А., Чу-
риков В. С. Борцов Л. Ф.
 Самовольно приехали с семействами Петр Сергеевич 
Борцов и Андрей Михайлович Любаев.

 6 февраля 1896 года на Вершино-Рыбинском пересе-
ленческом участке было образовано Сельское общество. На 
участке было 126 душ мужского пола.
 В разные годы старостами Сельского общества были: 
Гавриков (1900), Чуриков, писарь Миль (1901), Лукша (1902), 
Анищук (1903, зам. сельского старосты), Мышьяков (1905-
1906), Лаврешин (1908), Алешин (1909), Химиченко (1910), 
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Давыдкин (1911), Алешин (1912), Степаненко (1913), Хандогин 
(1915).

Печать Вершино-Рыбинского сельского старосты

 В 1897 году на участке проживало 178 мужчин и 158 
женщин. Семьи были большие. Поселенцы строили дома «пя-
тистенки». Такой дом можно было разделить, при необходимо-
сти, на две части. Получалось два дома.
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Чуриковы и Пустовые

 Крестьянин Спиридон Чуриков (58 лет), его жена Ели-
завета Ивановна и сын Василий 15 лет, 31 марта 1858 года, еще 
ранее 1851 году, ревизиями населения приписаны к деревне 
Верхнерыбинской.

 Василий Спиридонович Чуриков женился на Анне 
Ивановне (родилась примерно 1841 году, крестьянка, негра-
мотная). 24 декабря 1877 года в деревне Верхнерыбинской у 
них родился сын Ефим.
 Когда стали осваивать новые земли Василий Спири-
донович Чуриков с семейством – женой и сыном водворяет-
ся в деревню Вершино-Рыбинскую. Некоторое время Анна 
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Ивановна продолжает жить в деревне Верхне-Рыбинской, 
пока Василий Спиридонович строит дом.
 При причислении на казенные земли в первые три года 
переселенцы освобождались от поземельных сборов и не об-
лагались повинностями. А в последующие годы, если место 
приписки и проживания не совпадали, они платили дважды: 
по месту причисления и фактического проживания. Поэтому 
крестьяне-переселенцы сами были заинтересованы в правиль-
ности оформления документов. 
 При открытии переселенческого участка Вершино-Ры-
бинского, все, кто водворился на данном участке, но был при-
числен на другие участки, обратились с прошениями в Енисей-
скую Казенную Палату о причислении к данному участку. 
 Обратился с такой просьбой и Василий Спиридонович 
Чуриков. В его деле есть справка, составленная Перовским 
сельским старостой Федоровым, где указано, что в деревне 
Вершино-Рыбинской он (Чуриков) проживает с 1889 года и 
имеет самостоятельное хозяйство: занимается скотоводством 
и хлебопашеством, имеет дом. 
 Списком № 1 В. С. Чуриков был перечислен на пересе-
ленческий участок Вершино-Рыбинский.
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 Мой прапрадед крестьянин-собственник Пустовой 
(Пустовойт) Илья Алексеевич (52 года) с семейством (7 душ): 
женой Варварой Леонтьевной (45 лет) детьми: Спиридон (25 
лет, с женой Вассой Никифоровной (30 лет) и маленькой доч-
кой Ульяной), Улита (16 лет), Семен (14 лет), Анна (9 лет) и его 
односельчанин Миль Исаак Леонтьевич (40 лет) с семейством 
(6 душ): женой Дарьей (41 год), сын Семен (16 лет), дочь Мария 
(14 лет), дочь Акулина (11 лет) и племянником Григорием (25 
лет, жена Григория - Анастасия (24 года) - прибыли из Пол-
тавской губернии, Лохвицкого уезда, Вороньковской волости, 
д. Вороньки, Российской империи (ныне территория Украи-
ны) по переселенческим документам: Увольнительное свиде-
тельство от 8 марта 1894 г. за № 744 (Приговор схода крестьян 
об отчислении данных семей из сельского общества деревни 
Вороньки с поименным списком); Проходное свидетельство с 
описанием маршрута следования.
 Конечным пунктом переселения значилась Амурская 
область. В городе Омске чиновник особых поручений земского 
отдела Станкевич поменял путь дальнейшего следования и на-
правил на участок Солонечно-Талый. Переселенцы до участка 
не доехали и самоводворились в деревне Вершино-Рыбинской 
с августа 1894 года. Путь в Сибирь был длинным и сложным. 
Строительство железной дороги еще не было завершено. По 
пути следования у Исаака Леонтьевича умер сын Иван 12 лет и 
был захоронен подле дороги. А в молодой семье Спиридона – 
сына Ильи Алексеевича умерла маленькая дочка. Сибирские 
морозы сурово встретили переселенцев.
 27 марта 1898 года семьи Пустовойта и Миля были пе-
речислены на Вершино-Рыбинский участок по месту прожи-
вания.
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 Ефим Чуриков влюбился в Улиту Пустовую, дочь Ильи 
Алексеевича. Церковь не разрешила им венчаться по причи-
не молодости жениха. Ефиму не было 18 лет. Чуриковы обра-
щаются в Енисейскую Духовную Консисторию с прошением 
разрешить венчание причту Перовской церкви, так как до 
совершеннолетия не достает 2 месяца и 14 дней. Разрешение 
было получено и 6 ноября 1895 г. Ефим Васильевич Чуриков 
венчается в Перовской Иннокентьевской церкви с Улитой Иль-
иничной Пустовой. По записи в Метрической книге Успенской 
церкви села Мелехи (Полтавская губерния) Улита родилась 29 
июня 1879 г. (казачка). 
 Через два года выясняется, что священник Ермиль 
Карпов, который проводил обряд венчания, получил денеж-
ное вознаграждение от Василия Чурикова в размере 7 рублей 
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и «забыл»внести запись о браке в Метрическую книгу (плата 
за венчание в среднем составляла 7 рублей).
 Заводится «Дело о невнесении записей в Метрическую 
книгу о браке Ефима Чурикова». В деле представлен допрос 
всех участников события: семейства Чуриковых, семейства 
Пустовых, свидетеля Агапова Михаила Емельяновича, пса-
ломщика Владимира Тимофеевича Остроумова и священни-
ка Ермиля Карпова. Псаломщик сообщил, что ему запретили 
вносить запись в Метрическую книгу по причине того, что у 
Улиты не было документов. Документы семейства Пустовых 
находились у переселенческого чиновника. По указу Енисей-
ской Духовной Консистории запись в Метрической книге была 
восстановлена.

 У Ефима Васильевича Чурикова и Улиты Чуриковой-
Пустовой родились дети: Ананий (1897 г.), Терентий (1899 г., 
умер в 6 лет от скарлатины), Федосий (1901 г.), Иннокентий 
(1903 г.), Анна (1906 г.), Георгий (1908 г.), Василий, Дмитрий 



14

(1910 г.), Александр, Евдокия (1912 г.), Григорий (1914 г.) (имена 
тех, кого удалось найти по Метрическим книгам и записям мо-
его отца).
 Василий Спиридонович Чуриков умер 12 августа 1903 
года в возрасте 65 лет.
 Все Чуриковы в селе Вершино-Рыбном имеют одних пра-
родителей – Ефима и Улиту.

