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СОЛДАТЫ МАЛОЙ РОДИНЫ МОЕЙ 
 

                                 Данную книгу я посвящаю своим  

                                                             землякам – участникам ВОВ 

                                                             села Вершино-Рыбного  
 

     Прошло более семидесяти лет со времени окончания Великой Отечественной войны. В 

мире и в частности в нашей стране, созданы и написано огромное количество книг, 

кинофильмов, отражающих события и людей той далекой эпохи. В этой войне, тогда в 40-

е годы ушедшего века, активно участвовали и мои земляки – вершино-рыбинцы… 

     Каждый из них, как и все советские воины, внес определенный, свой вклад в дело 

Великой Победы. Для нас потомков великих сынов России, священной обязанностью, 

долгом, является сохранение памяти о ратных подвигах своих предков. В частности это 

относится к солдатам нашего села. Одним из таких потомков из миллионов жителей  

Родины, являюсь я, русский человек, уроженец моей малой родины с. Вершино–Рыбное.  

     Мои два деда, отец и родной дядя были в рядах тех, кто защищал нашу отчизну, в 

годину суровых испытаний. Это мой мотив – сохранить память о моих близких людях, а 

следовательно, о всех моих земляках – участниках ВОВ из села Вершино–Рыбное. Я это 

делаю так, как умею и выношу на суд читателей своё произведение. Данный материал – 

информацию к этой книге собирал в течение 20 лет, собирал по частицам и крупинкам. В 

начале мне помогали мои юные помощники – ребята из поисково–исторической группы 

«Родник» из родной  В-Рыбинской школы имени Н.Я.Бизюкова. Занимаясь поисковой 

работой о фронтовиках, они понимали, что делают важное дело – сохраняют священную 

память о героических предках. Уже находясь на заслуженном отдыхе, судьба свела меня с 

неравнодушными людьми, для которых небезразлична память о своих земляках. Мы 

создали реально, своими силами, мемориал увековечивающей славу и Память о всех 

участниках Великой Отечественной войны из с.В-Рыбное. Данный мемориал с 528 

фамилиями участников ВОВ, не даёт такой информации, как книга о некоторых из них. 

Она даёт читателю более широкий кругозор  о славных их ратных делах.  

     К сожалению , содержание материала не о всех, а только о тех, о ком удалось что-то 

найти, узнать. Информацию собирал у родственников, друзей, соседей и других 

источников, о героях моих публикаций. Это есть основа письменных изложений данной 

книги. В данной книге только часть моих статей опубликованных в районной и краевой 

печати. Содержание могло быть более полным и точным, заранее приношу извинение 

своим читателям. Но слишком поздно у нас в стране началось массовое изучение истории 

войны, правды о войне. Отрицательную роль сыграло время 90-х – развала СССР. 

       Почти полностью исчезли живые источники той страшной войны. Ушли с жизненной 

сцены все, почти все солдаты победители нашего села.   Ушли живые свидетели, 

участники той войны, которые ещё много, много бы о ней сказали. Сама история уходит 

безвозвратно, как тот солдат уходит в последний бой, в прошлое в вечность. И поэтому 

эта книга о солдатах  

Великой Отечественной войны будет ценнее и необходимее людям – потомкам героев 

ВоВ. Участники войны – это прошлое из Великой истории нашей страны. А без знания 

прошлого, нет настоящего, а тем белее будущего и это в первую очередь надо знать 

молодежи. Это им  молодым предстоит строить нашу будущую, светлую жизнь на земле.   

 

С уважением Геннадий Вергилесов 
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Солдаты нашего села 

     Уже на третий день войны, 25 июня 1941 года, на фронт ушли из деревень и сел района 

285 молодых и здоровых мужчин. 

     9 мая 1945 года, в 2 часа 10 минут, диктор Юрий Левитан прочитал акт о военной 

капитуляции фашисткой Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

объявлении 9 мая Днем всенародного торжества – праздником Победы. 

      В этот день люди вышли на улицы поделиться переполняющим сердца счастьем, 

гордостью за свою страну, свой народ и скорбью по погибшим, родным и близким. Вся 

огромная страна ликовала. 

     78 лет отделяют нас от этого майского дня. Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Эта священная память о погибших на полях сражений, это наша – 

история, трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память. Основной долг всех 

последующих поколений нашей страны, долг перед поколением победителей – сохранить 

эту память. Эта память о наших былинных героях 40-х годов ушедшего столетия, 

большинства из них уже нет среди нас. В Партизанском районе к юбилею Победы остался 

в живых ветеран Великой Отечественной войны – Николай Иванович Ковальков. 

Вставай, страна огромная 

     И хотя фронтовиков нет среди нас, они остались не только в памяти народной на века, 

они остались в исторических документах. Известно, что уже на третий день войны, 25 

июня 1941 года, во дворе райвоенкомата, который располагался на улице Советская, шел 

призыв в ряды РККА. По мобилизации, объявленной советским правительством, в 

райвоенкомате собралось со всех деревень и сел района 285 молодых и здоровых мужчин. 

На дворе и возле военкомата было очень много народа - своих сынов, отцов, братьев 

приехали провожать на войну многие их родные. Шум, говор, смех, плачь, игра на 

гармони - все это можно было увидать и услышать здесь в этот исторический день на 

партизанской земле - земле наших предков. Райвоенком, политрук Юшков формировал 

команды призывников для отправки на фронт. Эта была самая массовая отправка из 

района за все последующие годы войны. Никто тогда еще не знал, что эта война 

продлится целых 1418 дней и ночей! Все мобилизованные были доставлены на 

железнодорожную станцию Клюквенная, а затем по железной дороге в места назначения. 

Из села Вершино-Рыбного в этот день ушли на войну Филипп Ларионов, Максим Рудзяев, 

Василий Петухов, Федор Миля, Нефед Пеначков, Иван Чопоров, Прокопий Иошин, 

Николай Зощик, Михаил Емельянов, Федор Дырин, Константин Бартош, Иван Бородач, 

Дорофей Бизюков. 

    Уже в первые месяцы, годы войны пали на полях сражений за независимость и свободу 

нашей Родины миллионы советских солдат и офицеров. Среди них были и наши 

вершинорыбинцы. Около 150 солдат нашего села так и не переступили порог дома, не 

вернулись с войны. Сегодня мы уже точно не узнаем правды до конца, потому что время, 

как вода, многое смывает в нашей памяти, но страшные цифры потерь нашей страны 

останутся в истории человечества навсегда.  

Солдатский медальон 

    20 лет назад, когда еще во многих населенных пунктах Партизанского района работало 

проводное радио, многие жители в своих динамиках – рекродукторах услышали такую 

весть. Диктор краевого радио сообщил, что поисковики в районе Ржева, на подступах к 

Москве, обнаружили останки 2х красноармейцев, указывали, что они из Красноярского 
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края, а один оказался из Партизанского района. Только через 59 лет мы узнали, что 

геройски защищал Родину наш земляк – вершинорыбинец Матвей Емельянович 

Ларионов. В то время были живы сын, внуки красноармейца Ларионова. Сын - Иван 

Матвеевич Ларионов - был уже в возрасте, прибаливал. Поехал на перезахоронение внук 

Владимир Иванович Ларионов, его в нашем районе многие знали и помнят. Он доставил в 

школьный музей личные вещи своего деда: солдатскую каску, аптечку, пуговицы от 

гимнастерки, монеты. Владимир Иванович, сделав такой подарок музею родной школы, 

тем самым увековечил память не только о родном деде, но и о себе. Все эти предметы 

Матвея Емельяновича Ларионова расположены на витрине музея и напоминают нам, 

потомкам солдат нашего села периода Великой Отечественной войны, о тех грозных и 

страшных годах нашего Отечества. 

 Военное училище 

    Основная масса призывников из Партизанского района после призыва направлялась в 

города Красноярск и Канск, где на пересыльных пунктах из призывников формировались 

команды для отправки в учебные центры, а затем на фронт. Ведь, чтобы солдата 

отправить на войну, его необходимо научить простым навыкам военного дела. 

Начиная с конца 1941 года, некоторых призывников направляли в город Ачинск, где было 

создано военное пехотное училище, которое перебазировалось в сибирский городок из 

города на Днепре, матери всей Руси, - города Киева. Осенью 1941 года город Киев был 

уже захвачен и оккупирован врагом, и только 6 октября 1943 года столица Украины будет 

освобождена от фашистов. 

    В военном училище города Ачинска готовили офицеров младшего звена – младших 

лейтенантов, в основном, командиров стрелковых и минометных взводов. Таких военных 

училищ по нашей стране было немало, и они были эвакуированы и размещены за Уралом. 

Эти училища внесли большую лепту в дело создания командных кадров первоначального 

звена. 

    В военные училища поступали ребята с образованием 10 классов. Это были молодые, 

здоровые люди, которые сыграли большую роль в обеспечении красной армии 

командирами-офицерами первичного звена. Большинство из них полегло на полях 

сражений в первые два года войны, ведь в эти года наша армия понесла огромные потери. 

Очень мало их, рожденных в 1922, 1923, 1924 годах, осталось в живых. 

     Программа подготовки молодых офицеров была укороченной и ускоренной – шла 

война, фронт требовал все новых солдат и офицеров. На войне погибали и получали 

ранения в первую очередь офицеры – младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие 

лейтенанты, – так как они шли впереди атакующих цепей бойцов и сзади – отступающих 

солдат. 

      Из села Вершино-Рыбного в этом военном училище в городе Ачинске учились, а затем 

офицерами воевали Петр Петрович Коченков, Петр Павлович Круцько, Владимир 

Яковлевич Коваленко. Как вспоминал выпускник этого училища Петр Германович 

Вергилесов – мой родной дядя, училище состояло из трех пулеметных стрелковых 

батальонов и одного минометного батальона. Он учился в минометном батальоне и на 

фронте был уже через 9 месяцев учебы, командовал взводом минометчиков. Конечно, 

выпускников-офицеров Ачинского военного училища из нашего села было больше, 

просто пишу о тех, о ком что-то знаю. Офицеры, о которых я сейчас пишу, все получили 

тяжелые ранения практически в 1943 году, так как мы прекрасно знаем, какой это был год 

по количеству и жестокости боев. 

     О Владимире Яковлевиче Коваленко в 2015 году в нашей районной газете была 

опубликована моя статья «Он добровольцем ушел на фронт». Суть статьи – Владимир не 

доучился в военном училище и по набору ушел добровольцем на войну, где и был тяжело 

ранен. 
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      Петра Германовича Вергилесова тяжело ранило в грудь осколком от снаряда, который 

он проносил в груди недалеко от сердца около 60 лет. После ранения на передовую не 

направили, но оставили в рядах Советской армии. В 1969 году Петр Германович ушел на 

пенсию в звании майора, отдав родной армии 27 лет. Около 40 лет Петр Вергилесов 

проживал в городе-герое Киеве. В 2001 году Указом президента Украины получил звание 

– полковник в отставке. Умер в 2008 году, похоронен в Киеве, как участник Великой 

Отечественной войны. 

 Мы помним их имена 

     О солдатах тех грозных лет в разные годы писали учителя нашего села, проходили 

уроки, посвященные защитникам нашего Отечества, организовывались встречи с 

участниками ВОВ, приглашались ветераны и на другие мероприятия. 

     В нашем государстве большое внимание и заботу осуществляли партийные, 

комсомольские органы, как в центре, так и на местах. Особая роль принадлежала 

советской пионерии, которая свою работу вела в тесном единении со многими 

участниками Великой Отечественной войны. Так, например, к 20-летию Дня Победы 

пионеры Чувашии прислали письмо в Вершино-Рыбное знаменитому снайперу ВОВ 

Гавриилу Хандогину. О нем подробно ниже. 

     В годы войны много снайперов из Красноярского края уничтожали и вели счет убитых 

фашистов. Но никто из них так и не смог побить рекорд Хандогина – 182 гитлеровца. 

Автор этих строк вот уже в течение 20 лет пытается освещать тему Великой 

Отечественной войны, и главные герои моих статей – это солдаты нашего села. Так 

получается, что в юбилейные годы больше наша районная газета «Вместе с вами» 

печатает мои материалы, есть несколько публикаций в краевых печатных СМИ – НКК и 

«За Победу». 

     Так, 2015 году вышел в свет материал о моих земляках Иване Тихоновиче Трошине, 

Гаврииле Никифоровиче Хандогине, Филиппе Прокофьевиче Ларионове, Иване 

Федоровиче Хандогине, Александре Алиферовиче Грищенко, Иване Ивановиче Гришине, 

Владимире Егоровиче Коняхине, Илье Ивановиче Хандогине, Владимире Яковлевиче 

Коваленко, Василии Петровиче Гернего, Василии Тихоновиче Евсюкове, Иване 

Павловиче Пронине, Иване Григорьевиче Снопкове, Алексее Гавриловиче Мазуренко и 

других. 

     Ранее рассказывал и о других моих земляках-солдатах, но этого мало, ведь их, 

защитников нашей Родины, на гранитных плитах будущего мемориала будет более 500 

человек. 

 

Помните! Через века, через года, помните! 

 О тех, кто уже не придет никогда, помните!  

 

     Великой Победе 78лет! Для всего мира - это победа над фашизмом во второй мировой 

войне. Для нашей страны - это победа над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. 9 мая для всех народов мира – общий праздник, а для нашей страны 

– особенный. Ведь самый большой вклад в Победу принесла наша Родина! 

      Свой взнос в будущую Победу принесли и солдаты из нашего села. Около 530 жителей 

из села Вершино-Рыбное были призваны защищать Отечество. 150 человек из них 

положили на алтарь Победы самое ценное и дорогое – свою жизнь. Время не только 

лечит, время еще неимоверно идет вперед. Вместе со временем уходят из жизни бывшие 

солдаты Великой Отечественной войны. Сегодня в селе никого в живых нет из бывших 

фронтовиков. Вполне вероятно, конечно, что кто-то из них жив, но проживает за 

пределами своей малой Родины и Партизанского района. Они, солдаты нашего села, те, 

кто погиб, и кто остался жив, честно выполнили свой солдатский долг. Их нет, но память 
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о них осталась, память о солдатах нашего села, защитниках нашей Родины. Эта память не 

простая, она священная, незабываемая и вечная! Потомки солдат – участников Великой 

Отечественной войны, должны и обязаны знать это – их отцы и деды принесли нам 

Победу. Они принесли нам Победу.  

     Им, защитникам нашей Родины – солдатам нашего села, эти простые мои рифмы. 

Солдаты нашего села 

 Когда в стране нависли тучи 

войны, пришедшей из далека, 

на фронт ушли наши мужчины, 

солдаты нашего села. 

Они в селе родном, любимом, 

родились, жили все века 

детей растили, жен любили, 

солдаты нашего села. 

На фронте храбро воевали, 

спасали землю от врага, 

и в грозный час – стеною встали, 

солдаты нашего села. 

Четыре года убивали 

на фронте лютого врага, 

четыре года погибали, 

солдаты нашего села. 

Тогда в Берлине в 45-ом 

страна Победу принесла, 

народам мира на планете, 

солдатам нашего села. 

Домой вернулись – все герои, 

вся грудь в наградах – орденах! 

Москва салют им отдавала, 

солдатам нашего села. 

Сегодня гордо вспоминаем, 

мы, те прошедшие года, 

как мир спасали от фашизма, 

солдаты нашего села. 

И честь, и слава всем ушедшим, 

И память вечная всегда, 

кого мы гордо называем, 

солдаты нашего села! 

                                             Портреты в стихах 

Владимир Егорович Коняхин 

Коняхин был солдатом бравым 

В разведке брал он языка. 

Когда Егорич распалялся, 

Фашистов бил наверняка. 
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Иван Иванович Гришин 

Иван Иванович, наш ефрейтор, 

На фронте с пушек он стрелял, 

Когда домой вернулся Гришин, 

Он всех родных своих обнял. 

 

Иван Тихонович Трошин 

Все знали Трошина Ивана, 

Как кавалера орденов, 

Ходил он в тыл врага не мало, 

Водил он много языков. 

 

Степан Сергеевич Гришин 

Степан Сергеевич – храбрый воин, 

В бою врага стрелял на взлёт, 

В его руках работал четко 

Станковый ротный пулемет. 

 

Гавриил Никифорович Хандогин 

Стрелял Гаврила белку в глаз, 

На фронте был он снайпер – ас. 

Он гансов, фрицев четко бил 

И свой рекорд установил. 

 

Сергей Иванович Осипов 

Сосед мой, Осипов Сергей, 

Душа мужик был – не разлей. 

И воевал он храбро, стойко, 

В Потсдаме был в охране «тройки». 

 

Иван Федорович Хандогин 

Иван Хандогин был комсорг, 

Комсорг родного батальона, 

Не раз в атаку он водил 

Бойцов с любого бастиона. 

 

Василий Петрович Гернего 

Василь Петрович – лейтенант 

В бою комроты был талант, 

Успешно брал он Севастополь, 

Громя врага сквозь взрывы, вопль. 

 

Григорий Федорович Симашкевич 

Станицу Вешенскую освободил, 

Конечно, Шолохова он чтил, 

А на гражданке – столяр был боец. 

Такой наш Гриша молодец! 

 

Алексей Гаврилович Мазуренко 

Его у нас знал стар и мал. 

Он воевал за Сталинград, 
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В селе он был хороший лектор, 

Наш ВершиноРыбинский директор. 

 

Василий Тихонович Евсюков 

Он тоже был из фронтовиков, 

Старлей, Василий Евсюков. 

Стеснялся орден он носить, 

Учил детей в труде он Родину любить! 

 

Яков Андреевич Бизюков 

На фронте сражался, 

Был ранен всерьёз, 

Домой он вернулся – 

Возглавил колхоз. 

 

Владимир Яковлевич Коваленко 

Учился в Ачинске боец 

На офицера – молодец! 

Досрочно ушел на фронт  доброволец, 

Отчаянный парнишка был тот комсомолец! 

 

Семен Васильевич Иванченко 

По жизни был Семен мастак, 

Умел шутить, хохмить и просто так, 

В войну громил фашистов – гансов, 

Лишая их для жизни шансов. 

 

Тихонов Павел Леонтьевич 

Фамилию Тихонов он носил, 

На фронте достойно громил 

Фашистов, немало их истребил, 

Заслуженно орден он свой получил. 

 

Иван Иннокентьевич Гавриков 

Служил Иван в войсках ЧК- 

Такая служба у земляка. 

Он защищал покой страны 

И от фашистов, провокаторов, шпаны. 

 

Петр Петрович Коченков 

Трудился на Таежной продавец, 

В своей профессии был, несомненно, спец, 

На войне советский офицер 

Отвагой, храбростью бойцам показывал пример. 

 

Павел Петрович Коченков 

На войну ушел молодец, 

Не вернулся с нее боец. 

Конечный результат таков – 

Пропал без вести Павел Коченков. 
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Александр Иванович Мищенко 

Фронтовик был дядя Саша, 

Добрый был он человек. 

Для детей был радость наша, 

Не забыть его вовек! 

 

Павел Павлович Кулаков 

Пал Палыч во всем был толков, 

Такой уж был сержант Кулаков. 