 Семен Ильич Пустовой (20 лет) 10 ноября 1902 года же-
нился на Евдокии Даниловне Коваленко (18 лет, сестра Ивана 
Коваленко). 
 Анна Ильинична Пустовая (16 лет 9 месяцев) вышла за-
муж за Степана Николаевича Волкова (19 лет) 10 ноября 1903 
года.
 Глава семейства – Пустовой Илья Алексеевич умер 16 
октября 1902 года от порока сердца.
 У Пустового Спиридона Ильича (моего прадеда) роди-
лись дочери: Прасковья (1896 год), Марья (1902 г.), Анна (22 
июля 1903 г.), Павлина (?), сын Павел (умер).
 У Семена Ильча Пустового детей не было. Так фамилия 
ПУСТОВЫЕ не получила продолжения.

Карасевы (Керасевы)

 В числе первых жителей переселенческого участка была 
и вдова отставного солдата из безземельных крестьян Наталья 
Герасимовна Керасева (Карасева, 54 года) с сыновьями Андре-
ем и Алексеем из Тамбовской губернии, Темниковского уезда, 
Черменской волости и села.
 Прибыли в Сибирь в 1895 году. В переселенческих до-
кументах возраст братьев не соответствовал реальному возра-
сту. На переселенческом участке им было выделено 30 десятин 
земли.



15

 5 ноября 1900 года 
зарегистрирован брак 
Андрея Игнатьевича Ка-
расева (20 лет) и Татьяны 
Николаевны Волковой 
(Волчковой, 17 лет). [Та-
тьяна - родная сестра 
Степана Николаевича 
Волкова, который же-
нился на Анне Ильинич-
не Пустовой в 1903 году].

 Брат Алексей Игнатьевич Карасев (19 лет), женился 26 
января 1902 года на Анне Георгиевне Чекмаревой (17 лет).

Коняшкины

 Коняшкины: 6 братьев и сестра прибыли в Сибирь из 
Тамбовской губернии 12 ноября 1894 года. Главой семейства по 
документам значился один из братьев - Тимофей Гаврилович 
(31 год). В состав семьи входили: его жена Анна Поликарпов-
на (60 лет, возможно, что родственница записана в качестве 
жены), брат Петр Гаврилович (23 года), брат Илья Гаврилович 
(25 лет), брат Борис Гаврилович (20 лет), брат Михаил Гаври-
лович (12 лет) и сестра Агриппина Гавриловна (17 лет). Спири-
дон Коняшкин (в документах записан как брат) остался в селе 
Рыбинское и никогда не проживал в деревне Вершино-Рыбин-
ской. 13 ноября 1899 года Стрелового гренадерского батальона 
стрелок Спиридон Кириллович (так записан) Коняшкин умер 
в возрасте 64 лет и погребен на кладбище села Рыбинского.
 13 января 1895 года Агриппина Гавриловна (18 лет) вен-
чается с Иваном Андреевичем Любаевым (20 лет).
 21 мая 1901 года Петр Гаврилович Коняшкин (30 лет) 
женится на девице Марии Сергеевне Тестовой (17 лет).
 27 января 1910 года Михаил Гаврилович Коняшкин 
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(27 лет) женится на крестьянке деревни Ново-Михайловской 
Анастасии Алексеевне Забылиной (32 года, второй брак).

 19 февраля 1911 года у них родился сын Тимофей, 
1 октября 1914 года – сын Михаил.
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 На фотографии: Михаил Гаврилович Коняшкин с же-
ной Анастасией Алексеевной, сыном Тимофеем с женой Еле-
ной Степановной (Габьева) и внуками Иваном и Лидой.
 Имя еще одной женщины на фотографии не удалось 
восстановить, возможно родственница Елены Габьевой.
 (Ефрейтор Тимофей Михайлович Коняшкин во время 
Великой Отечественной войны погиб в бою 11 июня 1944 года 
в Ленинградской области. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени).
 Семьи Хандогиных и Агаповых прибыли в Сибирь 
в 1898 году.
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 Привожу документы, которые опровергают версию, 
что данные семьи были первыми жителями села. Регистрация 
в Уяре 11 июля 1898 года.
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 Семья Крупкиных прибыла на Вершино-Рыбинский 
переселенческий участок 22 мая 1901 года.
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 Летом 1902 года, после заселения участка, было прове-
дено межевание земель. На сельском сходе Обществом кре-
стьян селения Вершино-Рыбинского от 3 июня 1902 года были 
выбраны доверенные для присутствия при межевых работах 
крестьяне: Емельян Иванович Агапов (Агапидов) и Никифор 
Дмитриков.

Документы:

 Дело о невнесении записей в Метрическую книгу о бра-
ке Ефима Чурикова // Государственный архив Красноярского 
края. Ф.674. Оп.1. Д.5725;
 Документы об образовании Вершино-Рыбинского пе-
реселенческого участка Рыбинской волости Канского уезда 
(протоколы, описание участка, таблица подробного вычисле-
ния угодий, планехема, переписка) // Государственный архив 
Красноярского края. Ф.585. Оп.1. Д.67;
 Материалы о приписке переселенцев к Перовской во-
лости Канского уезда (свидетельства, списки, переписка) // Го-
сударственный архив Красноярского края. Ф.160. Оп.1. Д.1275;
 Описание переселенческих и запасных участков, обра-
зованных 1-й Енисейской межевой партией. Канский округ, 
1894-96 г. / [старший производитель работ, заведующий 1-й 
Енисейской партией В. Востросаблин]. - Красноярск : Типо-
литография Е. Ф. Кудрявцева, 1897;
 План по межеванию земель переселенческого участка 
Вершино-Рыбинского // Государственный архив Красноярско-
го края. Ф.595. Оп.58. Д.215;
 Ревизские сказки на крестьян деревень Рыбинской во-
лости Канского округа Енисейской губернии. 1858 г. // Государ-
ственный архив Красноярского края. Ф. 160. Оп. 3. Д. 610; 
 Списки переселенческих пунктов Енисейской губер-
нии // Государственный архив Красноярского края. Ф. 31. Оп. 
1. Д. 294. 



22

Строительство церкви и школы
в деревне Вершино-Рыбинской

 Предметом страстного желания для переселенцев явля-
ется церковь. «Церковь надо, весь край побелел бы, радостно 
жить стало бы», – таким выражением определяли значение 
церкви крестьяне-переселенцы.
 Деревня Вершино-Рыбинская входила в состав прихода 
Иннокентьевской церкви в селе Перовском. До церкви добира-
лись в хорошую погоду 5 часов, а в ненастную 10 часов. 
 В Канском уезде в начале 20 века велось активное стро-
ительство церквей. В июне 1900 года началась работа по со-
ставлению сметы на постройку церкви, школы, дома для свя-
щенника, дома для псаломщика, на постройку служб при доме 
для священника, на постройку бани для церковнослужителей 
на переселенческом участке Вершино-Рыбинском, Рыбинской 
волости, Канского уезда, Енисейской губернии.
 4 ноября 1900 года Красноярский Церковно-строитель-
ный Комитет обращается к Его Превосходительству, Господи-
ну Начальнику Енисейской губернии, Действительному Стат-
скому Советнику Михаилу Александровичу Плецу с просьбой 
командировать архитектора или инженера в деревню Верши-
но-Рыбинская, Рыбинской волости для распланирования ме-
ста под церковь и другие церковные здания, для указания кам-
ня, годного на фундаменты церковных зданий. 
 9 ноября 1900 года был составлен акт о выборе места 
и осмотре камня для постройки церкви, школы и причтовых 
домов в поселке Вершино-Рыбинском. Акт составлен губерн-
ским архитектором Фольбаумом.
 Смета, по рассмотрению Строительным Отделением 
Енисейского Губернского Управления, признана, составлена 
правильно и утверждена 14 февраля 1901 года. 
 На строительство церкви было заложено 4 845 рублей 
60 копеек, на строительство школы - 2690 рублей 96 копеек. 
На постройку дома для священника – 1581 рубль 14   копеек, 
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на постройку служб при доме для священника – 281 рубль 
67 копеек, на постройку дома для псаломщика – 871 рубль 
16 копеек, на постройку бани – 324 рубля 21 копейка.
 Для всех вновь строящихся церквей был рекомендован 
план общего расположения.