Он памяти нашей во многом достоин 

Наш ветфельдшер – советский воин. 

Виват, виват, виват! 

Наш храбрый, умный, сильный солдат. 

Виват, виват, виват! 

Наш русский человечный, советский солдат! 

Фотографии военных лет 

Перед вами фотография, которой  78 лет! 

 
                                   Будущие солдаты Великой Отечественной войны, август 1942 года 

Стоят (слева направо): Илья Князев, Павел Коченков, Михаил Лукьяненко, Иван Фомин, 

Мария Маханько, Петр Лукьянов, Алексей Чекин, Леонтий Заико. 

Сидят (слева направо): Петр Абазин, Петр Лаврешин, Василий Шиленко, Николай 

Катичев, Павел Алешин, Иван Козлов. 
 

     На ней изображены молодые лица моих земляков – солдат нашего села той грозной 

военной поры. Когда неизвестный автор делал фото этих молодых людей перед отправкой 

в Красную Армию, качество фотографии было хорошим. Но мы попытаемся рассмотреть 

родные и любимые лица солдат нашего села через призму прошедшего времени. Мы их 

внимательно рассматриваем, солдат Великой Отечественной войны, несмотря на то, что 

они ушли на войну 13 августа 1942 года. 
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     У них по-разному сложилась военная судьба: большинство погибло, несколько человек 

(4) вернулись домой. Мария Маханько, единственная среди них девушка, вернулась 

домой. Долгие годы Мария Филимоновна работала учительницей начальных классов в 

родном селе. Павел Коченков пал на полях сражения и числился без вести пропавшим 

сразу вначале своего воинского пути – в том же, 1942 году. Также погибли и пропали без 

вести на войне А.Абазин, М.Лукьяненко, П.Лукьянов, А.Чекин, П.Лаврешин, Н.Катичев, 

И.Козлов. Они отдали самое ценное – свою жизнь за свободу и независимость нашей 

Родины. 

     Уже этот маленький пример говорит о многом: какая была страшная война, какой был 

сильный враг и какой ценой досталась Победа советскому народу! Склоним перед их 

памятью головы! 

 

Добровольцы 

 

     На войну шли воевать не только мобилизованные, шли и добровольцы. Еще до 

объявления мобилизации по всей стране во многих военкоматах не только городов, но и 

сельской местности уже 22 июня 1941 года стояли очереди из добровольцев для отправки 

на фронт. 

     В селе хорошо знали Василия Яковлевича Рубана. Здесь сейчас проживают его 

потомки дочь, внук, правнук и правнучка. Он ушел добровольцем в Сталинскую 

коммунистическую 78-ю добровольческую бригаду. 

     Сегодня в Красноярске есть улица 78-й добровольческой бригады. Власти стыдливо 

убрали «коммунистическая и сталинская», тем самым исказив историю. Хорошо известно, 

что на первых порах бригада состояла только из членов ВКП(б). 

     О добровольце Владимире Коваленко была моя статья в 2015 году. Были и другие  

земляки, которые по зову совести и сердца в числе первых пошли на войну, на защиту 

своей Родины. 

                                                                                                         

 В 1942 году в Вершино-Рыбном готовился необычный отряд – взвод из добровольцев-

девушек для отправки на 

фронт. Об этом мне рассказала 

моя мама, Серафима 

Яковлевна Вергилесова. Она 

также занималась военным 

делом в этой группе. Девушки 

изучали устройство винтовки 

системы Мосина 1898 года, 

устройство гранат и бутылок с 

зажигательной жидкостью, 

занимались стрелковой, 

строевой подготовкой – одним                                

Словом, тем главным, что                                               

необходимо солдату на войне.  
         Серефима Яковлевна                 Елена Прокопьевна 

                Вергилесова                               Ларионова 

Она запомнила, что с ней обучались военному делу Лена Бородач (в замужестве Елена 

Филипповна Лукша), Елена Ларионова ( в замужестве Елена Прокопьевна Пронина), 

Мария Филимоновна Маханько, её сестра Анна Маханько и другие девчата села. По 

разным причинам не все они оказались на фронте. Но Анна Маханько прошла славный 

боевой путь в этой страшной войне и с Победой вернулась домой. 

     «Взводом девчат-добровольцев» занимался бывший фронтовик Николай Максютов, 

который в начале войны после тяжелого ранения уже был дома, - вспоминала мама. – Это 
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был строгий и требовательный командир. От подчиненных требовал высокой 

сознательности и дисциплины. На всю жизнь запомнился такой курьезный случай: 

«Строевые занятия с добровольцами Максютов проводил на сельской площади, благо она 

была большая, и занятия никому не мешали. Мы маршировали по улице Советской, как 

раз напротив сельсовета. Было лето 1942 года, только что прошел ливневый дождь, около 

сельсовета на дороге кое-где стояли большие лужи. Наш взвод строем подходит прямо к 

одной из этих луж, идем по ней, у всех ноги мокрые, так как лужа оказалась глубокой. Но 

это ещё полбеды. Возмущается, но идем. Беда наступает тогда, когда наш командир даёт 

команду: «Ложись!».  

     Все в недоумении, но, зная строгий нрав нашего военрука, плюхнулись в грязную, 

мутную воду. Это надо было видеть – какие мы были! Долго потом отфыркивались, 

возмущались наши девчата. Виноватым в какой –то степени почувствовал себя и наш 

командир, которому пришлось из колодца носить воду и помогать отмываться, колодец 

был рядом». 

     Совсем недавно узнал, что в группе девушек, которые готовились воевать на фронте, 

была и Наталья Петровна Миля 1923 года рождения. Мне позвонил и рассказал об этом её 

родственник из Красноярска Александр Миля. Наталья попала на фронт, воевала в 

авиационном полку, была санитаркой. Когда стала не хватать стрелков-пулеметчиков, она 

она заменила убитую пулеметчицу на одном из самолетов. Так и провоевала до конца 

войны. Вернулась с Победой в родное село. Наталья вышла замуж, стала Мысковской. 

Через некоторое время Мысковские уехали в Среднюю Азию. В семье родились дети: 3 

мальчика и 2 девочки. В начале 2000-х Наталья Петровна умерла там же, в Средней Азии. 

Е.П.Пронина, С.Я.Вергилесова, Е.Ф.Лукша, М.Ф.Маханько прожили свою жизнь в 

Вершино-Рыбном и здесь же похоронены. Мы с полной уверенностью и основанием 

можем этих женщин считать солдатами нашего села, потому что они все внесли свой 

вклад в дело Победы. 

  

                                                                                                                              09.04.2020  
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Была война ….И мы были в Берлине 

 
      В июне этого года наша страна отмечает две важнейшие исторические даты. Они 

имеют огромное значение для нашего народа. Во многих семьях бережно хранят память 

о своих предках – участниках Великой Отечественной войны. 

 

      Первая дата трагическая. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война: 

фашистская Германия напала на СССР. Вот уже 82 года Россия и  многие страны бывшего 

Советского Союза отмечают этот скорбный день. Это дань памяти воинам, защищавшим 

Отечество от вероломного врага. Среди защитников страны были и наши 528 земляков-

вершинорыбинцев. Каждый третий из  них не  вернулся с  войны домой. На  полях 

сражений они гибли как герои или пропадали без вести. Этот очерк я посвящаю всем, кто 

сложил голову за Отечество. 

       Вторая дата  – триумфальная. 24 июня 1945 года на Красной площади столицы нашей 

Родины состоялся Парад Победы. 

       Это был парад победителей, триумфаторов. К подножию мавзолея Ленина советские 

воины с  презрением бросили 180 знамен поверженной фашистской Германии. Это был 

парад торжества добра над  злом, справедливости над  несправедливостью. Свой вклад в  

Победу внесли и  наши земляки, о которых в очерке будет идти речь.  

      До Победы еще 1 418 дней и  ночей той страшной войны… 

 

Год тревог и поражений 

 

       О нападении фашистской Германии сообщил по  радио 22 июня 1941 года нарком 

иностранных дел Вячеслав Молотов. 3 июля 1941 года вождь советского народа Иосиф 

Сталин свое знаменитое обращение к соотечественникам закончил историческими 

словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Я ранее, 11 

апреля 2020 года, писал об этом в статье «Солдаты нашего села».  

      На войну из района отправилось 285 человек. Первое место назначения – Уяр, 

железнодорожная станция Клюквенная. Это была первая отправка мобилизованных на  

войну. Кто-то из них попадет в учебные лагеря на короткий срок, а затем на фронт. Кто-

то, имеющий хорошее здоровье и  образование не менее 9 классов, будет направлен 

в военные училища, которые по ускоренной программе готовили офицерские кадры. 

А кто-то при повторной проверке здоровья будет возвращен домой или комиссован. 

      Руководил отправкой новобранцев военный комиссар Партизанского района политрук 

Юшков. Его имени и отчества в документах архива райвоенкомата ребята из поисково-

исторической группы «Родник» не нашли.  

      На фронт из Вершино-Рыбного поехали первые: Ларионов Филипп, Рудзяев Максим, 

Петухов Василий, Миля Федор, Паночкин Нефед, Чопоров Иван, Иошин Прокопий, 

Зощик Николай, Емельянов Михаил, Дырин Федор, Дрозд Тимофей, Бартош Константин, 

Бородач Иван, Бизюков Дорофей.  

      Всего 14 человек. Военкоматы всей страны работали во время войны в  особом 

режиме, особенно в начальный ее период. В оставшиеся пять дней июня были 

мобилизованы еще 30 человек:  Алжибаев Иван Афанасьевич,  Богатырев  Николай 

Михайлович, Бородач Иван Андреевич, Гутиков Аким Антонович, Климов Алексей 

Дмитриевич, Климов Петр Дмитриевич, Кучко Степан Антонович, Лукша Иван Егорович, 

Лукша Арсений Иванович, Мишин Аким Никифорович, Мартынов Семен Семенович, 

Медведев Владимир Акимович, Осипов Иван Никифорович, Петров Григорий Семенович, 

Рахуба Трофим Савельевич, Рябинин Иван Семенович, Суворов Андрей Астафьевич, 

Турбаков Константин Никонович,Трошин Григорий Михайлович, Трошин Тихон 

Федорович, Трошин Федор Федорович, Кузнецов Иннокентий Степанович, Шкаликов 
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Александр Васильевич, Шуманов Гавриил Иванович, Шуманов Алексей Петрович, Чекин 

Алексей Борисович, Цытыркин Александр Гаврилович, Цыхоня Степан Яковлевич 

Ямщиков Сергей Сергеевич, Яковлев Иван Тимофеевич.  

      Итого за  восемь дней июня 1941 года на фронт ушли 44 человека. 

      В грозные и  тревожные первые месяцы войны, а затем и годы дома, в глубоком тылу, 

родные и близкие, слушая неутешительные сводки Совинформбюро, с тревогой ждали 

весточки с фронта. 

      Печальная весть пришла в  начале осени, в  сентябре 1941 года. Почтальон М. 

Коченков принес извещение о гибели Акима Никифоровича Мишина. Он родился в 1914 

году в селе Вершино-Рыбном. Призван был в июне, погиб 16 сентября. Похоронен 

в Тверской области.  

      По архивным данным, еще два человека из  Верш и н о - Ры б н о го  п о г и б л и 

в 1941 году: Василий Гаврилович и Иван Гаврилович Цытыркины. Таких извещений -

похоронок родное село за годы войны получило около 150. 

     Не надо думать, что похоронок было три, это по нашим найденным документам, в 1941 

году их было, конечно, больше. 

 

 Краткие итоги за 1941 год 

 

       В этом году, точнее, за вторую его половину мы видим, что наших земляков, 

погибших на  фронтах Великой Отечественной, было немного. Но это как раз не так. 

В действительности их было намного больше. Мой краткий анализ показывает, а точнее, 

логические рассуждения говорят, что статистика могла быть страшнее. 

      Причин много. Главная, наверное, в  том, что в  этот сложный, тревожный начальный 

период войны в  армии отсутствовал нормальный учет потерь военнослужащих. В  начале 

войны порой даже Верховный главнокомандующий не знал реальной обстановки 

на фронтах. Враг лавиной катился на Восток. Родина была в страшной опасности. 

Советские солдаты стояли насмерть, но в октябре фашисты уже были у стен Москвы. 

     Конечно, в  этой ситуации ни о  каком серьезном учете у командиров не было и мысли. 

Шел строгий учет потерянных территорий  – городов и  сел. В  это время количество 

военнопленных исчислялось сотнями тысяч, но точные данные не были известны. 

В неразберихе 1941 года было сложно наладить учет погибших и  без вести пропавших. 

И только когда враг был разбит под  Москвой в  декабре 1941 года, когда обстановка 

на фронтах немного стабилизировалась, учет стал налаживаться. К 1942 году в этом плане 

был наведен определенный порядок. 

      Эти данные, конечно, не претендуют на абсолютную истину, но заинтересованному 

читателю они помогут в  какой-то степени оценить ту роль, которую выполняли наши 

земляки в этой самой страшной за всю историю человечества войне. 

 

1941 год  

Пропали без вести 

 

 Яковлев Иван Тимофеевич – август; Иошин Сергей Григорьевич – сентябр; Климов 

Алексей Дмитриевич – сентябрь; Климов Петр Дмитриевич – сентябрь; Лукша Иван 

Егорович – сентябрь; Алжибаев Иван Афанасьевич – октябрь; Фаев Михаил Фомич – 

ноябрь; Баранов Макар Михайлович – декабрь; Бормотов Василий Кузьмич – декабрь. 

 

 1942 год 

 Год массовых потерь и начала перелома хода Великой Отечественной войны  
 

     О том, что Иван Тихонович Трошин пропал без вести, есть данные в книге «Никто 

не забыт», том 6, изданный в Красноярске в 2004 году. И тот же Иван Тихонович Трошин 
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как без вести пропавший записан в томе 6 Книги памяти, изданной в Красноярске в 1996 

году. 

     В действительности Иван Тихонович Трошин живым вернулся домой в Вершино-

Рыбное после войны. Вернулся героем, прошел весь ад войны. Был кратковременно 

в плену (вот тогда его посчитали пропавшим без вести), бежал, геройски сражался 

с фашистами, дошел до Берлина. Четыре боевых ордена кровью, потом, нервами, 

мужеством заработал этот простой русский человек! О нем я написал в районке большой 

очерк «Он жил на сельской площади».  

    Другой пример  – Филипп П р о ко п ь е в и ч Л а р и о н о в . В  Книге памяти он 

числится как без вести пропавший 12 октября 1941 года. Но он прошел всю войну, домой 

вернулся с  тремя боевыми орденами. О  нем я  тоже писал статью в  районную газету 

«Награды Родины они носили гордо на  груди». В данных об участниках войны всегда 

могут быть ошибки. Срабатывает человеческий фактор. Тем более что прошло более 70 

лет после окончания войны. Поэтому прошу читателя не судить строго. Мои данные дадут 

вам какую-то ориентировку на познания, повторяю, примерные в истории участия наших 

земляков в героической битве.  

 

1943 год 

Завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и массовый 

героизм советских воинов  
 

     Без вести пропавший Матвей Емельянович Ларионов. В Книге памяти записано: 

«Родился в 1905 году в селе Вершино-Рыбном Партизанского района. Призван в  июле 

1941 года. Рядовой. Пропал без вести, январь 1943 г.». 

     А вот что пишет о своем прадеде его правнучка Оксана Владимировна Ларионова, 

депутат Красноярского городского Совета, руководитель регионального исполкома 

Общероссийского народного фронта: «Сделаю футболку с предфронтовой фотографией 

моего прадеда Матвея Емельяновича Ларионова, который пропал в августе 1941 года 

и был обнаружен ребятами-поисковиками в Смоленской области только в 2000 году. Его 

медальон – наша семейная ценность, которую мы бережно храним» (газета НКК от 5 мая 

2023 года № 31).  

     Внук Матвея Емельяновича 

Владимир Иванович Ларионов, мой 

двоюродный брат был 

на перезахоронении праха своего 

деда. Он привез в  музей Вершино-

Рыбинской средней школы имени 

Н. Бизюкова то, что осталось от его 

деда. В музее есть витрина, где 

помещены личные вещи Матвея 

Емельяновича: складной нож, 

пуговицы от гимнастерки, 

звездочка от пилотки – все, что 

было найдено поисковиками. 

Память о  солдате осталась не  

только у его родственников, но и земляков-вершинорыбинцев, которые посещают музей.  

      Приведенный мной пример опять показывает нестыковку в датах. Когда же погиб М.Е. 

Ларионов? Вновь сработал человеческий фактор. Да, была война. Да, было очень сложное 

время. Еще одно поколение историков будет кропотливо распутывать узлы величайшей 

трагедии ХХ века. 
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 Краткие итоги за 1942–1943 годы  
 

     Внимательный читатель заметит, что самое большое количество погибших и  без вести 

пропавших приходится именно на  этот период. Кто немного знает историю своей страны, 

понимает, что в эти годы проходили масштабные сражения Великой Отечественной – 

под Ржевом, Вязьмой, Сталинградская и Курская битвы, прорыв блокады Ленинграда 

и другие операции. 

     Курская битва летом 1943 года завершила коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Советские воины погнали врага на Запад. «Дойдем до Берлина!» – 

под таким лозунгом шли они в бой. 

     На эти годы приходится самое большое количество жертв в  СССР. Доблестные воины 

спасли не только свою Родину, но и весь мир от коричневой чумы. В этом есть заслуга 

и наших земляков, солдат, чья малая родина  – село Вершино-Рыбное. 

 

1942  

 Погибли  
 

Амелин Сергей Михайлович – 10 февраля; Ямщиков Сергей Сергеевич – 10 марта; 

Сухарев Алексей Константинович – 17 марта; Мартынов Иван Семенович – 8 апреля; 

Мусе Яков Мартынович – 19 апреля; Гавриков Николай Спиридонович – 23 июня 

;Морозов Николай Васильевич – 28 июня; Осипов Иван Никифорович – 17 июля; 

Гаврилов Андрей Константинович – август; Васекин Яков Никитич – 29 августа; Петухов 

Василий Сергеевич – 27 сентября; Паночкин Нефед Петрович – 28 сентября; Салатов 

Иван Трофимович – 14 июля; Чуриков Николай Иннокентьевич – 29 сентября; Киреев 

Михаил Карпович;  Паршуков Григорий Алекс. – 12 ноября; Боярко Георгий Федорович – 

декабрь; Ткачев Георгий Иванович – декабрь; Васекин Игнат Никитич – 12 декабря; 

Хандогин Иван Кузьмич – декабрь. 

 

 Пропали без вести  
 

Галактионов Владимир Иванович – январь; Попандопуло Кузьма Константинович – 

январь; Сухарев Степан Алекс. – январь; Трошин Григорий Михайлович – январь; Заикин 

Иван Тимофеевич – февраль; Макаров Иосиф Григорьевич – март; Рахуба Трофим 

Савельевич – март; Трошин Федор Федорович – март; Кучко Николай Антонович – 

апрель; Сидоров Иван Николаевич – апрель; Суворов Андрей Астафьевич – апрель; 

Цыхоня Леонтий Яковлевич – апрель; Анищук Феоктист Михайлович – 28 июня;Нечаев 

Степан Иванович – июль; Петров Григорий Семенович – август; Рябинин Иван 

Сергеевич – август; Шуманов Александр Петрович – август; Агапов Сергей 

Венедиктович – август; Агапов Степан Венедиктович – август; Кулаков Степан 

Филиппович – сентябрь; Миля Федор Петрович – сентябрь; Бородач Иван Андреевич – 

октябрь; Александров Иван Иванович – ноябрь; Трошин Тихон Федорович – ноябрь; Фаев 

Михаил Фомич – ноябрь; Гончаров Петр Павлович – декабрь; Кузнецов Иннокентий 

Степанович – декабрь; Кучко Гавриил Антонович – декабрь; Лукьянов Петр Ефимович – 

декабрь; Суворов Михаил Андреевич – декабрь; Шуманов Илья Иванович – декабрь; 

Трошин Иван Тихонович – август 

 

1943 

 Погибли  

 

Агапов Николай Венедиктович – 3 февраля; Цикунов Михаил Степанович – 25 февраля; 

Луконенко Александр Федорович – 10 февраля; Дырин Иван Давыдович – 26 февраля; 

Хандогин Николай Андреевич – 5 марта; Бутроменко Кондратий Герасимович – 7 марта; 
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Бутроменко Евсей Герасимович – 6 июня; Исаев Василий Григорьевич – 6 июня; Крупкин 

Степан Константинович – 17 июля; Бурудкин Иван Павлович – 20 июля; Шевченко 

Дмитрий Емельянович – 15 августа; Василевский Гавриил Алекс. – 22 августа; Дьяконов 

Василий Петрович – 1 сентября; Лапшинцев Егор Николаевич – 1 сентября; Лукьянов 

Александр Иванович – 1 сентября; Катичев Николай Парфенович – 3 сентября; Груздьев 

Сергей Мартынович – 7 сентября; Иошин Платон Андреевич – 10 сентября; Гутиков 

Антон Акимович – 27 сентября; Шаленко Василий Дорофеевич – 28 сентября; Богатырев 

Василий Иванович – 7 октября; Шкаликов Василий Дмитриевич – 7 октября; Мишин Иван 

Терентьевич – 28 октября; Дурасевич Михаил Лаврентьевич – 3 ноября; Вергилесов 

Герман Дмитриевич – 8 ноября; Вшивков Алексей Иванович – 17 октября; Корольков 

Николай Степанович – 31 декабря. 

 

 Пропали без вести  
 

Ларионов Матвей Емельянович – январь; Кулаков Петр Федорович – 13 января; Бормотов 

Афанасий Кузьмич – январь; Абазин Петр Антонович – февраль; Дурасевич Степан 

Григорьевич – февраль; Лукьяненко Мартын Федорович – февраль; Гавриков Василий 

Иннокентьевич – апрель; Дурасевич Илларион Степанович – апрель; Шуманов Гавриил 

Иванович – май; Хандогин Михаил Иванович – 30 августа; Варин Виктор Михайлович – 

ноябрь; Лукьяненко Михаил Гаврилович – ноябрь; Александров Николай Степанович – 

декабрь. 

 

 

Краткие итоги за 1944–1945 годы  
 

      В эти годы Советская армия гнала врага на Запад. Час расплаты наступал. За годы 

войны наши солдаты научились бить врага, выросло мастерство военачальников. Но все 

равно гибли многие солдаты в  последние месяцы войны. Некоторые погибали и  терялись 

уже после 9 Мая, Дня Победы. Это страшное горе для родных и  близких, так 

и не дождавшихся своих солдат с  войны. Некоторые умирали в  госпиталях, были 

погибшие и  в  засадах озверевших гитлеровцев. Что примечательно, около четверти 

смертей приходится на  солдат, доживших до Победы, но не вернувшихся после нее к  

себе на  родину, домой. Это была величайшая трагедия тех дней. Но как бы то ни было, 

наступила тишина, наступил мир. 

      Мы, благодарные потомки, должны беречь мир и не забывать имена не  вернувшихся 

с войны. 

      Война прошла, но не закончилась. 

      Родина встречала победителей. Советские солдаты вернулись домой в основном 

в 1945– 1947 годах. Те из них, кто прошел немецкие концлагеря, после фильтрации 

отбывали срок в  советских лагерях. Такова судьба была у уже упомянутого мной Ивана 

Трошина и некоторых моих земляков-фронтовиков. Иван Трошин домой вернулся к 1950 

году. Но речь сейчас о другом.  

      Война прошла, но она не закончилась в умах и деяниях наших так называемых 

союзников. Уже в  1946 году Уинстон Черчилль в  своей знаменитой речи в Фултоне 

объявил «крестовый поход» против СССР. В течение всего тысячелетия существования 

Руси они там, на Западе, мечтали уничтожить нашу страну. Россия всего им мешала, 

всегда наши природные богатства притягивали их, манили наши большие территории. 

И вроде бы им это удалось сделать в  1991 году. Многолетнее  подтачивание нашей 

страны по  всем направлениям дало нужный им результат – СССР рухнул. Однако так 

называемые друзья радовались недолго. 

      Война, объявленная Западом России, не  даст нужных им результатов, не  поставит 

нашу страну на колени. Наши предки, кто погиб или пропал без вести на полях сражений 
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Великой Отечественной войны, не  позволят. Сегодня русские сражаются в Донбассе, 

Луганске. Сегодня они сражаются против неонацизма. 

 

1944 год 

Погибли 

 

 Лукша Арсений Иванович – 16 января; Лукьянов Михаил Иванович – 19 января; 

Богатырев Николай Михайлович – 29 января; Соколов Михаил Маркович – 29 января; 

Хандогин Владимир Андреевич – 29 января; Чуриков Иван Федосеевич – 25 января; Исаев 

Григорий Алексеевич – 15 февраля; Коняшкин Григорий Петрович – 10 марта; Медведев 

Владимир Акимович – 10 апреля; Низовцев Андрей Константинович – 16 апреля; Кучко 

Степан Антонович – 1944 год; Каверин Василий Павлович – 22 июня; Коняшкин Тимофей 

Михайлович – 11 июля; Ларин Василий Семенович – 4 августа Сель Эрнест 

Константинович – 24 ноября; Цыхоня Степан Яковлевич – 31 октября; Давыдов Михаил 

Гаврилович – 7 декабря; Иошин Прокопий Андреевич – 21 декабря. 

 

Пропали без вести 

 

 Коченков Павел Петрович – февраль; Кулаков Филипп Федорович – август; Конусов 

Петр Петрович – сентябрь; Бородач Степан Иванович – 22 октября; Якушин Николай 

Васильевич – ноябрь; Величко Георгий Николаевич – 23 декабря; Паршуков Григорий 

Алекс. – 12 ноября; Боярко Георгий Федорович – декабрь; Ткачев Георгий Иванович – 

декабрь; Васекин Игнат Никитич – 12 декабря; Хандогин Иван Кузьмич – декабрь. 

 

 1945 год. Год Великой Победы 

 Погибли  

 

Цытыркин Иван Дарминдонович – 15 января; Луконенко Гавриил Мартынович – 21 

января; Феоктистов Григорий Яковлевич – 30 января; Шкаликов Александр Васильевич – 

10 февраля; Титков Илларион Сафронович – 15 марта; Козлов Иван Яковлевич – 15 марта; 

Кучко Константин Константинович – 7 мая ;Бородач Николай Ануфриевич – 15 мая; 

Гернего Александр Илларионович – 17 мая; Алжибаев Тимофей Афанасьевич – 23 мая; 

Давыдов Василий Гордеевич – май; Заико Николай Иванович – 1945 год. 

 

 

Пропали без вести 

 

 Янкин Алексей Евдокимович – январь; Чекин Алексей Борисович – февраль; Олейников 

Николай Арифович – 19 февраля; Шевченко Семен Григорьевич – май; Шевченко 

Алексей Арсентьевич – 1945 год 

 

 

Краткие итоги за 1944–1945 годы  

 

В эти годы Советская армия гнала врага на Запад. Час расплаты наступал. За годы войны 

наши солдаты научились бить врага, выросло мастерство военачальников. Но все равно 

гибли многие солдаты в  последние месяцы войны. Некоторые погибали и  терялись уже 

после 9 Мая, Дня Победы. Это страшное горе для родных и  близких, так 

и не дождавшихся своих солдат с  войны. Некоторые умирали в  госпиталях, были 

погибшие и  в  засадах озверевших гитлеровцев. Что примечательно, около четверти 

смертей приходится на  солдат, доживших до Победы, но не вернувшихся после нее к  
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себе на  родину, домой. Это была величайшая трагедия тех дней. Но как бы то ни было, 

наступила тишина, наступил мир. 

       Мы, благодарные потомки, должны беречь мир и не забывать имена не  вернувшихся 

с войны.  

      Война прошла, но не закончилась. 

      Родина встречала победителей. Советские солдаты вернулись домой в основном 

в 1945– 1947 годах. Те из них, кто прошел немецкие концлагеря, после фильтрации 

отбывали срок в  советских лагерях. Такова судьба была у уже упомянутого мной Ивана 

Трошина и некоторых моих земляков-фронтовиков. Иван Трошин домой вернулся к 1950 

году. Но речь сейчас о другом.  

      Война прошла, но она не закончилась в умах и деяниях наших так называемых 

союзников. Уже в  1946 году Уинстон Черчилль в  своей знаменитой речи в Фултоне 

объявил «крестовый поход» против СССР. В течение всего тысячелетия существования 

Руси они там, на Западе, мечтали уничтожить нашу страну. Россия всего им мешала, 

всегда наши природные богатства притягивали их, манили наши большие территории. 

И вроде бы им это удалось сделать в  1991 году. Многолетнее подтачивание нашей страны 

по  всем направлениям дало нужный им результат – СССР рухнул. Однако так 

называемые друзья радовались недолго. 

      Война, объявленная Западом России, не  даст нужных им результатов, не  поставит 

нашу страну на колени. Священная память о них не разрешит. Их внуки, правнуки, 

мужественно, достойно сегодня защищают своих соотечественников. Защищаю наших 

русских людей, которые по исторической несправедливостиоказались за пределами 

России. Сегодня русские сражаются в Донбассе, Луганске. Сегодня они сражаются за 

Украину против неонацизма. Невольно возникают строки – рифмы о нашем сегодняшнем 

дне и о той войне, что закончилась 78 лет в Берлине. 

В войну вы были все герои 

И генерал и просто рядовой, 

Отчизну вы спасли собою 

Ваш подвиг в памяти останется живой 

Вы прошагали пол – Европы 

Освободили «Старый свет» 

Вы много сделали работы, 

Чтобы сказать фашизму нет.  

 22 июня 2023 
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Один в районе воин 
 

       
Сегодня в Партизанском районе остался один солдат Великой Отечественной войны – 

Николай Иванович Ковальков 

     Давно отгремела война. Прошло уже 75 лет, как она закончилась. В этом году весь мир 

будет отмечать юбилей Победы. В Партизанском районе на полях сражений в те суровые 

годы воевали 6 726 человек, не вернулись домой 3 038 наших земляков.  

     Как медленно проходило время тогда на войне. Мои земляки-вершинорыбинцы, как и 

все советские люди, с нетерпением на фронте и дома, в тылу, ждали тот день, когда 

наступит долгожданная Победа! Им казалось, что время медленно, очень медленно идет. 

И вот она, выстраданная в великих муках Победа.  

     Иная картина сегодня. Большинство из нас не заметили, как быстро, бешеным темпом 

пролетели 75 послевоенных лет. Мы не заметили, что как-то тихо, без фанфар, с 

достоинством уходили от нас навсегда, в бессмертие, солдаты той страшной войны. И это 

бессмертие обеспечивает наша человеческая память.  

     Сегодня в Партизанском районе остался один солдат Великой Отечественной – 

Николай Иванович Ковальков. Близко мы с ним познакомились 15 лет назад, когда с 

ребятами из поисково-исторической группы «Родник» Вершино-Рыбинской средней 

школы имени Николая Бизюкова приходили к нему домой. Он тогда со своей женой, 

Любовью Васильевной, жил по улице Октябрьской в нашем селе.  

     У калитки нас радушно встретил хозяин – пожилой мужчина, которого трудно было 

назвать стариком, хотя ему было около 80-ти лет. По внешнему виду старому солдату 

можно было дать не более 60-ти лет. Дружелюбный взгляд, блеск в глазах мы увидели у 

старого воина.  

     Я как-то задал вопрос Николаю Ивановичу: «Как вам удается держать себя в хорошем 

виде, отличной форме?» Он улыбнулся и ответил, что не курит, не пьет алкоголь, ведет 

активный, здоровый образ жизни. И это правда. Он не сидел на лавочке, как многие 

старики, а занимался полезными делами. На своей дробилке дробил сельчанам зерно, 

столярничал, умело делал двери, рамы и все необходимые изделия из дерева.  
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     Время безжалостно. Еще в начале 80-х годов в Вершино-Рыбном проживало 85 

участников Великой Отечественной войны, а уже в начале нулевых их осталось только 5. 

В школьном музее есть стенд «Их осталось только 5 из 370 ребят». Среди этих пятерых – 

Николай Иванович.  

     Девчонки-краеведы задавали ему вопросы, он на них отвечал как мог. Иногда 

приходилось повторять вопросы, так как сказывались годы, да и контузия, которая 

повлияла на слух. 

      Сохранилась упрощенная анкета на участника Великой Отечественной Николая 

Ковалькова.  

«Дата рождения – 4.11.1926. Место жительства до войны – Абанский район, Апано-

Ключи. 

      Кем были до войны? – Учился в школе, закончил 7 классов, работал в колхозе.  

      Когда ушли на войну? – На фронт ушел моложе 18 лет, в ноябре 1943 года.  

      На каком фронте воевали? – На 3-м Прибалтийском в Эстонии. 

      Кем были на войне? – На войне был минометчиком, сержант.  

      Какие имеете награды? – Орден Славы, медаль «За боевые заслуги». Имеете ли 

ранения, контузии? – Являюсь инвалидом второй группы, ранен в ногу разрывной пулей.              

Где лечились? – Лечился в госпиталях Ленинграда, Луги, Череповца. 

      Какое событие запомнилось вам на войне? – Бомбежка под Нарвой.  

      Как сложилась ваша мирная жизнь после войны? – Учился на шофера в Канске, на 

механика в Красноярске.  

      Кем работали после войны? – Работал шофером в автоколонне, потом начальником 

автоколонны. 

       В каком году вы женились, есть ли дети? – Женился в 1947 году, жена – Любовь 

Васильевна, трое детей.  

      В каком году ушли на пенсию? – На пенсию ушел в 1985 году, в 59 лет. 

      Ваше место жительства? – Вершино-Рыбное, улица Октябрьская. 

      Спасибо вам, Николай Иванович».  

      В данной анкете сегодня, в 2020 году, мало что изменилось, но за 15 лет кое-какие 

изменения в жизни Николая Ивановича все-таки произошли. К 70-летию Победы Николай 

Иванович получил благоустроенную 2-комнатную квартиру в районном центре. Прожил 

он в ней некоторое время, но пришла беда – уходит из жизни его любимая жена Любовь 

Васильевна. Нес кем теперь поговорить старому солдату дома, часто его наши сельчане 

видят у дочери, Татьяны Кириевой в Вершино-Рыбном. Сегодня ему идет 94-й год.  

      Он один в районе с таким звучным, воинственным названием – Партизанский. Он один 

– солдат Великой Отечественной войны. Несмотря ни на что (уходит здоровье, тревожат 

старые раны) – он не сдается. Как-то при встрече поведал мне: «Вот уже и 

кардиостимулятор поставили, мотор стал барахлить, но надо жить».  

      Желаем ему в год 75-летия Великой Победы здоровья, человеческого счастья, 

душевной теплоты и внимания близких и родных ему людей. Не будем забывать, что он 

остался единственным в районе – воин той страшной и тяжелой войны.  

 

  30 апреля 2020 
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Полковник наш рожден был хватом… 

О героях Великой Отечественной Войны Иванах-Вершино-Рыбинцах  

     Канул в лету 2014 год – год юбилея Красноярского края и Партизанского района. На 

пороге следующий юбилей: мир вступил в славный год 70-летия Великой Победы! Все 

дальше и дальше от нас уходит эхо войны, и ее отголоски откатываются и уходят в 

прошлое. Все меньше и меньше остается в живых тех людей, которые творили и вершили 

Победу. Они, известные и неизвестные, любимые и родные наши соотечественники, 

являются и остаются авторами победоносных и трагических страниц книги, имя которой – 

История. 

 Русский солдат Иван 

     Как много мы о них знаем, и как многое еще предстоит узнать! Особенно это надо 

знать молодым; ведь им в первую очередь предстоит жить далее, работать и любить в 

нашем славном Отечестве. Я бы не хотел услышать от своих внуков такое или подобное, 

что Гитлер – лучший друг Наполеона (так написал в школьном сочинении один 

московский старшеклассник). Мы, живущие в XXI веке, хорошо осознаем, как хрупок мир 

– цивилизация, к которой принадлежит человечество. И человек, чтобы не повторять 

ошибок прошлого должен, обязан изучать историю. 

     Взаимовыгодное сотрудничество и дружественные связи между народами и странами 

укрепляют мир, этим самым отодвигая распри. Но забывать ту войну, которая 70 лет назад 

огненным смерчем прошла по нашей Родине, мы никогда не должны. Мы, живущие после 

Великой Отечественной войны, после Великой Победы 1945 года просто обязаны помнить 

тех солдат, кто обеспечил нам жизнь на планете Земля. О них, защитниках, спасателях 

земли русской, будет мое повествование на страницах нашей районной газеты. О боевом 

пути и героических подвигах земляков-вершинорыбинцев, к сожалению немногих, я 

попытаюсь рассказать. 

     В древней Руси самыми распространенными и популярными именами были Иван да 

Марья, да и сегодня они в моде. За границей, с древности, многие иностранцы, всех 

русских звали Иванами. На фронтах Великой Отечественной войны словосочетание двух 

слов «русский Иван», вселяло страх и ужас у непрошенных «гостей» - фашистских вояк. 

Насмерть стояли грудью за свою Родину, а затем били и гнали врага русские солдаты, 

русские Иваны всегда и везде, во все времена. Так было в XIII веке при Александре 

Невском, XIV веке при Дмитрии Донском, в XVIII столетии и XIX - ом при Александре 

Суворове и Михаиле Кутузове. Так было в XX веке, когда русские Иваны защищали 

интересы своей страны в Афганистане и Чечне. Так было и в той страшной Великой 

Отечественной войне. О том, что русский солдат героически воевал, говорит такой факт: 

более 11000 Героев Советского Союза породила Великая Отечественная война! Русский 

солдат, русский Иван с боями прошел от Москвы до Берлина и гордо водрузил знамя 

Победы над поверженным рейхстагом. 