 Началось строительство церкви и школы в селе. Уже 7 
июня 1902 года был составлен Рапорт техника-строителя По-
пова об осмотре церкви в деревне Вершино-Рыбинской. По 
акту осмотра были обнаружены нарушения в строительст-
ве фундамента. Фундамент был сложен на тощем растворе: 1 
часть извести и 4 песка. Крупные камни и хорошая укладка, 
позволяли оставить данный фундамент и признать безопас-
ным для здания.
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 13 ноября 1902 года Красноярский Церковно-строи-
тельный Комитет, журналом от 28 октября сего года, просит 
командировать архитектора из состава Строительного отде-
ления Губернского Управления для освидетельствования и 
принятия в состав местных строительных комитетов церкви 
в деревне Вершино-Рыбинской, а также сделать учет стоимо-
сти фундаментов школьного здания и причтовых домов при 
Вершино-Рыбинской церкви, оказавшихся выстроенными не 
на жирном растворе, как это было предусмотрено сметою, а на 
тощем. Акт осмотра церкви был составлен от 10 декабря 1902 г.
 Строительство церкви (Гавриило-Архангельской) и 
школы было закончено. В церкви два престола: во имя св. Ар-
хангела Гавриила и св. Великомученицы Параскевы. Самосто-
ятельного прихода еще не было, и был назначен смотритель 
церкви, а священник был Максим Титов из Перовской Инно-
кентьевской церкви.

(Типовой проект, по которому строились церкви в поселенческих 
участках. Как правило, они отличались только внешней отделкой)
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 Целый год здание школы в деревне Вершино-Рыбин-
ской пустовало, не было школьной мебели и учителя.

Перовский приход

 Перовский приход открыт в 1857 году 18 августа, буду-
чи выделен из прихода Рыбинской Петропавловской церкви. 
Первоначально в него входили деревня Нойская и Верхне-
рыбинская. По мере заселения территории в него вливались 
вновь образованные переселенческие участки. В дальнейшем 
он состоял из 26 участков, из них 4 из населения старожилов, 
а 22 из новоселов со всех концов Российской империи. Свя-
щеннику приходилось ездить от 4 до 105 верст по колеистой 
дороге через тайгу или по трясинам, закиданным круглыми 
бревнами или хворостом.
 Первым священником был Павел Иванович Шангин. 
Он родился примерно в 1834 году. Получил образование в Ир-
кутской семинарии. Его отец был священником в Кашиноши-
верском, Енисейского округа, на реке Ангаре. У Павла Шан-
гина было 5 сыновей, 4 были священниками, а один вышел из 
псаломщиков в светское звание.
 23 февраля 1857 года, о. Павел рукоположен во священ-
ника в домовой церкви Его Преосвященства, к новостроящей-
ся церкви в село Перовское, Канского округа. 
 Первоначальное служение о. Павла в селе Перовском 
сопряжено было с большими трудностями. На его долю выпа-
ло немало хлопот и трудов по постройке нового храма при не-
достатке средств. Указ Енисейского Губернского правления от 
12 декабря № 6287 о разрешении постройки новой деревянной 
церкви во имя святителя и чудотворца Иннокентия, Еписко-
па Иркутского с образованием нового прихода по прошению 
Томской Духовной консистории, был подписан еще 18 января 
1851 года.
 Храм заложен был в 1853 году Преосвященным Том-
ско-Енисейской епархии Афанасием. Закладка храма была 



26

совершена им лично в период проезда по епархии. Не обошлось 
без казусов. Никто из находившихся в служении дьяконов и 
причетников не мог прочитать наизусть псалма, а Часослов 
забыли взять из часовни. Богослужение было остановлено. 
Масса народа с трепетом ожидала, что будет дальше. К сча-
стью, один из священников, о. Николай Коновалов, священ-
ник села Большеуринского, Канского округа, прочитал псалом 
наизусть. Далее обнаружилось, что воды для освящения было 
приготовлено мало, всего одна небольшая водосвятная чаша. 
Произошла новая остановка в Богослужении. Все ждали, пока 
ушатом принесли воду из речки Рыбной, находившейся на 
расстоянии примерно 500 метров от места основания храма. 
Вот при таких случайных замешательствах совершилось осно-
вание храма. Постройка храма продолжалась несколько лет 
с затруднениями. Лишь только отстроили храм, в июне 1859 
года, храм сгорел до основания от удара молнии.
 Несчастие привело о. Павла в уныние. Чтобы облег-
чить скорбь, он попросил Архипастыря дозволения пристро-
ить к часовне алтарь. Здесь о. Павел совершал Богослужение и 
обучал детей чтению и пению.
 Некоторые краеведы утверждают, что в селе Перовском 
о. Павел открыл церковно-приходскую школу. Данный факт не 
соответствует действительности. 
 В 1865 году о. Павел, по просьбе прихожан Агинской 
Николаевской церкви, соседней с Перовской, перешел в село 
Агинское на праздное священническое место и служил здесь 
20 лет. Он открыл церковно-приходскую школу в данном селе 
и ревностно трудился над образованием детей прихожан.

 «Могучий голос Императора Александра III и здесь выз-
вал к жизни первую церковную школу. Местным священником 
П. Шангиным 1 окт. 1884 г. открыта в с. Агинском однокласс-
ная, церковно-приходская, смешанная школа. Заведующим и 
законоучителем назначен о. Шангин, а учителем местный ди-
акон Г. Токарев. Плату за обучение детей положили прихожане: 



27

законоучителю – 30 рублей, учителю – 100 рублей в год. Нельзя 
не высказать благодарности прихожанам, ценившим труды 
законоучителя и определившем особую плату за законоучи-
тельство».
 В 1885 году, вследствие болезни, о. Павел переехал в 
село Казачинское. В первый год его служения выгорела лучшая 
часть села. Два года подряд в селе был неурожай и наводнение, 
что ухудшило здоровье о. Павла. Он переезжает в Енисейск к 
Христорождественской церкви.
 Епархиальное начальство поощряло о. Павла награда-
ми: в 1872 году он был награжден набедренником, в 1875 году 
скуфью и в 1888 году камилавкою.
 25 марта 1890 года в 5 часов вечера о. Павел скончался в 
возрасте 57 лет.
 По данным из описаний приходов Енисейской епархии 
новая деревянная церковь в Перовском была построена в 1867 
году.