     141 солдат из Вершино-Рыбного не вернулся в село, не перешагнул порог родного 

дома. 23 из них имели имя «Иван». Невозможно подробно о всех их рассказать, формат 

статьи не тот, и, к сожалению, о многих нет достаточной информации. Поэтому пишу 

лишь о тех, о ком есть необходимый материал. Цикл своих статей – выступлений начинаю 

с публикации о Иване Федоровиче Хандогине, а закончить планирую рассказом о его дяде 
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Гаврииле Никифоровиче Хандогине - двух героических воинах, самых известных и 

орденоносных. 

 Герой на войне 

     Иван Федорович Хандогин родился в Вершино-Рыбном 21 октября 1922 года. Учился в 

семилетней школе, а затем с 1937 года продолжил учебу в городе Уяре в школе № 1. 

Перед войной поступил учиться в речной техникум города Красноярска. Со студенческой 

скамьи в 1942 году ушел на фронт. Воевал в 922 стрелковом полку 250 стрелковой 

дивизии. В должности комсорга полка ходил в разведку, брал «языка». 

     О том, как воевал Иван Федорович рассказал его однополчанин Николай Высоченко, 

бывший разведчик, сержант, кандидат сельскохозяйственных наук. В газете «Орловская 

правда» от восьмого июля 1984 года он написал статью: «Комсорг полка». Воспроизведем 

ее с некоторыми сокращениями. 

     «Вспомнился дорогой для меня человек, - Ваня Хандогин, наш комсорг полка, 

вспомнилась орловщина жарким летом 1943 года. 250 стрелковая дивизия наступала в 

направлении города Орла. Предстояло форсировать реку Неручь недалеко от села 

Красное. Наш 992-й полк выдвигался к реке. Вражеские траншеи на противоположном 

берегу изрыгали огонь. Собраться с силами, чтобы 

первыми ринуться в кипящую воду, было дано не 

каждому. Когда комсорг полка Хандогин добрался 

к реке, там уже было до взвода солдат. 

Раздумывать было некогда, и старшина Хандогин, 

крикнув «Вперед, ребята!», первым бросился реку. 

Комсорг, заметив раненого бойца, схватил его за 

одежду, потянул за собой. «Держитесь по двое, 

помогайте друг другу!» кричал старшина. Пуля 

зацепила его левое плечо, щелкнул осколок по 

каске, кровь с грязью смешались на его лице. 

Хандогина начало относить водой. Но он, видно, 

собрав силы, двинулся наперерез течению и вместе 

с раненым товарищем был уже на берегу. 

     Небольшой обрывчик создавал 

непростреливаемое пространство. Люди тяжело 

плюхались на землю, приходили в себя после 

водяной и огненной купели. Вот рядом оказался 

замполит батальона старший лейтенант Количенко. – Сейчас подтянется народ, пойдем 

брать траншеи, комсорг, - сквозь тяжелую одышку проговорил офицер. В небо взвилась 

ракета, Хандогин среди первых поднялся с земли: «За Родину! Вперед! Ур-р-а-а!» - 

раздался его призыв. Солдаты хорошо знали комсорга, любили его открытую душу, за 

храбрость и прямоту. До вражеских траншей оставалось несколько метров, когда 

Хандогин со стороны увидел, как упал в траву замполит Количенко. «Неужели погиб?» - 

пронеслось в мозгу комсорга, прыгнувшего в траншею. Завязалась рукопашная схватка. 

Короткие очереди автоматов, взрывы гранат, лязг металла – все это смешалось в общий 

гул. 

     Вечерело. Солдаты, офицеры, хоронили боевых товарищей. Не верилось, что погиб 

Количенко. Выступал подполковник Каневский. Затем слово взял комсорг Хандогин. – 

Прощай дорогой товарищ, - звучали в вечернем воздухе его слова. – Ты был храбрый 

солдат, коммунист, любил родину, оставался ей верным до последнего удара сердца. 

Клянемся, что враг дорого заплатит за ваши жизни. Над свежими холмиками отгремел 

прощальный залп. Последним от могилы отходил комсорг полка…». 
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     В полосе наступления 250 дивизии успех был достигнут только на участке третьего 

батальона, в котором служил Иван Федорович. В брешь, пробитую батальоном во 

вражеской обороне, утром были введены главные силы соединения. Наступление успешно 

развивалось. И в этом – немалая заслуга комсорга полка, коммуниста Ивана Хандогина. За 

этот бой он был награжден орденом Красной Звезды. 

     Участвовал наш земляк и в операции «Багратион» 23 июня 1944 года, за что получил 

вторую награду – орден Отечественной войны второй степени. В августе 1944 года он 

направляется на офицерские курсы. 

 

И активист в миру 

 

    После Великой Отечественной войны Иван Хандогин служит на японском фронте. 

Имея звание старшего лейтенанта, он исполняет свой воинский долг на должности 

подполковника в штабе главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке 

маршала Василевского. Служит адъютантом у начальника политического управления 

Дальневосточного фронта. Здесь получил третий орден – орден Красной Звезды. 

     После войны закончил Ленинградский высший военно-педагогический институт 

Красной Армии. Служил в войсках ПВО. Последняя его должность – заместитель 

командира по политической части зенитно – ракетной бригады. Демобилизовался из 

армии в 1977 году – стаж военной службы 35 лет. 

     Но Иван Федорович не сидел сложа руки, не такой он был человек. Преподавал в 

высшем военном заведении, стал кандидатом исторических наук, получил звание 

полковника. Написал около двух сот научных статей. Неоднократно печатался в местной, 

региональной и федеральной прессе. Работал в Белорусской политехнической академии 

доцентом кафедры истории. И лишь в 1993 году вышел на пенсию. Более тридцати лет 

прожил уроженец нашего села в городе Минске, а в 1996 году переехал в Москву. 

     Активно занимался общественной работой. Стал членом совета ветеранов 250 

стрелковой дивизии города Москвы.   

     На Великой Отечественной Войне, в 1942 году Ивану Федоровичу посчастливилось, 

встретился со своим двоюродным дядей, к тому времени уже известным снайпером 

Гавриилом Никифоровичем Хандогиным. Воевал даже вместе с ним в 992 полку, 250 

стрелковой дивизии до 1944 года. Войну племянник и дядя закончили в разных местах: 

дядя Гавриил Никифорович – в Берлине, штурмовал рейхстаг, а племянник на Дальнем 

Востоке громил самураев. После войны Иван Федорович многое сделал для того, чтобы 

увековечить память героя легендарного снайпера – сибиряка. С 2004 года он активно 

сотрудничал с нашей поисково-исторической группой «Родник» Вершино-Рыбинской 

средней школы имени Николая Яковлевича Бизюкова. 

 

Настоящий патриот 

 

     «Полковник наш рожден был хватом, слуга народу, отец солдатам», - так можно 

перефразировать известные строки стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». Они 

в полной мере относятся к нашему земляку, полковнику в отставке, кавалеру четырех 

боевых орденов Ивану Федоровичу Хандогину. Это был необыкновенный человек! 

Уроженец нашего села, он прожил всю свою достаточно долгую жизнь в далеке от своей 

малой родины. Но всегда, во все времена, на войне и после нее, сердцем и душой, 

мыслями, он был с ней. Поэтому, наверное, неслучайно судьба свела меня с ним. Мне 

посчастливилось познакомиться с героем Великой Отечественной войны, когда наша 

поисково-историческая группа «Родник» готовилась к шестидесятилетию Великой 

Победы. Так завязалось наше творческое сотрудничество с племянником Гавриила 

Никифоровича. 
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     Иван Федорович был генератором, инициатором многих патриотических начинаний 

ребят – поисковиков. В своих многочисленных письмах, телефонных разговорах он 

благодарил нас всех за ту работу, которая проводилась по увековечиванию памяти 

сельчан, - участников Великой Отечественной Войны и Афганской войны. 

     Так по его настойчивой просьбе, сквер в центре села был назван именем Гавриила 

Никифоровича Хандогина. На доме, где жил наш прославленный земляк, на улице 

Партизанской была установлена в торжественной обстановке мемориальная доска. 

     Но он не только помогал нам в патриотическом воспитании молодежи, иногда просил 

помощи и от нас, в частности от меня. Так, его рукопись – воспоминания о нашем селе, 

войне, легендарном дяде «Гавро» (так любовно он его называл) мне удалось отдать в 

Краевой Совет ветеранов. Было обещано, что данная рукопись будет отредактирована и 

выйдет отдельной брошюрой. К сожалению, бюрократы не позволили это мне сделать. 

     Большое количество документов военной поры о его дяде и сослуживцах, стало 

достоянием школьного музея. Это был человек беззаветного служения Родине, истинный 

патриот, настоящий герой Великой Отечественной войны! К огромному нашему 

сожалению, тридцатого апреля 2008 года его не стало. Иван Федорович похоронен в 

столице нашей Родины, в городе Москве. 

     В нашем селе Вершино-Рыбное прожила всю жизнь его сестра Татьяна Федоровна 

Петрулевич, которой тоже уже, к сожалению, нет вместе с нами. Но остался племянник - 

Александр Петрович Петрулевич, который очень гордится своим дядей, любит его и чтит 

память о нем. Сегодня он тяжело болен и нуждается в квалифицированном лечении. 

Наши Иваны  

     Так как обо всех земляках невозможно подробно написать, даже о тех, кто имел имя 

Иван, я предоставлю любезному читателю список солдат – земляков с именем Иван, 

фамилии которых известны: 

1. Иван Иванович Александров 

2. Иван Борель 

3. Иван Баранов 

4. Иван Павлович Барукин 

5. Иван Андреевич Бородач 

6. Иван Павлович Гончаров 

7. Иван Иванович Гришин 

8. Иван Гавриков 

9. Иван Данилович Дырин 

10. Иван Яковлевич Козлов 

11. Иван Степанович Корольков 

12. Иван Павлович Кулаков 

13. Иван Емельянович Лаврешин 

14. Иван Егорович Лукша 

15. Иван Трофимович Луценко 

16. Иван Лукьяненко 

17. Иван Семенович Мартынов 

18. Иван Трофимович Осипов 

19. Иван Тимофеевич Заико 

20. Иван Павлович Пронин 

21. Иван Сергеевич Рябинин 

22. Иван Тимофеевич Саламатов 

23. Иван Николаевич Сидоров 

24. Иван Григорьевич Снопков 
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25. Иван Трегубов 

26. Иван Тихонович Трошин 

27. Иван Андреевич Ткачев 

28. Иван Кузьмич Хандогин 

29. Иван Федорович Хандогин 

30. Иван Федосович Чуриков 

31. Иван Чопоров 

32. Иван Яковлевич Цыхоня 

33. Иван Дорминдонтович Цытыркин 

34. Иван Кузьмич Штукин 

35. Иван Шуманов 

36. Иван Наумович Бизюков 

37. Иван Григорьевич Исаков 

38. Иван Самуилович Алифиренко 

   05.02.2015  
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Воспоминания И.Ф.Хандогина

 

Вх 90-79 

Уважаемый Алексей Павлович! 

          По рекомендации Алексея Павловича Буйских обращается к Вам Хандогин Иван 

Федорович, уроженец села Вершино-Рыбного Партизанского района Красноярского края, 

ветеран войны и труда, полковник в отставке, проживающий по адресу: 290113, Минск-

113, улица Колась, дом 50 корпус 1, квартира 91, телефон 62-78-88 по поводу 

необоснованного ареста и расстрела моего отца Хандогина Федора Васильевича. 

 Мой отец 1890 г. рождения вместе с женой, детьми, отцом и матерью жил и трудился в 

крестьянском селе Вершино-Рыбном. В годы гражданской войны вместе с братом 

Андреем Васильевичем участвовал в партизанском движении против колчаковцев. В 

одном из боев брат отца погиб. Ему и его боевым товарищам стоит памятник в селе. 

В 1929 г. отец, имея середняцкое хозяйство, вступил в колхоз вместе со всей семьей. В 

марте 1933 г. он, как и многие другие, был лишен звания партизана, исключен из колхоза, 

раскулачен и арестован (какое де раскулачивание, когда земля, рабочий скот и инвентарь 

были сданы при вступлении в колхоз), забрали единственную корову, лишив молока 

пятерых маленьких детей и внучку. 

     В сентябре того же года отец вместе с другими односельчанами был освобожден их 

заключения и исключен из списка раскулаченных. Работать в колхозе отец больше не 

пошел, а занимался плотницким делом в селе и около него. Остальная семья не прерывала 

работу в колхозе с 1929 года. 

     16 декабря 1037 г. отец, работая плотником на постройке гаража в Б-Велестовской 

механизированной транспортной базе лесозаготовок Партизанского района (недалеко от 

своего села), был арестован. С тех пор долго ничего не было известно о его судьбе, 

несмотря на наши запросы в районные, краевые и центральные органы. 

     Только в сентябре 1955 г. моя мать Хандогина Анастасия Васильевна получила 

сообщение зам. прокурора Красноярского края Бочилло (№ 6-205 от 17.IX.1955 г.) о том, 

что постановлением президиума Красноярского краевого суда от 22.X.1955 г. уголовное 

дело в отношении Хандогина Федора Васильевича производством прекращено за 

недоказанностью обвинения. 

     16 мая 1989 г. моей сестре Петрулевич Татьяне Федоровне выдана справка за подписью 

зам. начальника Управления КГБ по Красноярскому краю Н.М.Новоселова (№ 10/П-29), в 

которой сообщалось, что постановление тройки УНКВД Красноярского края от 30 

декабря 1937 г. отменено и дело в отношении Хандогина Федора Васильевича 

производством прекращено. Хандогин Ф.В. – реабилитирован. 

     Относительно судьбы отца нас долго обманывали. Еще 23 ноября 1956 года зав. бюро 

ЗАГС Партизанского района Сухих выдал матери справку о том, что Хандогин Федор 

Васильевич умер 7 апреля 1956 года от раны почек. 

     И только 29 мая 1989 года мы узнали ужасную правду: сестре Петрулевич Т.Ф. 

Партизанское райотделение ЗАГС выдало свидетельство о смерти отца, где сказано, что 

Хандогин Федор Васильевич 2 января 1938 г. расстрелян в Красноярске. 

     Обратите внимание: отец был арестован 16 декабря 19037 г. за 200 км от Красноярска 

(а гнали его и ему подобных в Красноярск пешими – это видели люди), но уже через 14 

дней, 30 декабря, тройка приговаривает арестованных к расстрелу, в 2 января 1938 г. 

приговор приводит в исполнение. То есть за полмесяца с момента ареста все было 

кончено. Людей уничтожали без следствия и суда, тройка только штамповала приговоры. 

В середине декабря того же 1937 года был арестован также мой старший брат Хандогин 

Сергей Федорович 1910 г. рождения. Он работал осмотрщиком вагонов на станции 
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Клюквенная (ныне станция Уяр) Красноярского края. Как враг народа был осужден на 10 

лет, а провел он в заключении 16 лет, все свои лучшие годы. Был на каторге в таких 

лагерях: Тавдинском на Урале, Мариинском – в Красноярском крае и на Колыме. В 1953 

году был освобожден из заключения, а в 1956 – реабилитирован. Сейчас живет в Алма-

Ате, ему идет 80-й год. 

     Нети слов, чтобы выразить гнев и возмущение произволом и беззаконием, которые 

творили Сталинско-Ежовские палачи и их подручные. 

     Так подробно написал, потому что, может быть, этот материал Вам пригодится. 

     Уважаемый Алексей Андреевич, убедительно прошу Вас и Ваших коллег попытаться 

установить место расстрела и захоронения отца. Очень хотелось бы, чтобы на месте 

захоронения отца и других жертв сталинского террора был установлен памятник. Как 

лучше переслать деньги на эти цели? 

     В нашем селе таких жертв сталинщины как мой отец, десятки, если не больше. 

Следовало бы назвать поименно каждого пострадавшего и тем восстановить в глазах 

людей их доброе имя. Необходимо также выявить и опубликовать фамилии тех, кто писал 

доносы на честных людей, истязал их на допросах, что их потомкам было стыдно за 

подлость своих отцов, дедов, братьев. Этого требует человеческая справедливость. 

     Дорогой Алексей Андреевич, жму Вашу мужественную руку и желаю успеха в Вашем 

благородном деле воскрешения памяти невинно погибших, пострадавших честных 

советских людей. 

     Интересно бы узнать, кто Вы, откуда появились, чем занимаетесь? 

     Я до войны учился в красноярском речном техникуме (1938-1942 гг.). Потом фронт, 

служба в Советском Армии до 1977 г. Сейчас кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории КПСС Белорусского политехнического института. 

     Желаю Вам всего самого доброго. 

С глубоким уважением! 

  

 07 февраля 1990  
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Наши Иваны 

 
Уроженцы села Вершино-Рыбное храбро сражались на полях Великой 

Отечественной Войны 

 

 

 Боец с голубыми глазами 

     Многие в селе Вершино-Рыбное знали этого седого и красивого мужчину пожилого 

возраста. В свои годы – за «пятьдесят», он выглядел намного моложе сверстников. Мне 

приходилось ходить на работу мимо его дома по улице Гагарина. И я, часто видел его 

возле своей ограды, где он постоянно что-то делал. Он не мог сидеть без дела: то 

палисадник ремонтировал, то что-то пилил, строгал, стучал молотком. Зимой регулярно 

убирал снег из ограды или занимался другой какой-то работой. Еще памятен он мне тем, 

что у него всегда были веселые и смеющиеся голубые глаза. 

     Ветерана Великой Отечественной войны звали Иван Григорьевич Снопков. Родился он 

23 мая 1924 года в деревне Ивановка Партизанского района. Рос, учился и трудился, как и 

большинство детей той далекой, предвоенной поры. Быстро пролетело время детства, не 

успел стать парнем, как началась война. 14 августа 1942 года призывается в ряды Красной 

Армии. В книге памяти под названием «Никто не забыт…» (выпуск 2004 года, 

страница514) так записано: «Призван Рыбинским РВК в августе 1942 года старший 

сержант, помощник командира взвода. Служил во второй минометной бригаде»… 

     Иван, молодой солдат Красной Армии сначала попадает на четыре месяца в учебку, в 

столицу нашей Родины - город Москву. После отправляется служить и воевать в 

осажденный Ленинград. Там, в блокадном городе – герое, он принимает боевое крещение, 

затем был тяжело ранен. Долгое время лечился в госпитале, затем снова в строй и бой. Все 

годы блокады защищал город от ненавистного врага. В Ленинграде встретил победу! 

     На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14.02.1947 года Иван 

Снопков 3 марта 1947 года был демобилизован из вооруженных сил Советского Союза. В 

начале проживал в городе Заозерный, так как его молодая жена Галина была родом из 
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этого населенного пункта. Затем переехал на малую родину – деревню Ивановку. Много 

лет проработал в торговле, возглавлял рабкооп. В 1964 году Иван Григорьевич вместе со 

своей семьей – женой Галиной Алексеевной, сыновьями Николаем, Алексеем и Валерием 

переезжают жить в село Вершино-Рыбное. 

     Работал председателем рабочкома совхоза «Партизанский», четыре года руководил 

работой местного рабкоопа. В последние годы жизни, до самой пенсии работал в 

должности инженера ширпотреба в Верх-Манском мех-лесхозе. Природный ум, смекалка 

и находчивость, не раз его выручали не только на войне, но и в мирной жизни. Многим 

жителям села Иван Григорьевич запомнился, как живой и энергичный человек. Своей 

энергией и оптимизмом он мог «заразить» в хорошем смысле любого человека. 

     С войны наш земляк – фронтовик вернулся с наградами. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР он был награжден орденом Отечества войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и другими. 

     Умер Иван Григорьевич 28 октября 2000 года, похоронен на сельском кладбище села 

Вершино-Рыбное. Десять лет назад, к 60-летию Победы Галина Алексеевна подарила 

фронтовые вещи супруга музею Вершино-Рыбинской средней школы. Это была одежда: 

шинель, гимнастерка, нательная рубаха. Можно уверенно сказать, это была необычная 

одежда! 60 лет эта женщина – труженица, бережно и любовно сохраняла, и исправно 

содержала военную, и так дорогую и родную ей одежду мужа! Эти экспонаты военного 

времени, той страшной и грозной поры, в хорошем состоянии и сейчас находятся в 

школьном музее. Они, немые свидетели войны, говорящие нам о многом. Они 

молчаливые сверстники Великой Победы, напоминают нам о подвиге наших предков. 

Они, память о тех, кто спас человечество от фашистской чумы и защитил свободу и 

независимость нашей Родины. 

     Интересна история появления некоторых видов солдатской одежды. В годы Великой 

Отечественной войны СССР получал от США по ленд-линзу – особому договору, не 

только вооружение и технику, но и солдатское обмундирование. Поступали к нам в страну 

и гимнастерки хорошего качества. На них были уже пришиты металлические пуговицы с 

пятиконечной советской звездой. Вывод: прошло уже 70 лет, а американская продукция и 

сегодня в хорошем состоянии! Как доказательство – одежда советского воина Ивана 

Снопкова. 

     Солдатская одежда Ивана Григорьевича – это память, а точнее маленькая частица 

памяти о Великой Отечественной войне, войне, на которой сражались и мужественно 

воевали наши земляки. Они защитили будущее, воплощенное в их потомках. Ведь на 

фронте они воевали не только за своих жен, детей, братьев, сестер и родителей. Они 

воевали за своих будущих сыновей и внуков, воевали за мир на Земле, за продолжение 

жизни человечества. Сегодня, в наши дни XXI века, их, тех кто раньше жил в нашем селе, 

к сожалению, нет в живых. Но от них всем нам досталась Великая Победа. 

     У солдат прошедшей войны, в селе, районе и крае проживают родные и близкие, друзья 

и соседи. Прошло 70 лет после войны, жизнь продолжается и идет своим чередом. 

Сегодня наша страна, все прогрессивное человечество готовятся к великой дате – Дню 

Победы. Победы сил мира и прогресса над силами войны и мракобесия. Мы ждем этот 

праздник, как поется в песне, со слезами на глазах. И это слезы не только радости, но и 

слезы печали о тех, кого уже нет с нами. Отметят этот день и дети, и внуки солдат Победы 

из нашего села. Отметит день Победы и сыновья Ивана Григорьевича Алексей, 

проживающий в селе Партизанское, и Николай, житель Красноярска. 9 мая, они в 

очередной раз, обязательно вспомнят родного и близкого им человека, светлый образ 

которого навечно остался в их сердцах. Ведь недаром у их родного отца, деда и прадеда 

были голубые глаза, как мирное голубое небо! 
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Осталась память о солдате 

 

     Иван Павлович Пронин остался в памяти сельчан, как прекрасный семьянин, хороший 

и добрый муж и отец. Прожил вместе со своей женой Еленой Прокопьевной, которая 

работала учительницей в Вершино-Рыбинской школе, долгую и прекрасную жизнь. Они 

вырастили и воспитали, дали образование своим трем детям: дочери Валентине, сыновьям 

Юрию и Александру. Прошло уже много времени со дня смерти земляка-фронтовика. 

Никто из родственников Ивана Павловича не проживает сегодня в селе Вершино-Рыбное. 

Но осталась память о бывшем солдате, осталась память сельчан о ратном подвиге земляка. 

«Родился Иван Павлович в 1923 году в Пензенской области. Призван Баунтовским РВК, в 

марте 1942 года. Старший сержант, механик-водитель. Был на Донском и других фронтах 

1943-1945. Участвовал в обороне Сталинграда», - так записано в книге памяти «Никто не 

забыт…» (страница 509, т. № 6, выпуск 2004 года). Добавим: воевал храбро и 

мужественно, сражался на легендарном танке Т-34. Бил фашистов на Украине, 

освобождал города Белгород, Киев и другие. Суровое время пережил солдат Пронин, 

вначале отступали, затем погнали врага. Рядом гибли товарищи и друзья, но везло 

старшему сержанту Ивану. Часто его жизнь висела на волоске, во многих передрягах и 

сложных ситуациях пришлось ему побывать. В 1943 году принимал активное участие в 

жестоких боях на Курской дуге, сражался под знаменитой деревней Прохоровкой. Воевал 

в составе 47 гвардейского отдельного житомирского полка. После войны демобилизовался 

только в 1947 году. За участие в Великой Отечественной войне получил 

правительственные награды: орден Отечественной войны II степени, медали 

     «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». 

     После войны, много лет проработал в совхозе «Партизанский». Последняя должность - 

электрик на трудоемких процессах в животноводстве. Ушел на пенсию в 1983 году. Дети 

выучились, получили образование, создали свои семьи, обосновались в городах 

Красноярске и Шарыпово. В 2013 году умирает любимая жена Елена Прокопьевна. 

Похоронили ее рядом с мужем, русским солдатом по имени «Иван». Как и в жизни, они 

опять рядом. Похоронен русский солдат Иван, нет его в живых. Но осталась память! О 

нем напоминают нам дом, где он когда-то проживал со своей семьей и памятник на 

окраине кладбища у дороги. 

 

26 февраля 2015  
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Русский солдат Иван в трех поколениях 

 
Хорошую память оставил о себе наш земляк Иван Гришин  

     Иван Иванович был из плеяды заслуженных людей, и в первую очередь за свой ратный, 

нелегкий труд. Одно название его военной специальности – «артиллерист», уже о многом 

нам говорит! Его уважали и ценили люди также и за мирный труд. 

 Истинный труженик 

     С этим человеком я был знаком еще со школьной поры, и знал его не понаслышке, а 

реально. Мы вместе с одноклассником Виктором Гришиным сидели за одной партой, 

иногда вместе готовились к урокам у него дома. Занимались вместе в спортивной секции 

по фехтованию у нас в школе. Правда, я вскоре перестал заниматься фехтованием, а мой 

товарищ-одноклассник Виктор, с «редкой» фамилией «Гришин», стал кандидатом в 

мастера спорта по этому виду состязаний. Этого он добился, учась в педагогическом 

институте города Красноярска. Я неоднократно бывал в большом и просторном доме 

Гришиных, хорошо знал младшего брата Виктора, Ивана, его сестер Веру, Надю, Любу и 

мать Марию Дмитриевну. Иногда разговаривал с главой семьи Гришиных - Иваном 

Ивановичем. 

     Отец Виктора дядя Ваня – так мы его звали, был спокойный и немногословный, 

рассудительный мужчина, высокого роста, жилистый и сухощавого вида. Чувствовалась в 

его сильных руках огромная сила! Он мог с нами пацанами, иногда поддерживать 

разговор, но о войне всегда молчал. Я знал, что он воевал и храбро, геройски сражался на 

фронте. 

     Одно время ходила в народе на селе одна байка-легенда. Говорили, что Иван Иванович 

неофициальный Герой Советского Союза. Утверждали некоторые «знатоки», что 

фронтовик Гришин на войне заработал три боевых ордена Славы, то есть был полным 

кавалером. Тогда полные кавалеры Боевой Славы неофициально приравнивались к 

званию Героя Советского Союза. Но, работая с различными документами, мне не удалось 

этого факта обнаружить. Поэтому, я думаю, что это очередной миф, созданный народной 

молвой. 

     Трудился Иван Иванович хорошо и добросовестно на производстве и дома, в личном 

хозяйстве. На въезде в село Вершино-Рыбное со стороны Солонечно-Талого, недалеко от 

моста через речку Рыбная, на взгорке построил он большой, просторный дом. Это не 

просто дом. Этот дом – крепость он строил с расчетом, для своих будущих потомков. 

Сегодня в нем проживает младшая дочь Вера со своим мужем Виктором Чуриковым. 

Хорошую память – подарок оставил Иван, русский солдат своей дочери-любимице, своим 

внукам и правнукам. Благоустроили, украсили они память деда и прадеда. Красочный и 

сказочный подарок украшает усадьбу старого солдата – творение его потомков. На войне, 

его сильные и ловкие руки легко и быстро разворачивали орудие к бою. Эти же сильные и 

ловкие руки дома в мирное время умело работали различными плотницкими 

инструментами. Благо солдат Иван, очень сильно истосковался по мирному труду. 

 Боевой путь 

     Родился Иван Иванович Гришин еще в царское время в 1913 году в многодетной семье. 

Раньше у Гришиных в селе много было родственников с такой же фамилией. Сегодня 
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иная картина: многие ушли в мир иной, многие уехали из села, но жизнь продолжается. И 

для того, чтобы мир и жизнь далее продолжались и существовали, Иван Гришин идет на 

войну в 1941 году. Призывается еще до войны 12 мая. Не успел пройти курс молодого 

бойца, а тут начинается война. Все наше Отечество поднялось на оборону против 

ненавистного врага. Защищать свободу и независимость нашей страны стал и наш земляк 

Иван Иванович Гришин. Попал он в 119 сибирскую дивизию, которой командовал 

Александр Дмитриевич Березин. Попадает служить в артиллерию. Дивизионом 

командовал А.Р. Жигулин, батареей Миланишин, взводом – Скрипка. 

     В конце июня дивизия была направлена на Калининский фронт. С 17 марта 1942 года 

ее переименовывают в 17 гвардейскую. Подразделение, в котором служил Иван Гришин 

прибывает на станцию Оленино. Это было суровое и грозное время, очень тревожное для 

нашей страны. Враг рвался к Москве. Немецкое командование разработало план 

наступления по захвату столицы нашей Родины. 

Немецкая операция по захвату Москвы была секретной и называлась «Тайфун». Для ее 

проведения гитлеровцы сосредоточили на московском направлении огромные силы: три 

полевые армии, три танковые группы и один воздушный флот. Вся эта группировка войск 

под названием «Центр» насчитывала более миллиона человек. Нанося главные удары 

через Ржев, Калинин, а с юга через Орел и Тулу, при одновременном наступлении с 

запада, враг надеялся окружить и разгромить Советские войска, оборонявшие Москву. В 

связи с этим город Калинин приобретал особое значение. Он становился фронтовым 

заслоном на пути гитлеровцев в тыл наших войск и к столице. Но бойцы и командиры 

Советской армии сумели остановить врага у самого Калинина. 

     5 декабря 1941 года началось мощное контрнаступление советских войск под Москвой. 

Огромную помощь оказали дивизии, переброшенные с Дальнего Востока по Транссибу. В 

их числе было много сибиряков. Советские войска отбросили врага по некоторым 

направлениям на 250-400 километров. В конце декабря 1941 года были освобождены 

город Калинин и город Медный. Под городом Белым дивизия попадает в окружение. Вот 

что рассказывал Иван Иванович Гришин: «Однажды к нам пришел чех, который работал у 

немцев. Он сказал «я вас выведу из окружения. Дайте мне 12 человек, чтобы выбить 

огневые точки врага». С нашими бойцами чех несколько раз ходил к немцам в их 

расположение, уничтожая огневые точки фашистов и давая возможность нашим бойцам 

выйти из окружения. Некоторые наши солдаты не успели прорваться, так как фашисты 

спохватились, что на одном участке фронта замолчали их орудия. Они постарались 

ликвидировать брешь, через которую советские войска прорывались из окружения. 

Выходя из окружения, многие погибли, погиб и наш комдив А.Б. Березин. Командование 

дивизией взял на себя А.Г. Квашнин». 

     Иван Иванович Гришин освобождал Великие Луки, участвовал в боях за Вязьму, 

защищал ворота города Москвы, город Смоленск. После выхода из окружения, в дивизии 

осталось мало бойцов, почти все погибли или были ранены. После переформирования 

попал на Второй Прибалтийский фронт в 306-ю дивизию. Служил в 237-ом зенитно-

артиллеристском дивизионе командиром второй батареи. 

 Мы помним… 

 

     На фронте в 1942 году в жизни Ивана Ивановича происходит важное событие. Он 

вступил в ряды ВКП(б) и вскоре стал парторгом своей родной второй батареи. Мужество, 

храбрость и отвага присущи были коммунисту Ивану Гришину. По воспоминаниям Ивана 
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Ивановича его батарея хорошо воевала. На фронте всякое случалось. На их счету было 

десять сбитых вражеских самолетов. Однажды был сбит трехмоторный немецкий самолет. 

Самолет, если бы не телеграфный столб, упал бы прямо на них. Он не взорвался, из него 

выскочили трое. Двое немцев сразу подняли руки, а третий, встав за столб, стал 

отстреливаться. Старшина Вершинин убил фашиста. В самолете солдаты нашли сено, 

снаряды и продукты.  

    Всю войну прошел наш земляк. Воевал храбро и достойно. Имел много 

государственных наград: ордена Красной Звезды и боевой Славы 3 степени, медаль «За 

отвагу» и другие боевые награды. Его боевой путь начался под Москвой и закончился в 

Кёнигсберге.  

          Домой в село Вершино-Рыбное возвратился в 1945 году. Лихой воин – артиллерист 

вскоре стал семейным человеком.  

     В 1947 году появляется первенец у Ивана Ивановича и его жены Марии Дмитриевны. 

Сына назвали Виктор – победитель! В честь Победы назвал Иван своего старшего сына. 

     Когда родился второй сын Иван, старый солдат тоже был рад. Ведь теперь он стал 

Иваном в трех поколениях: отец Иван Иванович, он сам Иван Иванович и сын, тоже Иван 

Иванович. 

     Сегодня уже, к сожалению, нет в живых ни одного Ивана из троих, но добрая память у 

нас осталась о русском солдате Иван Ивановиче в трех поколениях! 

     Остались у Ивана Ивановича Гришина дети: Виктор, Люба, Надежда и Вера. Все они 

сегодня живут в городе Красноярске, кроме Веры. Она проживает в доме отца и работает 

в администрации Вершино-Рыбинского сельсовета. 

      Ее муж Виктор Чуриков тоже воевал на войне, но только афганской. Он, как и ее отец 

Иван Иванович Гришин имеет награды Родины. Отец и муж честно выполнили свой 

солдатский долг перед Родиной и за это им всем от нас всех большое спасибо и безмерная 

благодарность. 

 

 10 июня 2015  
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Сибиряк, охотник, снайпер 

Бойцы-сибиряки славились на всех фронтах. Их стойкость и мужество хорошо были 

известны фрицам. 

     Великая Отечественная война породила много героев. По большому счету, все 

участники войны являются героями, ведь они – победители! Наш рассказ о ветеранах 

Великой Отечественной будет неполноценным, если ничего не будет сказано о Гаврииле 

Хандогине. Он в полной мере это заслуживает, ведь он заслуженный и прославленный 

фронтовик. 

Истребители фрицев – дядя и племянник 

     29 апреля 1942 года о Гаврииле Хандогине, 

славном воине Красной Армии, был размещен 

интересный материал фронтового 

корреспондента, капитана В. Саянского. Он 

прислал в редакцию газеты «Красноярский 

рабочий» письмо со своей статьей «Истребители 

фрицев – дядя и племянник Хандогины». Сегодня 

под таким названием в музее Вершино-Рыбинской 

школы имени Н.Я Бизюкова размещен стенд о 

прославленных воинах Гаврииле и Иване 

Хандогиных. 

     «Бойцы-сибиряки славятся на всех фронтах. Их 

стойкость и мужество хорошо известны фрицам. 

Сибиряки дерутся с врагом яростно и 

добросовестно, не жалея ни сил, ни самой жизни. 

В одной из частей самоотверженно бьются с 

врагом сибиряки – дядя и племянник Хандогины, Гавриил Никифорович и его племянник 

Иван Федорович. Родом из Партизанского района Красноярского края. Гавриил до войны 

занимался охотой и работал в колхозе. Иван учился в речном техникуме. С начала войны 

прибыл Гавриил на фронт. И с первых дней бился с врагом так, как подобает воину 

Красной Армии. В одном бою он уничтожил танк и перебил из винтовки весь его экипаж. 

В этом бою он был ранен. Вылечившись, он вновь встал в ряды защитников Родины. 

     Почти через год он встретился на фронте с племянником Иваном. К этому времени 

дядя стал снайпером, у него уже было на счету 35 уничтоженных гитлеровцев. Он снискал 

большой авторитет и уважение среди личного состава части. Племянник дал слово не 

посрамить славы своей фамилии. Когда у Гавриила на счету стало 85 уничтоженных 

немцев, правительство наградило его Орденом Красной Звезды. Как-то мы прочитали в 

газете «Красная Звезда» статью И. Эренбурга «Россия», в которой он писал о Хандогине. 

Гавриил послал на его имя письмо. С тех пор идет переписка снайпера с писателем. И. 

Эренбургом. 5 ноября 1942 года правительство вновь наградило Гавриила Орденом 

Красного Знамени. Теперь очередь за племянником». 

     Для полного пояснения уточним некоторые моменты: на войне редко простых солдат 

награждали орденом Красного Знамени, тем весомее была награда Гавриила 

Никифоровича. Илья Григорьевич Эренбург, советский писатель-публицист в нашей 

стране был очень известным. В годы войны, особенно с 1942 по 1944 годы, из-под его 

пера почти ежедневно выходила острая антифашистская публицистика, которая 

призывала своей силой духа и ярости советских воинов храбро сражаться с врагом. 

Судьба распорядилась так, что простой русский солдат-сибиряк Гавриил Хандогин начал 

переписываться с этим известным писателем, обожаемым и уважаемым самим Сталиным. 
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Мы еще вернемся к переписке, а теперь узнаем, как встретились дядя и племянник на 

фронте в 1942 году. 

 

Встреча на фронте 

 

     Вот как вспоминает Иван Федорович о своем дяде Гавро – так он его ласково называл. 

На селе многие звали его «дед Гавро». 

     «Я обратил внимание на то, что у дяди на указательном пальце правой руки нет первой 

фаланги. «Это уже здесь паршивый Ганс постарался, снайпер. Первый раз разбил мне 

приклад винтовки, во второй раз – вот фалангу пальца отбил. Теперь приспосабливаюсь – 

нажимаю на спусковой крючок средним пальцем. Но я этому Гансу отплатил сполна, 

целую неделю выслеживал его – прикончил… Теперь-то гансиков заставил земле 

кланяться, пригибаться, а то и ползти на брюхе. Ведь нахально же по брустверам 

ходили!». 