 В церкви в разное время служили священнослужители:
 священник Тарасов Анемподист Герасимович (с 13 фев-
раля 1871 г. до 10 марта 1880 г.);
 священник Попов Алексей Иванович (с 1882 г. до 9 мар-
та 1893 г.);
 диакон Каменев Николай (с 10 декабря 1885 г.);
 священник Карпов Ермиль (с 9 марта 1893 г. до 18 мар-
та 1896 г.);
 священник Хруцкий Игнатий (с 12 января 1897 г. до 18 
декабря 1903 г.);
 священник Титов Максим Николаевич (с 8 февраля 
1903 г. до 12 декабря 1906 г.);
 священник Чисмочанов Симеон (до 11 ноября 1909 г.);
 священник Миронов Никифор Степанович (с 8 февра-
ля 1910 г. до 1 сентября 1915 г.);
 священник, учитель Дышаев Андрей (с 1 сентября 1916 
года).
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 Церковнослужители:
 псаломщик Заводовский Алексей Алексеевич (псалом-
щик с 13 июня 1884 г. до 7 ноября 1885 г.);
 псаломщик Лавров Владимир Федорович (с 7 октября 
1885 г. до 10 декабря 1885 г.);
 псаломщик Попов Иван Александрович (с 13 февраля 
1886 г. до 6 августа 1896 г.);
 псаломщик Александровский Петр (с 23 ноября 1900 г.  
до 11 марта 1906 г.);
 псаломщик Димитриев Иван (с 15 января 1897 г. 
до 23 ноября 1900 г.);
 псаломщик Остроумов Владимир (с 1900 г);
 псаломщик Чекалов Владимир (с 20 декабря 1903 г. 
до 13 июля 1906 г.);
 псаломщик Благодатов Ефимий (до 26 января 1912 г.)  
(Указом Св. Синода, от 23 февраля 1912 года, за № 2665, при 
Перовской Иннокентьевской церкви, Канского уезда, закрыта 
вторая псаломщическая вакансия).
 псаломщик Катанов Александр (с 11 марта 1906 г. 
до 28 октября 1913 г., рукоположен в сан священника к Перов-
ской церкви с 21 июля 1919 г.);
 псаломщик Орестов Василий (с 27 октября 1913 г. до 20 
января 1914 г.);
 псаломщик Пермяков Павел (с 5 мая 1914 г.).

 В 1884 году Петр Потылицин был утвержден в должно-
сти церковного старосты на первое трехлетие. 
 Перовский приход имел обоего пола душ 1541. По шта-
ту положено причта: священник и два псаломщика. Для при-
чта имелись общественные дома. Священник получал жалова-
ние 180 рублей в год, псаломщики по 60 рублей в год. 

 Первая одноклассная (с двухлетним курсом) церков-
но-приходская школа в Перовском приходе (село Перовское) 
была открыта в  1892 году. В ней было 4 учащихся девочек 
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и мальчиков. Обучением занимались псаломщики: Иван Алек-
сандрович Попов (отставной канцелярский служитель, допу-
щен к исправлению псаломщических обязанностей) и Петр 
Александровский, священник Алексей Иванович Попов. 
 Вторая – Ново-Николаевская, открыта в 1900 году 
(учитель и законоучитель здесь состоял Владимир Алексеевич 
Кожин).

(Данные 1902 года)

 19 октября 1902 года и 8 июня 1903 года Протоиерей 
Иоан Корелин посетил Перовский приход. В «Отрывках из 
дневника Епархиального Наблюдателя за 1902-1903 уч. год» 
протоирей приводит описание Перовского прихода и церков-
но-приходских школ: «Перовский приход многолюден, но цер-
ковных школ здесь только две. Учащихся детей в Перовской 
школе при мне было 27 мальчиков и 10 девочек. На учительском 
месте я нашел воспитанницу Красноярского епархиального 
женского училища З. И. Хруцкую (дочь священника), только 
ныне окончившую курс и четыре дня занимавшуюся в школе. 
На учительских местах в Перовской школе за прошедшее время 
были: псаломщик Иван Димитриев и девица Евдокия Макарова 
Стародубцева».
 В школе не было своего помещения, не было букварей. 
Дети занимались по письменному букварю, составленному 
учительницей.
 Протоиерей И. Корелин помог школе получить буквари 
и начал переписку по устройству для школы собственного по-
мещения. 26 октября 1902 г. он получает ответ от священника 
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Хруцкого, который был заведующим школы на тот момент: 
«Перовское общество не может оказать никакого денежного 
пособия кроме лесного материала; тоже скажу и относительно 
церковных сумм, кои нужны на ремонт храма». Такой же ответ 
был получен и из Перовского волостного правления от 31 де-
кабря 1902 года за № 8528.
 Однако 6 декабря 1902 года приговором за № 42, Пе-
ровское общество крестьян Канского уезда, по предложению г. 
крестьянского начальника Корсака, все же отчислило из свое-
го мирского капитала 200 рублей на постройку здания под по-
мещение Перовской церковно-приходской школы. И на этом 
дело остановилось.
 Крестьяне не хотели выделять деньги на строительство 
школьного помещения. Они говорили, что легче заплатить 30 
рублей за съем помещения и не иметь забот о доставке дров, 
привозе воды, уборке помещения и его  ремонте.
 18 декабря 1902 года священник Игнатий Хруцкий пе-
реводится на священническое место к Михаило-Архангель-
ской церкви села Нижне-Ингашского. На его место назначен 
священник Шелопугинской Покровской церкви Забайкаль-
ской епархии Максим Титов, по прошению. 8 февраля 1903 
года он принят на службу в Енисейскую епархию и определен 
на священническое место к церкви села Перовского, Канского 
уезда. С приходом священника Максима Николаевича Титова, 
дело сдвинулось с места. О. Максим взял на себя обязанности 
по строительству школьного помещения в селе Перовском и 
благоустройству церковных школ в своем приходе. 
 По настоянию и пастырскому воздействию о. Максима 
Перовское общество крестьян приговором на 26 мая 1903 года 
добавило еще 300 рублей, а всего 500 рублей и 200 строевых 
бревен, кои доставлены уже на церковную площадь и обяза-
лось бесплатно заготовить и вывезти 678 бревен для строи-
тельства школы.
 О. Максим взял на себя обязательство строить школь-
ное помещение. Школа была открыта уже 10 лет и должна 
была стать образцовой для всех школ прихода. К началу насту-
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пающего 1903/4 учебного года о. Максим решил меблировать и 
устроить Вершино-Рыбинскую школу, открыть в ней занятия, 
если будет послан учитель. В селе Вершино-Рыбинском было 
построено очень хорошее здание школы на средства фонда 
имени Императора Александра III, но мебели не было. О. Мак-
сим обратился с просьбой к протоиерею И. Корелину дать ука-
зание относительно устройства образцовой классной мебели и 
послать учителя получше.
 (Учителя и учительницы церковно-приходских школ, 
как дьяконы и псаломщики, утверждались Епархиальным на-
чальством).
 7 июня 1903 года о. Максим отправляет запрос протои-
ерею И. Корелину: «Можно ли надеяться, что дадут на школы 
грамоты по 100 рублей, или по крайней мере по 60 рублей от 
казны в добавление к общественным?». На что получил ответ 
от 13 июня за № 561: «…здесь в Енисейской епархии нет школ 
грамоты, а есть одни школы церковно-приходские».
 К сожалению, здание Перовской церковно-приходской 
школы так и не было построено. В 1914 году миссионер, свя-
щенник И. Орефьев посетил село Перовское и описал школу: 
 «Перовскую церковно-приходскую школу я посетил 1-го 
марта. Она помещается в частной квартире; занимает две не-
большие комнатки. Классная комната почти сплошь заставлена 
партами; помещение низкое; трудно себе представить – какая 
атмосфера бывает здесь после трех-четырех часов занятий.
 Перед началом уроков совершается общая утренняя 
молитва. Во время молитвы, за неимением свободного места, 
ученики принуждены стоять за партами; за невозможностью 
за партой принять надлежащую молитвенную позу, ученики 
многие стоят за молитвой набоченившись; при чтении молит-
вы св. Ефрема Сирина земных поклонов не кладется».
 Вершино-Рыбинская одноклассная церковно-приход-
ская школа была открыта в 1903/1904 учебном году. Здание 
школы было очень хорошее, даже роскошное. Был большой 
зал для класса, просторный коридор для раздевалки и кварти-
ра для учителя в три комнаты. В здании было шесть печей.
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 Школа была оборудована мебелью. Учитель из Кувар-
шинской церковно-приходской школы Красноярского уезда 
Севастьянов был переведен в Вершино-Рыбинскую школу, 
Канского уезда, с хорошим окладом в 300 рублей в год. Заведу-
ющим школы был о. Максим Титов. 
 (Заведующими церковно-приходских школ и законоучи-
телями назначались местные священники, редко псаломщики).
 Итак, в Перовском приходе с начала 1903/4 учебного 
года действовало три церковно-приходские школы: Перов-
ская (в съемном доме), Ново-Николаевская (в съемном доме) 
и Вершино-Рыбинская (свое помещение).
 В этих школах (по журналу Канского уездного отделе-
ния от 12 ноября 1905 года за № 5-м) окончили курс ученики: 1 
мальчик и одна девочка в Ново-Николаевской, 2 мальчика и 3 
девочки в Перовской, 2 мальчика в Вершино-Рыбинской.
 Во многих школах количество оканчивающих со Сви-
детельствами учеников и учениц оказывается очень незначи-
тельным. Бывают случаи, когда в школе, обучающей 30-40 де-
тей, оканчивают курс только один или два человека. Учащиеся 
не заканчивают курс обучения и уходят из школы, едва нау-
чившись читать и писать. Экзаменационная Комиссия очень 
строго ведет прием экзамена и дети не могут его сдать. 
 В нашей семье сохранилась часть такого документа – 
свидетельство об окончании церковно-приходской школы в 
деревне Вершино-Рыбинской, которое было выдано моей ба-
бушке Пустовой Прасковье Спиридоновне.
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 Занятия в школе начинались 15 сентября. Учебный год 
заканчивался 10 мая. В программу обучения в школе входили: 
Закон Божий, церковное пение, церковно-славянское чтение 
(по церковно-славянской азбуке), русский язык (по Букварю 
Тихомирова), арифметика (по арифметическим задачникам 
Гольденберга  и Лубенца) и чистописание. Все церковно-при-
ходские школы были снабжены учебниками, учебными посо-
биями безвозмездно из Епархиального Училищного Совета и 
его отделений.
 В обычное время продолжительность урока составляла 
1 час. Начало уроков в 8 часов 45 минут. Начинались занятия 
молитвою. После 1-го и 3-го уроков перемена 15 минут. После 
второго урока большая перемена 30 минут. Занятия заканчи-
вались в 13 ч. 45 минут после прочтения молитвы. Для пра-
вильного хода учебных занятий в церковно-приходских шко-
лах имелись расписания уроков.
 Большинство учителей в школах были воспитанника-
ми Красноярской учительской семинарии и уроженцы Ени-
сейской губернии. Им предоставлялось готовое жилье и воз-
награждение приблизительно 180 рублей в год, законоучители, 
местные священники, получали вознаграждение от 50 до 180 
рублей в год.
 Источником содержания церковных школ епархии слу-
жили: местные средства, пожертвования, поступавших в шко-
лы, средства Епархиального училищного Совета, пособие Со-
вету на церковные школы из губернского земского сбора.
 В январе 1906 года в Вершино-Рыбинской школе слу-
чился пожар. 30 января Церковно-Строительный Комитет на 
заседании выслушал рапорт наблюдателя церковно-приход-
ских школ священника Миловского о причине пожара в шко-
ле. Причина эта, согласно заключению губернского инженера 
Белынецкого, заключалась в неправильном устройстве печей. 
 Принимая во внимание, что по одинаковому плану с 
сгоревшей были построены школы еще в нескольких поселках, 
Комитет просил командировать для технического осмотра 
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печей данных школ одного из чиновников Строительного от-
деления Губернского Управления.

 Занятия в школе не прекращались. Уроки проходили в 
церковных помещениях. Учительница Катанова переведена в 
Минусинский уезд. На ее место 6 сентября 1906 года была на-
значена учительница Поплавская.
 Указом Св. Синода от 28 августа 1907 года за № 9986 
в селении Вершино-Рыбинском Канского уезда, при Гаврии-
ло-Архангельской церкви открыт самостоятельный приход в 
составе деревень Ивашихинской, Аргазинской и Джибулов-
ской (так записано в документе), с причтом из священника и 
псаломщика с содержанием из казны в 400 руб. в год, в том 
числе священнику 300 рублей и псаломщику 100 рублей.
 Одновременно с указом объявлены вакансии священ-
ническая и псаломщическая.

 10 января 1908 года псаломщик Енисейского Богояв-
ленского собора Валентин Быстров, по прошению, перемещен 
к Вершино-Рыбинской Гавриило-Архангельской церкви. (Слу-
жил до 8 июля 1909 г.).
 3 октября 1908 года священник села Усть-Фыркальско-
го, Минусинского уезда, Антонин Анисимов, по прошению, 
перемещен в село Вершино-Рыбинское.
 Антонин Анисимов был первым священником в само-
стоятельном Вершино-Рыбинском приходе. 
 До ноября 1909 года заведующим и законоучителем в 
одноклассной церковно-приходской школе села Вершино-
Рыбинского был священник села Перовского Симеон Чисмо-
чанов, учительница Валентина Поплавская (имеющая свиде-
тельство на звание учительницы, назначена с 1 сентября 1906 
года). 11 ноября 1909 года священник С. Чисмочанов скончал-
ся. Заведующим и законоучителем церковно-приходской шко-
лы села Вершино-Рыбинского стал о. А. Анисимов. Учителями 
школы были: Игнатий Четвергов и В. Салатко-Петрище.
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 23 ноября 1909 года Симеон Токарев, бывший воспи-
танник Красноярской Духовной семинарии, по прошению, 
определен псаломщиком к церкви села Вершино-Рыбинского. 
(Служил до 8 августа 1918 года).
 Во время служения в Гавриило-Архангельской церкви 
о. Анисимов был запрещен в священнослужении. 9 августа 
1911 года разрешен в священнослужении с перемещением на 
священническое место к Ярцевской Благовещенской церкви.
 С 9 августа 1911 года была объявлена священническая 
вакансия в селе Вершино-Рыбинском (жалование 300 рублей, 
дом есть, в приходе 15 деревень, жителей местных прихожан 
3443).
 18 августа 1911 года, окончивший курс Красноярской 
Духовной Семинарии Михаил Вологодский определен на свя-
щенническое место к церкви села Вершино-Рыбинского, Кан-
ского уезда. Псаломщик Семен Семенович Токарев, церков-
ный староста Лука Григорьевич Климов.