     До войны дядя был славным на всю нашу тайгу охотником, добывал пушного зверя – 

соболя, горностая, белку. Иногда в трофеи попадали медведи, олени. Напомнил ему об 

этом. 

     «Легче охотиться, — отвечал дядя. – Белке, соболю надо словчиться попасть в глаз, 

чтобы шкурку не испортить. А здесь мишень более крупная – башка гада болотного, 

пришлого зверья. Да и командир полка вот… подполковник Николай Васильевич 

Смирнов вручил недавно новую винтовку с оптическим прицелом. Снайперская… Теперь 

пойдет дело веселее». 

     Оно и пошло веселее. Собрал дядя группу сибиряков, таежных охотников, учил их 

снайперскому делу. Дядя Гавро расспрашивал меня о жизни села, о своей семье. С первых 

дней он на войне. Я не мог не заметить медали «За отвагу» на его выгоревшей 

гимнастерке. Рассказал мне, что получил ее за подбитый танк в бою под Ржевом. Был 

ранен, подлечился, вернулся в свою родную 250 стрелковую дивизию, родной 922 

стрелковый полк». 

 

Переписка 

 

      Гавриил Никифорович был призван на фронт 

Партизанским РВК 25 июня 1941 года в числе 

первых шестнадцати воинов села Вершино-Рыбного. 

В 1942 году это был уже опытный и храбрый воин, 

на счету которого не один десяток уничтоженных 

фашистов. О нем заговорили, как о зачинателе 

снайперского движения на фронте. Приехал 

корреспондент какой-то центральной газеты. И вот 

тут Гавриил Никифорович попросил его: 

«Передайте мой боевой привет товарищу Илье 

Эренбургу. Скажите ему, что я половину своих 

гансиков перечислю на его счет». 

     В какой-то степени известный писатель-

публицист стал для простого русского солдата 

Гавриила Хандогина кумиром, трибуном, 

призывающим воинов не только в бой, но и 

ненависти к врагу. И писатель на привет снайпера отозвался. Завязалась регулярная 

переписка между ними. Гавриил Никифорович «перечислял» на боевой счет Эренбурга 

половину своих «гансиков», а тот благословлял его на продолжение подвига. Вот одно из 

немногих сохранившихся писем Ильи Эренбурга Гавриилу Хандогину: «Дорогой 
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товарищ Хандогин! От души поздравляю вас. 132 гада зарыты в землю. 132 наших 

спасены. Хочется крепко-крепко пожать Вашу твердую и благородную руку. Посылаю 

Вам книжку, там на странице 48 прочитаете о себе. Желаю бить немцев неутомимо, 

храня бодрость. Искренне Ваш Илья Эренбург.». 

     Переписка писателя Эренбурга и снайпера Хандогина началась в 1942 году и 

закончилась 5 июля 1962 года. Двадцать лет общались в письмах эти знаменитые люди – 

простой русский мужик из сибирского села и известный писатель-интеллигент из столицы 

нашей Родины. 

     В годы войны переписка велась интенсивнее, и письма Эренбурга печатались в 

армейской газете «За Родину» с разрешения Гавриила Никифоровича. В мирное время 

писатель и фронтовик переписывались очень редко, но связь не теряли. Писем было 

много. Многие не сохранились, к сожалению, но одно очень важное письмо Ильи 

Григорьевича сохранилось. В нем дан очень точный писательский слепок того 

героического и страшного времени, которое мы называем войной Великой Отечественной. 

Вот оно. 

     «Дорогой товарищ Хандогин! Я хочу Вам высказать то, что чувствуют миллионы 

наших соотечественников, когда они читают о Ваших боевых трудах. Около 

полутораста немцев Вы предали смерти. Вы казнили убийц и преступников. Вы 

освободили землю от ста пятидесяти злых и омерзительных существ. Вас 

благословляют русские матери. Вас благодарят русские девушки. От имени многих я – 

писатель, хочу пожать Вашу мужественную руку и сказать вам: спасибо! Дорогой друг, 

Вы спасли много русских жизней. Я желаю Вам сил и удачи – до конца, до победы. 

Илья Эренбург» 

     В своих письмах Гавриил Хандогин рассказывал не только об армейской жизни, но и 

раз даже попросил Эренбурга о помощи. Помощь необходимо было оказать его семье, 

которая в годы войны терпела лишения, как и тысячи и сотни тысяч, миллионы советских 

семей. Эренбург был известный и знаменитый писатель, имея власть и влияние, был вхож 

в Кремль. Поэтому ему не стоило огромного труда сообщить в Партизанский райком 

ВКП(б) о бедственном положении семьи знаменитого снайпера Великой Отечественной 

войны. И помощь была оказана. 

     Заканчивая рассказ о переписке Хандогина и Эренбурга, публикуем отрывок 

последнего письма снайпера и короткий ответ писателя. Война не отпускала солдата. Он 

снова берется за перо, пишет Илье Григорьевичу Эренбургу: «Стала болеть раненая 

нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца… В первые годы еще ходил с сыном 

Сергеем за две с половиной сотни верст охотиться на медведей, добывал соболей, белку, 

а сейчас не могу. Да и ружье, подаренное командиром полка, подполковником Артюховым 

в Берлине на 9 мая, утопил в реке, сам еле выбрался… Очень хотелось бы встретиться с 

Вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы Вы приехали ко мне домой в 

гости..»  

 

     В своей книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспоминал: «Обрадовался я письму 

снайпера Хандогина, с которым я переписывался в военное время. Теперь он работает на 

строительстве пилорамщиком…». 
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Эренбург ответил на письмо 

Хандогина: «Дорогой Гавриил Никифорович! 

Очень рад получить от Вас весточку, обидно 

только, что Вы хвораете… Спасибо за 

приглашение, я с удовольствием навестил бы 

вас, но, к сожалению, я настолько загружен, 

что поездка в Ваши края мне не под силу. От 

души желаю Вам поправиться. Сердечный 

привет Вашей семье. 

Илья Эренбург»   

 Гавриил Хандогин умер дома. Пришел со 

двора, сел за стол и умер. Ему было 74 года. 

 

Боевой путь 

     В марте 1943 года в наступлении под Старой Руссой Гавриил Хандогин был вторично 

ранен. После госпиталя он снова воевал в составе 150-й стрелковой дивизии. В апреле 

1945 года эта дивизия будет штурмовать Рейхстаг. 

     В 1944 году Гавриил Хандогин награждается орденами Отечественной Войны I и II 

степеней, а затем снова ранение. Но самую наивысшую награду получил солдат, когда ему 

предоставили отпуск домой, в далекую Сибирь. В 1944 году его доставляют в село 

Вершино-Рыбное как особу высокого ранга – на самолете. Не каждый генерал тогда имел 

такую честь, а Гавриил Никифорович эти почести заслужил, ведь на его счету было уже 

около двухсот убитых немецких солдат и офицеров. В составе своей стрелковой дивизии 

освобождал Прибалтику, Польшу. В феврале 1945 года получил особое назначение – 

охранять знамя полка. Во время штурма Рейхстага он вновь отличился. На их знаменную 

группу напали немецкие автоматчики. Гавриил Хандогин вместе с другими бойцами 

уничтожил восемь гитлеровцев и вдвое больше взял в плен. В победном мае он получил 

свой последний орден – Славы III степени. 756 стрелковый полк, знамя которого охранял 

прославленный снайпер, принимал участие в штурме Рейхстага. 

     Вот что пишет Василий Субботин в своей книге «Как кончаются войны» об этом 

событии: «Состоялся митинг. Подполковник Артюхов зачитывает акт о капитуляции 

Германии. После митинга – парад. Знамя полка проносит сержант Гавриил Хандогин, 

известный всему фронту снайпер, сибиряк-охотник…». 

     В 1945 году Гавриилу Никифоровичу шел уже пятый десяток. В августе он 

демобилизовался, а дома его ждал подарок – сын Виктор. Значит Победитель. Не зря он 

был в отпуске в 1944 году. Так началась мирная жизнь, новые стремления, новые заботы. 

Позади была Победа! 

Мирная жизнь 

     В конце августа1945 года демобилизовался Гавриил Никифорович. Дома его радостно 

встретила жена Наталья. Старшие дочери Мария и Анастасия уже не проживали в 

родительском доме. На иждивении находились Сергей, Агрофена и Виктор. В 1948 году 

на свет появилась дочь Галина. Как и раньше, до войны, дед Гавро стал страстно 

заниматься любимым делом – охотой. Но война, четыре ранения, из них два тяжелые – в 

ногу, вскоре дали о себе знать. Все труднее и труднее становилось ходить в тайгу старому 

солдату. 
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     Надо было кормить семью, до пенсии оставалось немного. В начале 60-х годов 

организуется в Партизанском районе межсовхозно-колхозная строительная организация. 

Она стала прообразом будущей строительной организации ПМК-31. Стал работать дед 

Гавро пилорамщиком в филиале МСО села Вершино-Рыбного. Работал честно, 

добросовестно. Имел награды, уже мирные: благодарности от начальства, грамоты от 

руководства района, края. Получал премии и поощрения. 

     В 1964 году Гавриилу Никифоровичу исполнилось 60 лет. Пенсия. После 1965 года в 

стране начинают больше уделять внимания ветеранам Великой Отечественной войны. 

Хандогина стали чаще приглашать на различные мероприятия. Частым гостем был 

Гавриил Никифорович у пионеров и школьников Вершино-Рыбинской средней школы. 

Его приглашают на пионерские сборы, линейки, классные часы и другие мероприятия. Он 

ведет переписку со своими однополчанами, с командиром их стрелкового полка 

подполковником Артюховым, племянником Иваном Федоровичем, с которым воевал, с 

пионерами и школьниками со всех уголков нашей необъятной Родины. 

     Сохранилось письмо подлинник, которому сегодня 50 лет! Это письмо из далекой 

Чувашии, из Урмарской средней школы. Письмо-просьба датировано 16 декабря 1965 

года. 

«Дорогой Гавриил Никифорович! 

     Вам, ветерану и герою Великой Отечественной войны, прошедшему от Калинина до 

Берлина, шлем свой братский чувашский привет-салам! 

     В «Красной звезде» прочитали о Вашем боевом пути. Он был большим и очень-очень 

трудным! Просим вас вспомнить солдат, штурмовавших Берлин и Рейхстаг – они, наши 

земляки-чуваши, могли быть в родном 756 стрелковом полку, рядом с вами… 

     Очень и очень хочется получить от Вас Вашу любую фотокарточку для уголка боевой 

славы. Вы только напишите нам обязательно, мы будем ждать. 

А кого помните из однополчан, живых, где они, каков их адрес? 

Не можете ли вы познакомить нас с ними – тогда мы бы стали продолжать поиск своих 

земляков – участников штурма Рейхстага. 

     Наши земляки могли быть среди Ваших учеников-снайперов. 

    До свидания! 

   С приветом – штаб «Чайка» 

 

Историческая память 

 

     В эти юбилейные дни мы по-особому вспоминаем наших ветеранов войны, тех, кто 

воевал, и тех, кто в тылу ковал Победу. Наша память связывает настоящее с прошлым, 

служит примером для поколений будущего. Мы прекрасно понимаем, что без прошлого 

нет Родины. В нашем селе сохраняется память о тех, кто защищал свободу и 

независимость нашего Отечества, восстанавливаются имена вершинорыбинцев, которые 

защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Из 370 человек, ушедших 

на войну, известно около 300 человек пофамильно и поименно. Парк в районе бывшей 

площади назван именем прославленного снайпера Г.Н. Хандогина. В 60-е годы в селе 

установили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. На улице 

Партизанской, в доме, где жил Гавриил Хандогин, в 2005 году в торжественной 

обстановке установлена памятная доска. 

     В нашем селе в настоящее время проживают сын Виктор, внуки Александр и Наталья и 

много правнуков. Они в полной мере могут гордиться и гордятся своим отцом, дедом и 

прадедом, который штурмовал Рейхстаг в Берлине в далеком и победном 1945 году. 

                                                            07.05.2015   
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Кавалер четырех орденов из Вершино-Рыбного 

 
      На дворе 2022-й, тревожный, сложный и непростой год. Впервые после 1945 года 

нашу российскую землю, приграничные территории бомбят и обстреливают ракетами. 

Недруги нашей страны довольно потирают руки: наконец-то братья-славяне лупят друг 

друга! В это грозное время, когда солдаты и офицеры Российской армии защищают наше 

Отечество, участвуя в СВО против неонацистов, мы им говорим: «Спасибо большое вам, 

ребята!» Храбрость, героизм и мужество – им есть с кого брать пример: в годы Великой 

Отечественной войны их деды и прадеды громили врага и победили. Неразрывна связь 

поколений в России.  

 

Мы гордимся 

 

        Одним из представителей поколения 40-х годов ХХ века был наш земляк Гавриил 

Никифорович Хандогин – кавалер четырех боевых орденов, прославленный снайпер 

Великой Отечественной войны. Много раз его подвиги отмечались во фронтовых газетах, 

личную переписку вел с ним известный советский писатель Илья Эренбург. Писала о нем 

краевая газета «Красноярский рабочий», были статьи и в нашей районке, в том числе и 

мои. 

         В течение многих десятилетий, особенно в последние годы, в селе Вершино-Рыбном 

проводилась большая работа по увековечиванию памяти прославленного снайпера. «До 

двух рот противника уничтожил Гавриил Никифорович», – так восхищался в своей статье 

журналист краевой газеты «НКК» Сергей Бурлаку. Два года назад он был в Вершино-

Рыбном на открытии мемориала участникам Великой Отечественной войны и по этому 

поводу написал статью, в которой опять же был упомянут наш герой. 

       Учащиеся нашей школы приглашали его на свои мероприятия: классные часы, 

школьные линейки, пионерские сборы и другие встречи. На встречах с детьми и 

молодежью Гавриил Никифорович рассказывал о своем боевом пути, прививал молодому 

поколению любовь к Родине, уважение и почет к родной Советской армии. Пионеры из 

Чувашии переписывались с учащимися Вершино-Рыбинской школы. 

        Сохранилось письмо за 1964 год, где чувашские пионеры просили 

вершинорыбинских прислать данные о Гаврииле Никифоровиче. Там, в Чувашской АССР, 

они собирались увековечить имя нашего земляка. Мы все, взрослые и дети, гордились и 

будем гордиться своим односельчанином, простым русским человеком. На его подвигах и 

подвигах других сельчан воспитывалось не одно поколение вершинорыбинцев. Это не 

просто высокопарные и дежурные слова, это видно по делам нашим. 

        В 2005 году парку на месте бывшей сельской площади присвоено имя Гавриила 

Хандогина, о чем говорила установленная вывеска. Открытие проходило в торжественной 

обстановке.  

        2006 год. На доме по улице Партизанской, где проживал и откуда в 1941 году уходил 

Гавриил Никифорович на войну, по инициативе сельсовета и школы была установлена 

памятная плита из голубого мрамора с надписью: «В этом доме жил прославленный 

снайпер ВОВ Хандогин Гавриил Никифорович».  

       24 июня 2017 года в клубе села Вершино-Рыбного силами инициативных жителей 

села Партизанского под руководством Елены Казариной был проведен двухчасовой 

концерт. В ходе концерта в поэтическо-музыкальном исполнении рассказывалось о наших 

защитниках Родины, в том числе о Г.Н. Хандогине и Н.Я. Бизюкове. 

       10 октября 2020 года в торжественной обстановке в парке был открыт мемориал 

Памяти и Славы участникам Великой Отечественной войны из села Вершино-Рыбного. На 

одной из 16 черных гранитных плит, наряду с другими участниками войны, написано: 

«Хандогин Г.Н.». 
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       Все эти мероприятия проводились сельскими и районными властями, 

общественностью в лице инициативной группы, учащимися и учителями школы. 

Присутствовала районная и краевая пресса. 

       17 лет парк носит имя Г. Хандогина, но для непосвященного посетителя эта фамилия 

ничего не говорит. При входе в парк нужна была краткая информация о герое. Мы 

подготовили и провели свою акцию «Сохрани память о герое». 

       11 октября 2022 года в парке им. Г. Хандогина была установлена черная гранитная 

плита размером 100х50 сантиметров с краткой информацией о нем, есть и портрет героя. 

    На заключительном этапе установки плиты работали Дмитрий Пшеничный, Сергей 

Алексеенко, Александр Хандогин, Геннадий Фомин и Геннадий Вергилесов. 

 

 
 

Создание 

 

      Тот, кто не занимался общественной работой, когда у тебя нет материальных и 

финансовых средств или они минимальны, никогда не поймет, как трудно осуществить 

задуманное. В процессе подготовительной работы приходилось решать многие, казалось 

бы, простые вопросы. В жизни на поверку они часто оказывались сложными. Я не буду 

подробно рассказывать об этом. Скажу только, что в реальности на создание 

информационной плиты ушло 3–4 месяца. В этом участвовали С. Алексеенко, Г. 

Вергилесов и Г. Фомин. 

       Не в обиду будет сказано другим, но здесь большую лепту внес Сергей Алексеенко. 

Он понимал меня с полуслова и никогда не отказывал в помощи. Мы с ним практически 

всегда вместе решали все вопросы: разрабатывали проект, советовались по форме, 
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размерам, реальной цене, искали исполнителя заказа. Написание и редактирование текста, 

подбор фотографии Г. Хандогина тоже не обходились без него. На его автомобиле мы 

совершили совместную поездку в Красноярск для заключения договора и оплаты 

стоимости информационной плиты. И только в начале октября Сергей Иванович доставил 

плиту в Вершино-Рыбное.  

       Затем эту плиту необходимо было как-то укрепить в металлической рамке и 

приварить к металлическим стоякам. За дело взялся другой пенсионер – Геннадий Фомин. 

Он много раз участвовал в военно-патриотических акциях, где требовалась его твердая 

рука сварщика. Дело свое знает прекрасно, аккуратен в работе. В этот раз Геннадию 

Ивановичу пришлось повозиться – работа пошла не так, как было задумано.  

       Перед нами стояла задача не только создать и установить плиту. Это необходимо 

было сделать прочно, качественно, не на один год, поэтому и материалы выбирали 

соответствующие: прочный гранит шириной 30 миллиметров, стояки металлические 

(трубы 62 мм), направляющие, удерживающие угольники из металла. И мы справились с 

задачей: 8 октября все было готово к установке. Впереди – работа с применением 

достаточно большой физической силы. 

 

Установка 

 

       Для установки информационной плиты из села Партизанского на помощь нам 

приехали Сергей Алексеенко и Дмитрий Пшеничный. Диму знаю с ранних школьных лет. 

Он наш земляк, выпускник Вершино-Рыбинской школы, родился и рос до институтской 

поры на малой родине. Скромный, уравновешенный, порядочный, молодой еще мужчина, 

человек дела. Прочный, как скала, с ним надежно и комфортно. Он и Саша Хандогин 

(внук Г.Н. Хандогина) работали с ручным буром, бурили ямки под стояки. Работа 

физически тяжелая, да и земля оказалась твердой как камень. Тысячи ног более века 

проходили через бывшую площадь, где сегодня находится парк. Дима работал творчески, 

мастерски владея ручным буром. В паре с Александром они успешно справились со своей 

задачей. Мощный, сильный Дима и юркий, ловкий Саша составили универсальную пару – 

тандем работяг-строителей. Это особенно ярко выглядело на фоне нас, пенсионеров.  