 Михаил Георгиевич Вологодский родился в Енисей-
ском округе с. Червянское 1 октября 1888 года в семье священ-
ника Георгия Матвеевича. В 1905 году окончил Красноярское 
духовное училище, а в 1911 году окончил Красноярскую ду-
ховную семинарию по второму разряду и рукоположен во свя-
щенника. Определен на место священника в Вершино-Рыбин-
скую Гавриило-Архангельскую церковь. Был заведующим и 
законоучителем в одноклассной церковно-приходской школе. 
 В Вершино-Рыбинском у него с женой Агнией Смараг-
довной (дочь священника Тыжнова, учительница церковно-
приходской школы), родились сыновья Борис (1912) и Анато-
лий (1914), о чем сделаны записи в Метрической книге. Сын 
Борис умер через год 10 июля 1913 года, погребен в ограде цер-
кви села.
 В декабре 1914 года Епископ Енисейский и Краснояр-
ский Никон наградил о. Михаила скуфью за усердный труд.
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 (Родной брат о. Михаила – Семен Георгиевич (род. 
2 февраля 1890 года), окончил Красноярскую духовную семина-
рию с аттестатом первого разряда, в 1914 году обучался в Им-
ператорском Томском университете. 
 Семен Георгиевич был единственным доктором в рядах 
Канско-Минусинской партизанской армии под командованием 
Кравченко. Участвовал в боях на территории села Вершино-
Рыбинского. До конца войны находился на своем посту и руко-
водил работой передвижных госпиталей армии).

 11 марта 1916 года, по прошению, Михаил Вологодский 
определен к Никольской церкви села Агинского к месту про-
живания своей семьи.
 В 2000 году Русская Православная Церковь причислила 
о. Михаила Вологодского к лику святых новомучеников. Свя-
щенник Михаил Вологодский был зверски убит в Никольской 
церкви села Агинского.

 1 апреля 1916 года была объявлена священническая 
вакансия в селе Вершино-Рыбинском. В приходе 12 деревень, 
2523 – мужчин, 2456 – женщин, оклад священника 300 рублей.
 20 апреля 1916 года на священническое место села Вер-
шино-Рыбинского перемещен священник Ново-Александров-
ской церкви, Канского уезда Николай Пучков, который слу-
жил до 6 февраля 1918 года.
 В 1918-19 гг. началось гонение на Русскую Православ-
ную Церковь. Множество храмов и монастырей было разорено 
и закрыто. Началась кампания изъятия церковных ценностей. 
Церковнослужители преследовались по ложным обвинениям 
в антисоветской деятельности. В Канском уезде за этот период 
было убито и расстреляно 6 священников и один дьякон.
 Вот как описывает один из священников состояние Пе-
ровского прихода в это время (1919 год):
 «Священник с. Хайдакского, Канского уезда, рапортом 
своим на имя Епархиального Совета доложил нижеследующее:
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 «Большой развал наблюдается в Перовском приходе. 
Там я служил на Благовещение. В церкви людей было очень 
мало. По улицам расхаживали красноармейцы с песнями, с 
гармошкой в то время, когда я служил в церкви, а перовцы гла-
зели на них. Служил там и 1 июля в воскресенье. В церкви тоже 
никого не было. В Перовском храме штукатурка осыпалась, 
ограда валится, в дом священника пущены какие-то беженцы 
из-за Маны, и дом сильно опустошен. Здесь хорошего житья 
священнику не ожидать. Назначать сюда священника следует 
не раньше, как Епархиальный Совет ассигнует содержание и 
обеспечит церковь отоплением».

 Осенью 1918 года на священническое место к Гаврии-
ло-Архангельской церкви перемещен Николай Лебедев из Ку-
скунской Петропавловской церкви Красноярского уезда.

 Николай Александрович Лебедев родился (1870) в се-
мье диакона и окончил курс в Тамбовской духовной семина-
рии. Рукоположен во священника 9 марта 1908 года. 

 Более десяти лет был заведующим и законоучителем в 
Вершино-Рыбинской церковно-приходской школе.

 В селе в 1920 году было очень много детей. Удалось най-
ти список учащихся, уже двуклассной школы, от 8 до 13 лет. 
Список составлен учительницей М. Любенецкой в Вершино-
Рыбинский Волревком 25 июня 1920 года. В списке 337 детей.

 (Привожу несколько страниц из этого документа)
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 У священника о. Николая было 8 детей: Татьяна (1906), 
Александр (1908), Клавдия (1910), Таисия (1912), Борис (1913), 
Михаил (1919), Николай (1921), Наталья (1923).
 2 октября 1929 года о. Николай арестован по гнусному 
донесению противников церкви. Затем, в декабрьском номе-
ре газеты «Красноярский рабочий» появилась статья «Контр-
революционеры в рясах». Автор скрывался под литерой «Т». 
В  статье утверждалось, что о. Лебедев пугал прихожан, что 
коммунисты хотят устроить «красную ночь» и перебить всех 
верующих. Стала понятна причина его ареста.
 3 января 1930 года о. Николай Лебедев был осужден 
и отправлен в ссылку в Иркутскую область.
 (Реабилитирован прокуратурой Красноярского края 
2 февраля 2004 года).
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 Гавриило-Архангельская церковь в селе осталась без 
священника. Летом 1930 года противники церкви совершили 
поджог, и «красный петух» охватил церковь. На пожар сбежа-
лись все жители села. Выкидывали из горевшей церкви цер-
ковную утварь, иконы, церковные книги и документы. Верую-
щие плакали.
 Маленький мальчик Гриша Козел-Кучка схватил пер-
вое, что попалось под руку, засунул под рубаху и босиком, 
только пятки сверкали, побежал домой. Дома он отдал свою 
«добычу» матери – Дарье Алексеевне Лукша-Кучка. Мать уви-
дела, что это была икона из горевшей церкви. Со слезами на 
глазах она нежно гладила спасенную икону и потом спрятала 
ее в подполье, засыпав картошкой.
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 На следующий день активисты ходили по селу и обы-
скивали все дома. Кто-то донес и пришли в дом Козел-Куч-
ка, но ничего не нашли. Из того, что удалось найти у сельчан, 
устроили новый костер и все сожгли.
 Эта икона Священномученика Власия уцелела от страш-
ного пожара. Она «помнит» лики наших предков, их радости и 
чаяния, ведь, когда-то она находилась в этом самом – Гаврии-
ло-Архангельском храме.

Документы:

 Дело о разрешении постройки церкви в деревне Перо-
вой // Государственный архив Красноярского края. Ф. 694. Оп. 
1. Д. 720;

 Корелин И. Отрывки из дневника Епархиального На-
блюдателя за 1902-1903 уч. г. // Енисейские Епархиальные ве-
домости. – 1903. – № 16;

 Краткое описание приходов Енисейской Епархии : из-
дание Енисейского церковно-историко-археологического 
общества – Красноярск : Эл.-тип. Епархиального братства, 
1916. – 243 с.

 Материалы о работе Семеновского волостного куль-
турно-просветительского кружка при Вершино-Рыбинском 
волостном военном комитете (протоколы общих собраний, 
устав, списки членов и так далее // Государственный архив 
Красноярского края. Ф.Р-1326. Оп. 1. Д. 5;

 О строительстве школ, церквей и жилых домов в Кан-
ском уезде 1899-1903 гг. // Государственный архив Краснояр-
ского края. Ф. 595. Оп. 60. Д. 243;

 Отчет о состоянии церковно-приходских и грамот-
ности школ Енисейской епархии за 1892-93 учебный год // 
Енисейские Епархиальные ведомости. – 1894. – № 11;
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 Официальная хроника // Енисейский церковный вест-
ник. – 1907. – № 40;

 Официальная хроника // Енисейский церковный вест-
ник. – 1908. – № 10;

 Приходы – Перовский и Степно-Баджейский // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. – 1919. – № 8;

 Рапорт-доклад миссионера, священника И. Орефьева 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Никону, Епископу 
Енисейскому и Красноярскому // Енисейские Епархиальные 
ведомости. – 1914. – №16;

 Распоряжения Епархиального начальства // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. – 1890. – № 11;

 Распоряжения Епархиального начальства // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. – 1896. – №7/8;

 Распоряжения Епархиального начальства // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. – 1897. – №3;

 Распоряжения Епархиального начальства // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. – 1908. – № 6;

 Распоряжения Епархиального начальства // Енисей-
ские Епархиальные ведомости. –1911. – №17;

 Распределение приходов Енисейской епархии по благо-
чиниям, с показанием в каждом приходе числа церквей, молит-
венных домов, часовен, прихожан и священно церковнослу-
жителей // Енисейские Епархиальные ведомости. – 1884. – № 5.
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Первая паровая мельница

 Постройка первой паровой мельницы в деревне Вер-
шино-Рыбинской  связана с семьей Габьевых. 
 22 августа 1898 года крестьянин Орловской губернии, 
Брянского уезда, Бытошевской волости, деревни Сельца Алек-
сей Васильевич Габьев (52 года) с сыновьями Василием (13 лет) 
и Михаилом (28 лет), женой Михаила – Софьей Самсоновной 
и их детьми Карпом (5 лет), Матвеем (2 года) – первыми приез-
жают в Сибирь на переселенческий участок Вершино-Рыбин-
ский. В апреле 1899 года Алексей Васильевич привозит свою 
жену Марину Семеновну (46 лет) с сыновьями – Николай (9 
лет), Иван (5 лет), свою сестру – Неонилу Васильевну (35 лет).
 5 апреля 1900 года в деревню прибыл Габьев Павел 
Степанович (59 лет) с женой Ефимией Марковной (57 лет) и 
детьми: сын Никифор (19 лет), сын Степан (23 года) с женой 
Марией (20 лет) и сыном Константином (2 года),  дочь, вдова 
Акулина Павловна Кузнецова (29 лет), ее дети: Анна (14 лет), 
Агафья (6 лет), Иосиф (3 года).
 8 сентября 1900 года на участок прибыл сын Алексея 
Васильевича – Павел (26 лет) с женой Евдокией Киреевной (25 
лет) и сыном Иваном (8 месяцев). На момент переселения се-
мьи Павел служил в армии, затем прибыл с семьей по солдат-
скому увольнительному билету в семью отца.
 Все Габьевы приехали из одной деревни Сельцы, но 
степень родства между Габьевым Павлом Степановичем и Га-
бьевым Алексеем Васильвичем, старшими из семейств, в до-
кументах не указана, с большой степенью вероятности, они 
являются родственниками между собой.
 Габьевы занимались хлебопашеством, мукомольным 
хозяйством, делали запруды, строили мельницы.
 В 1912 году Габьев Никифор Павлович, с поддержкой 
своего отца Павла Степановича, обращается в Вершино-Ры-
бинское сельское общество с просьбой разрешить построить 
ему паровую мукомольную мельницу на речке Рыбной.
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 9 марта 1912 состоялся сход крестьян сельского обще-
ства. На тот момент в обществе числилось 200 домохозяев, 
имеющих право голоса, присутствовало на сходе 133. Сельчане 
подписывают Приговор, в котором единогласно постановили: 
РАЗРЕШИТЬ.
 Местность отводилась в 50 сажен в квадрат, в расстоянии 
от деревни в 100 сажень. Нужное для мельницы древесное ото-
пление предоставляется обществом бесплатно на 2 года, с тем, 
чтобы он (Габьев) собирал только валежник, не растущий лес. 
До 30 октября 1917 года разрешалось не платить арендную пла-
ту. Габьев обязан будет молоть разную муку по 3 копейки с пуда. 
Молоть хорошо, без всякой задержки, по очереди. Приговор за-
верен Вершино-Рыбинским сельским старостой Алешиным.



47

 9 июля 1912 года Никифор Павлович Габьев подает 
Прошение в Строительное отделение Енисейского Губернского 
Управления.
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 К прошению прилагается и проект будущей мельницы:
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 17 июля 1912 года Енисейским губернским механи-
ком было подписано разрешение на установку локомобиля 
на  мельнице.

 21 июля 1912 года было выдано разрешение на строи-
тельство, проект был утвержден. Дело за номером 58 было сда-
но в архив.
 Строительством мельницы занимался Никифор Павло-
вич Габьев. Его отец Павел Степанович умер 16 марта 1913 г.
 Никифор Павлович Габьев (20 лет) в 1901 году 23 мая 
женился на Татьяне Мартиновне Лапшинцевой (17 лет). Их 
дети: Сергей (1903 г.), Юлиания (1904 г.), Наталья (1906 г.), 
Евдокия (1908 г.), Наталья (1910 г.), Пелагея (1913 г.). Из 6 ро-
дившихся детей (Метрические книги до 1914 года) в семье Ни-
кифора Павловича Габьева в живых остались только дочери: 
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Юлиания и две Натальи. Если сыновей у Никифора больше не 
было, то и  дело передать было некому. У Никифора был род-
ной старший брат Степан (разница в возрасте 4 года) и у Сте-
пана был сын Константин. 
 (Односельчане запомнили, что владельцем мельницы 
был Карп Габьев. До 1914 года в селе был только один Карп Габь-
ев – сын Михаила Алексеевича Габьева.
 8 января 1912 года, в возрасте 19 лет Поликарп Михай-
лович Габьев женился на крестьянке деревни Орловской Федо-
ре Сергеевне Калинушкиной (17 лет). Свидетелем был его дядя 
Павел Алексеевич. Возможно, Поликарп Михайлович и стал хо-
зяином этой паровой мельницы.)
 Это были две разные семейные линии. Как они дого-
ворились, кому в дальнейшем перешла паровая  мельница, 
кто исполнял взятые обязательства перед сельчанами, труд-
но теперь сказать.
 Справедливости ради, нужно отметить, что идея 
и план принадлежали отцу и сыну:

Павлу Степановичу и Никифору Павловичу Габьевым.

Документы:
 Дело об утверждении проекта на строительство кре-
стьянином Габьевым паровой мельницы в селе Вершино-Ры-
бинском, Перовской волости, Канского уезда, Енисейской гу-
бернии // Государственный архив Красноярского края. Ф. 595. 
Оп. 59. Д. 717.
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Первые колхозы Партизанского района

 Процесс коллективизации в районе начинался тяжело. 
«Население вообще относится к колхозам недоброжелательно, 
даже сельсоветы смотрят на колхозы как на что-то насажден-
ное», - отмечается в документах.
 В 1927-1928 годах в селе Партизанском были образо-
ваны первые Товарищества по общей (совместной) обработке 
земли:

 «Искра» (1928 год). Председатель хозяйства в 1928 г. – 
Михайлов Никита Ильич (батрак), в 1929 году – Тихонов Иван 
Семенович (крестьянин). Всего было 13 членов общества: 10 
бедняков и 3 середняков. В 1928 году Потылицын В. В. передал 
в хозяйство в общее пользование, принадлежавшую ему лично 
водяную мельницу на реке Рыбной.