       Работали ребята с удовольствием. Они знали, что делают хорошее, доброе дело. 

Почти у всех нас отцы и деды воевали в Великую Отечественную, их фамилии есть на 

гранитных плитах нашего мемориала. Бескорыстность, душевная щедрость отличали 

участников акции «Сохрани память о герое». 

       В наше время это мероприятие очень актуально, так как наглядно подтверждает связь 

защитников Родины разных поколений и времен. Сегодня это необходимо всем, особенно 

молодым людям. Подвиг защитников Родины указывает и напоминает нам: защищайте 

свое Отечество так же, как мы! 

 

 Выражаем благодарность 

 

       При проведении акции  «Сохрани память о герое» – создании и установке 

информационной плиты о Гаврииле Хандогине – мы ничего не смогли бы сделать без тех 

людей, которые в нужный момент, когда было практически безвыходное положение, 

приходили на помощь. 

       Приведу пример. Два года назад, когда создавался мемориал Памяти и Славы у нас в 

селе, сложилась критическая ситуация с песком хорошего качества. Ограниченные 

возможности не позволяли быстро решить этот вопрос. Пришлось обратиться за помощью 

к главе района Андрею Сластенову. Несмотря на большую загруженность, он сумел найти 

время и лично на собственном автомобиле привез песок из Красноярска бесплатно. На 

мою благодарность он только коротко ответил: «Это святое дело». 
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       Похожая ситуация сложилась и в этом году. На момент установки плиты в магазинах 

Партизанского не оказалось цемента. И опять Андрей Михайлович решил нашу проблему, 

не взяв ни копейки. Вот такой он человек! Порядочность, бескорыстие, стремление 

оказать помощь людям и другие положительные качества характеризуют главу 

Партизанского района. Огромная благодарность ему от всех нас, кто участвовал в этом 

мероприятии. 

       Благодарим Елену Андрееву, которая уже много десятков лет работает заведующей 

библиотекой. Она тоже участник акции – сохранила те скромные денежные средства, 

которые в конечном итоге пошли на благоустройство парка имени Г. Хандогина. 

       Спасибо за помощь в приобретении металла (трубы) под стояки главе Вершино-

Рыбинского сельсовета Евгению Попову, Владимиру Сучкову – за бур. Особая 

благодарность непосредственным участникам акции. 

 P.S. Напомню читателям, что в районной газете «Вместе с вами» в сентябре текущего 

года была опубликована короткая заметка Валентины Дерговец. В ней она рассказала о 

благоустройстве захоронения участника Великой Отечественной войны, офицера 

Советской армии Алексея Ильича Савинова. Он в 80-е годы работал в совхозе 

«Партизанский» на скромной должности вахтера. Это был честный и справедливый 

человек. В нашей памяти Алексей Ильич навсегда останется человеком с большой буквы.  

 

 27 октября 2022 
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Фронтовики самой мирной профессии 

Когда-то на фронте вставал он гордо, 

На фронте учебы, на фронте книг.                                                                                                   

Учитель равен солдату-герою,                                                                                      

Он тот же буденовиц и фронтовик! 

     Время неумолимо. Не взирая и не смотря ни на что, оно стремительно летит в одном 

направлении – только вперед! Мы можем легко и просто повернуть стрелки часов назад, 

однако же, повернуть время вспять невозможно. Но, слава богу, так уж устроила природа 

человека — он может вернуться в прошлое с помощью памяти. Это замечательно и 

превосходно! 

     В год 75-летия родной Вершино-Рыбинской средней школы имени Николая Бизюкова 

и в год 90-летия родного Партизанского района хочу вспомнить учителей, у которых мы, 

выпускники 60-х годов 20-го века, учились. Вспомнить не просто учителей, а учителей-

фронтовиков – участников Великой Отечественной войны. Иногда становится грустно и 

даже страшно, когда представишь, что наступит то время, когда не будет тех людей, 

которые творили историю Победы. 

 

Необыкновенный директор 

 

      В 60-е годы прошлого века в Вершино-Рыбинской 

школе работало пять участников Великой Отечественной. 

К сожалению, сегодня из них в живых остался только 

один. В нашем районе его многие знают и уважают. Это 

Алексей Гаврилович Мазуренко. С 1958 по 1972 годы он 

работал директором Вершино-Рыбинской средней школы. 

      Перед тем, как попасть на фронт, Алексей Гаврилович 

сумел уже поработать в сельской школе учителем. 

Красноармеец Мазуренко на фронте был участником 

легендарной Сталинградской битвы. Через страшное 

горнило войны прошел фронтовик. Природный ум, 

сметливость и находчивость помогали выходить ему на 

войне из самых сложных ситуаций. А любовь педагога к 

детям в мирное время, на войне переросла в безграничную 

ярость к врагу. Встречая очередной День Победы, 

участник Великой Отечественной войны Алексей 

Гаврилович Мазуренко может уверенно сказать: «Я честно выполнил свой воинский 

долг!» 

      После окончания войны Алексей Гаврилович успешно заканчивает заочно физико-

математический факультет Красноярского пединститута. Всю свою дальнейшую жизнь он 

посвятил детям, школе. Более шестидесяти лет педагогический стаж ветерана. Это 

своеобразный рекорд в педагогике нашего района. 

      Этого среднего роста мужчину с украинской фамилией мы никогда не видели унылым 

и печальным. Он часто напевал тихо что-то и мурлыкал себе под нос, глядя на мир 

веселыми и спокойными глазами. Мастер юмора, он никогда его не создавал 

искусственно. Все у него получалось естественно и непринужденно. Он и сегодня умеет 

расположить к себе людей, обладает талантом притяжения собеседника! Наверное, 

поэтому руководимые им учительский и ученические коллективы Вершино-Рыбинской 

школы успешно выполняли поставленную перед ними задачу – дать и получить 

качественные и прочные знания. 
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      Умели в школе не только работать, но и отдыхать. Приведу пример. Обычный 

директор школы в своей работе руководствуется законом. Алексей Гаврилович иногда, 

особенно летом, совершал «антиправовые» поступки. В отпускное или выходное время он 

на школьном грузовике ГАЗ-66 возил по ягоды, грибы учителей и всех желающих 

сотрудников школы. 

      Необыкновенным было и то, что он сумел нам сделать в 1965 году. У нас на 

выпускном вечере играл настоящий военный духовой оркестр. Этот выпускной вечер 

остался в памяти навсегда, а школа, благодаря Алексею Гавриловичу, вскоре создала свой 

оркестр, который в прямом смысле гремел на весь район. 

      Алексей Гаврилович настойчиво во всех инстанциях добивался строительства новой 

школы. И своего достиг – в 1975 году Вершино-Рыбинская школа переехала в новое 

трехэтажное кирпичное здание. В годы его работы в школе работали многие кружки и 

спортивные секции, которых не было в других школах. Например, спортивные секции 

самбо и фехтования. Директор умело подбирал кадры, и это у него получалось 

превосходно! Он не считался с личным временем, помогая с обустройством быта 

молодым педагогам. 

      Почетный гражданин Партизанского района Алексей Гаврилович, несмотря на 

«рекордные» годы своего возраста, и сегодня ведет активный образ жизни. Он прекрасно 

водит автомобиль, постоянно интересуется СМИ. Он много лет проводил занятия 

шахматного кружка в райцентре, длительное время возглавлял Партизанский районный 

совет ветеранов войны и труда. Как прекрасного организатора руководство района всегда 

направляло его на трудные участки работы. 

      Имея колоссальный опыт руководства (за свою жизнь он руководил пятью школами в 

районе), Алексей Гаврилович стремился не отрываться от людей, с которыми ему 

приходилось работать. Сотни, тысячи его бывших учеников сегодня только с теплотой и 

уважением отзываются о ветеране. На годы его работы в нашей школе падает славная 

эпоха строительства железной дороги Абакан–Тайшет. За счет приезжих выросло не 

только население села, пополнился и коллектив учителей. Тогда Алексею Гавриловичу во 

многом повезло. Ему была дана возможность руководить самым уникальным, 

необыкновенным педагогическим коллективом. В чем заключалась эта 

необыкновенность? Я наверно не ошибусь, если скажу, что, во-первых, тогда училось и 

работало самое большое количество учеников и учителей за все 75 лет истории школы. 

Во-вторых, и, наверное, самое главное – коллектив учителей был необыкновенный. 

      Я бы условно разделил их на три группы: учителя – жены военных; учителя, 

прибывшие по союзному и краевому распределению и учителя местные, которые 

проживали постоянно в данной местности. 

      Оценивая первую группу учителей, их профессиональный уровень, можно сказать, что 

это были в основном педагоги первой квалификационной категории. Вторая группа – 

учителя, приехавшие по распределению. Это самая немногочисленная группа педагогов.       

Но зато каких! Профессионалы высочайшего класса, специалисты, которые могли и 

проводили отлично не только уроки. Они умели, любили заниматься воспитательной 

работой, которая постоянно проводилась на уроках и вне стен школы. Они умели увлечь 

детей интересным делом. Эти педагоги сами креативно мыслили и приучали к этому 

детей. 

      Нас учили педагоги из Москвы, Волгограда и других центральных городов Советского 

Союза. Нам повезло учиться у них, а Алексею Гавриловичу — работать с ними. И, 

наконец, третья группа. Местные педагоги. Это самая многочисленная группа учителей, 

самая постоянная и надежная. На них директор всегда мог опереться. Им приходилось не 

только полностью выкладываться на работе, но и дома. Все они, в основном, имели 

домашнее хозяйство, огород. На это требовались дополнительное время и силы. Но все 

они были преданы своему любимому делу и часто уделяли своим собственным детям 

меньше времени, чем ученикам. 
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      Говоря сегодня об Алексее Гавриловиче Мазуренко, нельзя не сказать о том, что он 

оставил о себе славную память в своих добрых делах у нас в селе. Он вместе с 

председателем сельсовета, тоже фронтовиком А.Е. Грищенко были инициатором создания 

сквера. Сегодня это парк имени Г.Н. Хандогина – знаменитого снайпера Великой 

Отечественной, нашего земляка, кавалера пяти боевых орденов. 

      Нельзя не сказать несколько слов и о семье ветерана. Многие в районе хорошо помнят 

его жену Анну Семеновну. Это был прекрасный педагог, человек необычайной доброты, 

большой духовной прочности, прекрасная мать и жена. Анна Семеновна и Алексей 

Гаврилович вырастили и воспитали троих детей, которые стали известными и 

уважаемыми людьми. В Партизанском районе все прекрасно знают дуэт сестер 

Мазуренко, Натальи и Антонины. Они не только хорошо поют, но и хорошо работают. 

      В этот юбилейный год выражаю самые наилучшие пожелания Алексею Гавриловичу и 

его семье. Здоровья, счастья на долгие год вам, мой директор! 

 

Учитель от Бога 

     
Много лет он посвятил своему любимому благородному труду Василий Петрович 

Гернего. Когда началась война, он добровольцем пришел в Партизанский райвоенкомат. 

Служить начал на Дальнем Востоке, у озера Ханко. Во Владивостоке окончил военное 

пехотное училище. В декабре 1942 года в звании лейтенанта едет на фронт в район города 

Ростова. Там впервые испытал ужасы вражеской бомбежки, когда город бомбили около 

пятисот вражеских самолетов. Позже назначили Василия Петровича командиром роты 88 

Гвардейского полка 33 Гвардейской дивизии. Участвовал вместе со своей ротой в 

ожесточенных боях в районе Донбаса у реки Миус. Во время боев был ранен и попал в 

армейский госпиталь. 

      После выздоровления на командной должности служил в учебном батальоне. 

Участвовал в освобождении Крыма. Переправившись через бухту Северную, советские 

войска в течение трех суток освободили город русской славы Севастополь. Вместе со 

своим полком Василий Петрович торжественным маршем прошел по улицам великого 
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города – форпоста Черноморского побережья нашей Родины. Затем дивизия, в которой 

служил Василий Гернего, была направлена на побережье другого, уже северного моря – 

Балтийского. 

      Василий Петрович участвовал в боях в Восточной Пруссии, освобождал 

Кеннингсберг, где советские войска пленили 90000 немецких солдат и офицеров. 16 

апреля 1945 года 33 Гвардейская дивизия вышла к Балтийскому морю. Здесь и закончил 

свой боевой путь советский офицер Василий Петрович Гернего. За заслуги перед Родиной 

он награжден орденом Красной Звезды и двумя боевыми медалями. 

      На фронте Василий Петрович показал себя, как грамотный и боевой офицер. Он всегда 

с гордостью носил на лацкане пиджака орден Красной Звезды. Сегодня этот орден с не 

меньшей гордостью хранит у себя младшая дочь Василия Петровича Ольга. Эта награда 

уже сама говорит о том, что лейтенант Василий Гернего воевал достойно и храбро. 

      После войны Василий Петрович преподает немецкий язык в Минской школе, а в 1956 

году переезжает жить в село Вершино-Рыбное. Более тридцати лет отработал в нашей 

школе бывший фронтовик, офицер-орденоносец. Сегодня не найдешь ни одного 

выпускника нашей школы, который бы не помнил знаменитого учителя. Только добрым 

словом вспоминают его бывшие ученики. Учитель-самородок, учитель от Бога. Таких 

сегодня уже, к сожалению, не встретишь. Этот человек был предан своему учительскому 

делу всегда и во всех ситуациях. Удивляло и восхищало настойчивое стремление педагога 

научить каждого ученика, а не только тех детей, которые хотели и могли учиться. Это был 

требовательный учитель не только к ученикам, но и, в первую очередь, к самому себе. 

Неслучайно и сегодня его бывшие ученики, спустя пятьдесят лет, хорошо знают и помнят 

немецкий язык. 

      В школе учителя знали как человека-эрудита. Многие говорили, что он был «ходячая 

энциклопедия». По многим политическим, историческим, правовым вопросам он мог дать 

исчерпывающий ответ и прекрасную консультацию. Он часто заменял учителей по 

истории, обществоведению, самостоятельно изучил английский язык. Василий Петрович 

много времени уделял своему самообразованию. Специально высшего образования не 

имел, но мог дать многим учителям фору по вопросам педагогики и того предмета, 

который он мог не преподавать. 

      Уникальная цепкая память на многие явления жизни, факты и исторические события, 

феноменальная работоспособность позволяла Василию Петровичу быть учителем с 

большой буквы. Он помнил всех своих учеников не только по фамилиям, но и по именам! 

Природный ум, дисциплина, большое трудолюбие, честность и скромность отличали 

бывшего фронтовика. Этого же он смог вместе со своей женой Анной Леонтьевной 

добиться и воспитать в своих детях. Шестеро из семи его сыновей и дочерей получили 

высшее образование. Около половины из них закончили нашу школу и вузы с золотой 

медалью и красным дипломом. Дочь Нина проживает в Железногорске, Люба — в 

Красноярске, Татьяна живет в США, в штате Вашингтон, в городе Сиэтле. Сын Владимир 

проживает в Иркутске, а самая младшая дочь Ольга Васильевна Хабарова живет и 

работает в родном районе, в селе Партизанском. (В настоящее время проживает в 

г.Красноярске). 

      Учитель иностранного языка, фронтовик-офицер оставил в истории нашей школы, 

района только добрую и хорошую память. А его детям, внукам и правнукам есть, кем 

гордиться и кого добрым словом вспоминать. В год 90-летия Партизанского района, 75-

летия Вершино-Рыбинской средней школы Василию Петровичу Гернего исполнилось бы 

100 лет! 
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Учитель с дальней улицы села 

 

 
Основной работой Василия Тихоновича Евсюкова на многие годы стало преподавание труда. 

 

Проживал на самой дальней улице села – Таёжной Василий Тихонович Евсюков. В 1937 

году призывают его служить в Красную Армию. Год проучился в школе сержантов. Затем 

служил в Монголии с 12 июня по 23 августа 1939 года. 

      Когда Япония напала на Монголию, Советский союз поддержал дружественную 

страну и, верный союзническому договору, активно помогал Монголии. Шли бои на реке 

Ханхил-Гол. В одном из боев Василий Тихонович был ранен. После выздоровления 

Василий Евсюков заканчивает специальные курсы и в 1939 году получает первое 

офицерское звание – младший лейтенант. 

      Началась Великая Отечественная война. Часть, в которой служил Евсюков, в октябре 

1941 года перебросили из Монголии под Москву, где он командиром взвода воевал на 

Можайском направлении. В ноябре этого же года Василий Тихонович был назначен 

командиром роты. Отбросив врага от Москвы, часть Василия Тихоновича была 

направлена в тыл на переформирование. В мае 1942 года он был назначен начальником 

штаба вновь созданного батальона, а в октябре того же года ему было присвоено звание 

старшего лейтенанта. 

      Храбро сражался сибиряк. 12 августа 1943 года в боях на Минском направлении, у 

деревни Косовка, был он тяжело ранен осколками в обе ноги и левый бок. Был вначале 

отправлен в санчасть, а затем в госпиталь. Лечение было длительным — с 12 августа 1943 

года по 20 января 1944 года. Затем последовал строгий вердикт врачей – «старшего 

лейтенанта Евсюкова В. Т. по состоянию здоровья комиссовать и демобилизовать!». Так 

закончилась фронтовая жизнь Василия Евсюкова. Родина наградила его орденом Красной 

Звезды и медалями. 

      Еще шла война, и дома, в селе Вершино-Рыбном Василий Тихонович поступает 

работать в школу учителем военной подготовки и физкультуры. Офицеру-фронтовику 

боевой опыт помогал в становлении учителя, да и командирская подготовка помогала и 

выручала. 

      Но основной его работой на многие годы стало преподавание труда. На этой 

должности полностью раскрылся талант и дарование этого скромного человека. 

      Его отчество соответствовало поведению и образу жизни. Это был небольшого роста 

человек, действительно тихий, спокойный и скромный. Нас, сельских ребятишек, он 

терпеливо и настойчиво приучал работать в школьных мастерских по дереву и металлу. 

Он терпеливо объяснял и показывал, как работать инструментами, создавать простые 
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изделия из дерева и металла. В то время наша школа уже имела учебные токарные станки 

по дереву и металлу, и Василий Тихонович умело учил детей работать на них. 

      В мастерских всегда было интересно, и этот интерес учитель труда стремился всегда 

поддерживать и сохранять. Дисциплина, порядок и чистота всегда были в школьных 

мастерских. И в этом большая заслуга учителя труда. Сегодня в селе никто не проживает 

из родственников Василия Тихоновича. Его дети Светлана, Галина и Николай живут в 

Иркутске, где до самых последних дней своей жизни жил и сам Василий Тихонович 

Евсюков. 

      Было бы нечестно не сказать и о тех участниках Великой Отечественной войны, 

которые не были учителями, но были сопричастны к работе школы. В разное время 

работали завхозами в школе Иван Андреевич Ткачев и Виктор Васильевич Битель. 