 «Плуг» (июнь 1927 г.). Председатель хозяйства в 1927 
году – Кудряшов Егор Трофимович (крестьянин). В 1928 году – 
Потылицын Дмитрий Семенович. Всего было 15 членов обще-
ства: 12 бедняков и 3 середняков.

 «им. Крупской» (март 1928 год). Председатель хозяй-
ства в 1928 году – Петров Федор Поликарпович (крестьянин). 
В 1929 году – Соломатова Арина Иннокентьевна. Всего было 9 
членов общества: 9 бедняков.

По другим населенным пунктам района
 Деревня Морская Заимка. «Восход» 1928 год. Предсе-
датель хозяйства Волков Иван (Михайлович, Тихонович – не 
удалось прочитать). 1929 году – Вергилесов Герман Дмитрие-
вич.
 Деревня Калиновка. «Партизан» 1928 год. Председа-
тель хозяйства – Зинченко Михаил Феоктистович (малоросс). 
В 1929 году – Тулуля Сергей Виссарионович (малоросс).
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 Деревня Стойба. «Бедняк» 1927 год. Председатель хо-
зяйства – Видлацкий Степан Тимофеевич (поляк, батрак). В 
1928 году – Моисеев Илларион Федосеевич (крестьянин).
 Деревня Стойба. «им Калинина» 1928 год. Председа-
тель хозяйства Моисеев Василий Михайлович. В 1929 году – 
Попов Гавриил Иванович.
 Деревня Иннокентьевка. «Батрак» 1928 год. Председа-
тель хозяйства – Разборов Семен Иванович (24 года, крестья-
нин). В 1929 году – Беляев Иван Федорович (38 лет).
 Деревня не указана (возможно, Стойба) «Красный луч» 
1928 год. Председатель хозяйства Лапеев Денис Емельянович 
(крестьянин). 1929 год. Попов Сергей Парфенович (крестья-
нин).

 Не было опыта ведения хозяйств, и первые товарище-
ства в районе распадались, объединялись. В населенных пун-
ктах района образовывались новые колхозы.
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 В 1935 году в Партизанском районе было 39 колхозов. В 
представленной таблице в четвертой графе указан год органи-
зации колхозов, в пятой указано число дворов, в шестой графе 
указано число трудоспособных членов в колхозе.
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 В 1932 году в В-Рыбном образован колхоз «Охотник». 
Число дворов в колхозе – 37 и трудоспособных членов – 74. В 
колхозе было всего 6 голов крупного рогатого скота, 2 коровы 
и 35 овец.

Колхоз имени Савицкого

 В 1928 году в Вершино-Рыбном был образован один из 
первых и самый большой колхоз в районе – это колхоз име-
ни Савицкого, который объединил  255 дворов и 381 трудо-
способных членов. Всего в колхозе вырабатывалось 112494-89 
трудодней, на один трудодень колхозникам выдавалось 64 коп. 
Общий доход колхозников к распределению составлял 72548 
рублей 38 коп.
 В колхозе было 198 голов крупного рогатого скота, из 
них 60 коров, овец – 444, свиней, включая свиноматки – 232.
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 Ведущие культуры: пшеница и рожь. Посев пшеницы – 
678, посев ржи – 478. Валовый сбор пшеницы – 3100, ржи – 
1257.
 Колхоз был назван в честь героя гражданской войны, 
сражавшегося в боях на территории Перовского района – Са-
вицкого Михаила Тимофеевича. Свежи были воспоминания 
об этом времени и героях. 23 февраля 1928 года Савицкий 
М. Т. был награжден орденом Красного Знамени. Колхоз на-
звали в честь отважного командира, невероятной стойкости и 
мужества.

 Краткая биография М. Т. Савицкого, написанная им са-
мим (в сокращении). 
 Родился в 1897 году в городе Ставрополе на Кавказе. 
Начал работать с 12 летнего возраста на заводах. В 1913 году 
поступил в школу ЮНГОВ в Кронштадте. После окончания 
школы ЮНГОВ и машинной школы Балтийского флота был 
машинным старшиной (механиком) миноносца и на других 
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судах. Воевал на Белоостровском фронте против бело-финско-
германских войск генерала Маннергейма, защищал подступы 
к Петрограду. В 1918 году В.И. Лениным был отправлен в по-
лярную экспедицию. После гибели корабля был доставлен в 
устье реки Енисея и на речном судне отправился вверх по Ени-
сею. В Красноярске был арестован и без приговора подвергнут 
расстрелу. Бежал, был ранен в правую ногу и правую грудь. 
Удалось скрыться в Огинском (Агинском)  Канского уезда. По-
правившись, организовал партизанский отряд, выросший до 
3500 человек и командовал Южно-Канским фронтом. В боях в 
Вершино-Рыбинском был тяжело ранен.   На руках его несли 
1200 верст и в городе Белоцарске (Кызыл) лежал в госпитале. 
Самовольно ушел из госпиталя и участвовал в освобождении 
города Минусинска.
 В этом письме Савицкий вспоминает и о нашем одно-
сельчанине – Константине Габьеве: «Мне как сейчас помнит-
ся геройство молодого тогда парня из Вершино-Рыбинской – 
Габьева Константина. Ему едва ли было больше 14-15 лет. Он 
был знаменосцем Южно-Канского фронта и в бою под верхней 
Урей в период генерального наступления интервентов, этот 
молодой парень с красным знаменем был на передовых пози-
циях… Вот этот молодой парень Габьев неустрашимо ездил с 
одного фланга на другой верхом на лошади с большим крас-
ным знаменем. А кругом рвались снаряды, этот бой был тяже-
лым испытанием для всех нас».

 (Габьев Константин – сын Степана Павловича Габьева, 
прибывшего на Вершино-Рыбинский переселенческий участок в 
1900 году в составе семейства Габьева Павла Степановича. На 
самом деле Константину было около 20 лет. По Метрическим 
книгам с 1900 по 1914 год среди родившихся в семействе Габье-
вых больше не было сыновей с именем Константин, что дает 
основание полагать, что речь идет о Константине Степано-
виче Габьеве).
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Командир Манского полка В. О. Гусев (справа), командир Канского 
полка М. Т. Савицкий (в центре), помощник командира Манского 

полка Е. Д. Селин (слева). Январь 1920 года. г. Красноярск

В первом ряду справа крайний А. Д. Кравченко, 
во втором ряду слева крайний М. Т. Савицкий
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Минусинск, 1-й Канский полк Красной Армии, 
на переднем плане командир полка М. Савицкий

 В 1937-1939 годах начались репрессии руководящего 
состава Красной Армии. М. Т. Савицкий был арестован 30 
апреля 1937 года и находился под следствием в Бутырской 
тюрьме. 3 декабря 1941 года по приговору был расстрелян. Ре-
абилитирован в апреле 1956 года.
 Колхоз имени Савицкого в Вершино-Рыбном в 1938 
году был переименован в колхоз имени Чапаева.

 Так было забыто имя легендарного командира.

 Благодарю краеведа А. Генералова за предоставленные 
копии фотографий из музеев.
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