Горькую чашу войны им пришлось испить до конца. Но мы помним о них, как о хороших 

и порядочных сельчанах. 

      В селе Партизанском проживает дочь Ивана Андреевича – Людмила Ивановна 

Снопкова, а в селе Вершино-Рыбном – вдова Виктора Васильевича, Валентина 

Васильевна, и сын Анатолий. Здоровья, всех земных благ вам желаю в канун 9 Мая! 

      Я рассказал о тех фронтовиках, которые когда-то работали в Вершино-Рыбинской 

школе. Конечно, были и другие люди в нашей школе, которые в годы войны защищали 

Родину. Но я написал о тех, кого лично знал, и прошу читателя меня строго не судить, а 

разрешить поздравить всех с Днем Победы и пожелать здоровья и счастья! 

 

                                                                                                                           08 мая 2014   
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Он любил играть на скрипке 

Учитель. Петр Круцько, прошедший ужасы войны 

Президент России объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Это значимое событие 

для всего педагогического сообщества нашей страны. 

     Человек, о͙ котором пойдет речь, – из͙ плеяды славных сынов Отечества на͙ 

педагогической ниве Партизанского района. Это мой земляк, участник Великой 

Отечественной войны, патриот своей малой родины Петр Павлович Круцько, 

незаурядный талантливый педагог, который в͙ 50–70 годы ХХ века был хорошо известен 

многим жителям района. 

       Родился Петр Павлович 8 июня 1924 года в͙ селе Вершино-

Рыбном Партизанского района в͙ трудолюбивой крестьянской 

семье. Он был первым ребенком Павла и͙ Прасковьи Круцько. У ͙

него были братья Николай и ͙ Виктор и ͙ сестра Нина. Что 

характерно, оба брата хорошо рисовали и͙ видели все краски 

окружающего мира. Детям передались гены отца Павла, 

который уже тогда, в͙ начале ХХ века, хорошо понимал и ͙

предвидел то, что было неведомо другим. Ему была присуща 

новизна в͙ подходе к͙ решению технических задач. Об этом в͙ 

своей книге «Люди земли вершино-рыбинской» хорошо пишет 

его внучка Ирина Круцько. Она живет в͙ Красноярске, но не͙ 

забывает малую родину своего отца Виктора͙ – село Вершино-

Рыбное. Ирина приводит пример, как ее дед Павел создал 

уникальный замок на͙ входе в͙ дом, где они проживали. Описывая 

родословную своих предков, она упоминает, как ее бабушка Прасковья спасла село от͙ 

массового выжигания. Упав на͙ колени перед белым офицером, она умоляла его не͙жечь 

дома сельчан перед отступлением. Было это в 1919 году, года в͙ России шла гражданская 

война. Я͙ ей благодарен за͙ предоставленные уникальные исторические документы о͙ селе 

Вершино-Рыбном. Это был ценный дар нашему районному музею и͙ мне как чело- веку, 

занимающемуся историей малой родины. 

Плен 

 

      Нелегка, а͙ порой трагична была судьба советского офицера Петра Круцько. В͙ ноябре 

1941 года, едва окончив 9 классов Вершино-Рыбинской школы, он добровольцем ушел на͙ 

фронт. На͙ фото из͙ книги Ирины Круцько Петр͙ – 16-летний юнец. Его направили в͙ 

Ачинск, в͙ военное училище, где обучили по͙ ускоренной программе и͙ присвоили звание 

младшего лейтенанта. А͙ затем он отправился командиром взвода на͙ фронт. … 

      Осенью 1941 года враг рвался к͙ Киеву. Киевское краснознаменное артиллерийское 

училище срочно перебазировали в͙ тихий провинциальный сибирский городок Ачинск. 

Как написал позже русский философ Александр Зиновьев, «Великую Отечественную 

войну выиграли советские десятиклассники». Действительно, вчерашних школьников, 

выпускников массово направляли в͙ военные училища. Офицеров младшего, среднего 

звена катастрофически не͙ хватало͙– они вели солдат в͙ атаку и͙ погибали во множестве. 

      В то суровое время в͙ Ачинске учились наши земляки Петр Коченков, Петр 

Вергилесов, Владимир Коваленко͙ – все 1924 года рождения. Наверное, были и ͙другие, но 

об этом мне неведомо. 
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       Лето 1942 года. Жаркие бои на͙ Харьковском направлении. Петр в͙ боях под͙ Харь- 

ковом попал в͙ окружение, оказался в͙ концлагере в͙ Чехии и ͙ работал на͙ каолиновых 

шахтах, как каторжник, на͙ третий рейх.  

     Петр Павлович был художником-самородком, и͙ фашисты заставляли его рисовать их 

портреты. Кусок хлеба, выданный в͙ награду, спасал чью-то жизнь в͙ бараке.  

     В 1945 году его освободили из͙ плена и… Отправили в͙ советский офицерский лагерь 

269. После фильтровки, допросов, расспросов и͙ тщательной проверки в͙ декабре 1945 года 

он был уволен в͙ запас в͙ звании лейтенанта.  

      Судьба остальных моих земляков такова, что все они были тяжело ранены в͙ жестоких 

сражениях, лечились в͙ госпиталях, почти все комиссованы. Лишь мой дядя Петр 

Вергилесов прослужил в͙ армии еще 27 лет. 

     Петру Круцько пришлось пройти фашистские и͙ советские лагеря. В͙ немецком 

концлагере с͙ ним был брат известного писателя Федора Ивановича Панферова Алек- 

сандр. Позже в͙ своей повести «Плен» Александр одного из͙ героев назвал Петр Крут- ков. 

Это наш Петр Круцько. 

      «Плен» – это повесть о͙ мужестве и͙ героизме, стойкости советских солдат, о͙ страшных 

днях в͙ немец- ком концлагере. «…Через сетку колючей проволоки подул ветер. Он, как 

иглами, колет спину, обжигает голые руки. Сотни босых ног стоят на͙ земле, запо- 

рошенной снежком, который под͙ теплом наших ног постепенно тает. Нестерпимо 

холодно. Рядом со мной Крутков. Его знобит. Брови и͙ ресницы покрылись инеем. 

Наверно, такой и͙ я…».  

«Вот зацепился ногой за͙ землю и͙ упал Петя Крутков, идущий впереди меня. Я ͙

спотыкаюсь о͙ его маленькое худое тело и͙ кое- как помогаю ему встать. 

 «Крепись, Петя! Как-нибудь крепись! Ты сибиряк!» Мы бредем дальше, поддерживая 

друг друга. Крутков еле держится на͙ ногах. Он иногда пытается что-то сказать, но вместо 

слов изо рта у͙ него вырывается стон. А͙ ведь он еще молодой. Дома, в͙ Сибири, у͙ него отец, 

мать, двое братишек, сестренка. Помню, как его прислали к͙ нам в͙ роту. Голос у͙ него 

мягкий, ломающийся. Голубые глаза лукаво подмигивали, и͙ весь он был нежный и ͙милый, 

похожий на͙ девушку. В͙ планшетке у͙ него лежала большая тетрадь-альбом. В͙ ней он делал 

наброски, зарисовки, лица своих товарищей. В͙ людях он видел многое из͙ того, что не͙ заме 

чали другие. Бывало, между боями сержант-художник подолгу любовался небом или, как 

очарованный, вглядывался в͙ какой-либо перелесок. А͙ затем начинал рассказывать о ͙

Сибири, о͙ своей девушке, которая ждет его там. И͙ вот он сейчас, стуча колодками, шагает 

в͙ унылой колонне пленных, пытаясь спрятать руки в͙ рукава короткой шинели, прижи- 

маясь ближе ко мне, он еле шевелит застуженными губами…»  

«Недалеко от͙ меня, прислонясь к͙ стене барака, пристроился Крутков. Его лицо было 

бледно-желтым. Он после некоторого молчания сказал: «Я живучий. Я͙ раз упал с͙ лошади 

на͙ землю, шлепнулся, только пыль пошла. Ребята на͙ меня ведро воды вылили. Пришел в͙ 

себя, глаза от͙ пыли не͙ продеру, а͙ потом͙– ничего. И͙ теперь встану». – «Встанешь ли?» – 

подзадорил его Яков Дуленков. «Обязательно», – уверенно сказал Петр. «Рассуждаешь ты 

просто. Лежишь, а͙ не знаешь, Петро, куда ты попал». – «Знаю». – «Плохо знаешь, Петро. 

Ты умом раскинь. Что такое плен? Плен страшнее смерти». – «Все это я͙ понимаю, – 

возразил Крутков, – но ведь хочется, чтобы встать. Падать духом не͙ следует. Авось что-

либо произойдет. Может, и͙ ты снова из͙ пушки немца расстреливать будешь!»  

Ужасы плена перенесли миллионы советских солдат. Около десяти моих земляков 

побывали в͙ немецком плену. В͙ годы Великой Отечественной не͙ только фашисты зверски 

относились к͙ советским пленным. В͙ опалу, под͙ осуждение властей попадали и͙ род- 

ственники наших пленных солдат. Было указание лишать льгот семьи тех, кто был в͙ 

плену. По͙ аттестату лейтенанта Круцько перестали давать денежное довольствие его 

матери, Прасковье Круцько.  

Плен͙– это страх, позор, презрение и ͙осуждение тех, кто еще вчера был тебе дорог и͙ даже 

был другом. Совсем другое время сейчас. Наших пленных российских солдат из͙ зоны 
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СВО меняют на͙ украинских, и͙ дома ребят встречают с͙ радостью. Но и͙ тогда, в͙ 40-е годы 

ХХ века, и͙ сегодня, в͙ 20-е ХХI века, русский солдат не͙ сломался, не͙ пал духом. Он верил, 

что его освободит Родина, которой он еще принесет пользу. 

 

Александр Панферов «Плен» 

 

Мирное время  

      После войны Петр Павлович выбирает самую мирную профессию͙– профессию учи- 

теля. В͙1955 году он окончил Красноярский учительский институт. 

      Мой отец работал в͙ Вершино-Рыбинской средней школе учителем, как и ͙ Петр 

Павлович. Он заочно учился на͙ историческом факуль- тете этого института . С͙ 1940 по͙ 

1946 год был в͙ армии, прошел войну офицером. Воевал в͙ Прибалтике, был комсоргом 

батальона. Уже после Победы вылавливал в͙ окрестностях Риги и ͙ Каунаса недобитых 

фашистов. Нелепая смерть, трагическая гибель в͙ мирное время, в͙ 1955 году, оборвала 

жизнь моего отца, Алексея Германовича Вергилесова, фронтовика, ветерана Великой Оте- 

чественной. 

      Петр Павлович и͙ мой отец хорошо знали друг друга. Круцько учил детей математике, 

физике и ͙рисованию, а͙ отец͙– истории и ͙географии. В͙ конце 40-х͙– начале 50-х годов они 

уже дружили семьями. 

     В 1961 году Петр Круцько окончил педагогический институт по͙ специальности 

«учитель физики». Он любил играть на͙ скрипке и ͙в͙ школьном струнном оркестре был не͙ 

последним. На͙ фото он со скрипкой. Играл в͙ оркестре и͙ его младший брат Виктор.  

 

 

      А справа на͙ фото, как бы отдельно, стоит со скрип- кой уникальный музы- кант͙– 

Владимир Георгиевич Крусь. Он освоил почти все музыкальные инструменты и͙ был 

легендарным руководителем духового оркестра Вершино-Рыбинской средней школы.     

Этот оркестр в͙ 60–70-е годы в͙ полном смысле слова гремел на͙ всю округу, даже за͙ 

пределами Партизанского района.  

      Петр Павлович Круцько и͙ его жена Анна Ивановна были вхожи в͙ наш дом. Когда 

родился мой младший брат Владимир, Петр Павлович даже стал его крестным отцом. Он 

был компанейским человеком, не͙ занимался чванством, не͙ разыгрывал из͙ себя 

интеллигента, а͙ был им на͙ самом деле. Не͙ чурался тяжелого сельского труда, так как с͙ 

детства познал его хорошо. На͙ протяжении не͙ совсем большой жизни͙ – плен много 
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здоровья отнял ͙– он прослеживал жизненный путь своего крестника и͙ даже помогал ему в͙ 

тяжелых ситуациях. Своих детей у͙ них не͙ было, и͙ Петр Павлович относился к͙ моему 

брату как к͙ сыну, поскольку мы росли без отца.  

 

 

Минская школа, 1979-1980 учебный год 

Более тридцати лет Петр Круцько проработал в͙ поселке Мина, был бессменным дирек- 

тором дружного творческого коллектива учителей. Много сделал для становления этого 

учебного заведения. Труженики партизанского леспромхоза всегда тепло вспоминают 

Петра Павловича, Анну Ивановну, учителей Минской средней школы, внесших 

достойный вклад в͙ обучение и͙ воспитание детей. 

 В 1958 году в͙ Красноярске открылось художественное училище имени Сурикова, которое 

Петр успешно окончил.  

Встречи с писателем 

Дружба на͙ войне, особенно в͙ плену, 

на͙ долгие годы связала Петра Круць 

ко и͙ АлександраПанферова. Она 

продолжалась около сорока лет, до 

самой кончины Александра в͙ 1986 

году. Петр всю свою жизнь прожил 

в͙ Красноярском крае, в͙ родной 

Сибири (Вершино-Рыбное, Мина, 

Железногорск). Александр͙– в͙ 

Москве. Они обычно встречались на͙ 

подмосковной даче Александра. 

Петр часто приезжал к͙ брату 

Николаю в͙ Ленин град и͙ всегда на͙ 

обратном пути навещал старого 

друга. В͙ телефонных разговорах, 

при встречах, в͙ письмах они часто 

вспоминали тех своих товарищей, 
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кто в месте с͙ ними перенес все тяготы плена.  

      В мае 1981 года в͙ издательстве «Московский рабочий» вышла документальная повесть 

Александра Панферова «Мой старший брат». Она рассказывает о͙ жизни и͙ творчестве 

старшего брата Александра͙ – Федора. К͙ тому времени Федор Иванович был уже 

известным писателем. Эту книгу с͙ дарственной надписью Александр Иванович подарил 

Петру Павловичу и͙ Анне Ивановне.  

      После скоропостижной смерти Анны Ивановны Петр Павлович переехал к͙ сестре 

Нине в͙ Железногорск. 2 июля 1989 года он скончался. Похоронили его на͙ сельском 

кладбище Вершино-Рыбного.  

 

Р.S. В͙ своей работе я͙ использовал информацию и ͙ фотографии из ͙ книги «Люди земли 

вершино-рыбинской» с͙ разрешения ее автора, Ирины Круцько, племянницы Петра 

Павловича. 

 

 20 июля 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Награды Родины любимой,  

они носили гордо на груди 
 

      На войне, в отличие от мирной 

жизни,     люди занимались тяжелым, 

часто смертельно-опасным трудом. 

     Как и в мирной жизни, на войне труд 

тоже оценивается наградами, но только 

военными. На войне солдаты и офицеры 

получают награды за храбрость и 

смелость, отвагу и умение бить врага. 

Получают награды за то, что умеют 

защищать свою Родину. И часто это 

умение обходится потерей здоровья и 

жизни. Чем ценнее награда – орден или 

медаль, тем больше она говорит о своем 

хозяине. 

      Уже на третий день войны, 25 июня 

1941 года из нашего Партизанского 

района на фронт было отправлено 285 

человек. Среди них были шестнадцать 

жителей села Вершино-Рыбное. Военком-

политрук Юшков организовал доставку 

призывников до железнодорожной 

станции Клюквенная. Среди первых 

солдат нашего села ушедших на войну 

были Василий Яковлевич Рубан, Гавриил 

Никифорович Хандогин, Филипп 

Прокопьевич Ларионов и другие. Некоторые наши земляки были призваны в армию еще 

до войны. Через неполных четыре года войны многие не вернулись домой. Они геройски 

погибли за нашу Родину. Но те солдаты, которые остались живыми, не все вернулись с 

боевыми наградами. Это нисколько не умаляет заслуг наших защитников Отечества! Их 

всех можно назвать героями – ведь они врага разгромили и победили! Наши фронтовики 

практически все имели медали. 

      Нас же интересует, а кто имел ордена? Орден – награда ценнее медали, поэтому их 

вручали немногим, а только за особые заслуги и подвиги. Удалось узнать немного о том, а 

кто же были эти отважные и храбрые люди? Сразу делаю оговорку, награжденных 

орденами солдат Великой Отечественной войны намного больше. Познакомимся с одним 

из них.  

История трех орденов 

      Филипп Прокопьевич Ларионов родился в селе Вершино-Рыбное в крестьянской семье 

в 1911 году. Когда началась Великая Отечественная война, он, как и многие молодые 

люди нашей страны ушел на войну - на третий день войны он в составе первых 

шестнадцати вершино-рыбинцев был направлен на фронт. Было ему тогда 30 лет. Попал 

под Ржев, где шли очень тяжелые и длительные кровопролитные бои. Советские солдаты 

защищали каждую пядь своей земли. Особенно были тяжелыми два первых года войны, 

так как приходилось много отступать. С боями прошел Сычёвку, Погорелый, Смоленск. 

Воевал на Курской дуге в районе города Белгорода. Участвовал в боях за освобождение 

Украины и ее столицы, древнего русского города Киева. Здесь его наградили первым 
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боевым орденом. Это был орден Отечественной войны первой степени. Произошло это в 

ноябре 1943 года. Вот, что он сам рассказывал: «Нам надо было срочно форсировать реку 

Днепр. На правом берегу реки фашисты создали широко разрекламированной 

гебельсовской пропагандой так называемый неприступный Восточный вал. Три батальона 

нашего полка пехоты первыми оказались на правом берегу. В сплошном море снарядов, 

мин, пуль, многие мои товарищи не доплыли до противоположного берега, основная 

масса советских воинов буквально руками и зубами зацепилась за берег. Но фашисты 

открыли ураганный огонь, не давая нашим солдатам подняться. Мне приказали 

уничтожить огневую точку. Я тогда командовал 120 миллиметровой минометной 

батареей. Нашли мы лодку, быстро погрузились и поплыли на помощь к своим. 

Переправившись через реку Днепр, мы сразу вступили в бой. С третьего выстрела 

уничтожили огневую точку противника, этим самым, мы дали нашей пехоте возможность 

продвинуться вперед». 

      За это и наградила Родина Филиппа Прокопьевича Ларионова. В боях за станицу 

Славинскую на Кубани, снова отличился Филипп Прокопьевич. Наши летчики подбили 

вражеский самолет. Немецкий летчик посадил свою машину недалеко от батареи 

минометчиков, которой командовал Ларионов. Посадив самолет, летчик вылез из машины 

и бросился бежать по ржаному полю. Филипп Прокопьевич с двумя бойцами задержал его 

и доставил в штаб. Летчик дал ценные сведения. За это получил Ларионов Орден Красной 

Звезды. 

     Освобождая Польшу, Филипп Прокопьевич был награжден еще одним орденом. Бои 

шли в Карпатах. В горах было ущелье, которое занимали немцы. Был дан приказ – выбить 

гитлеровцев из ущелья. Кругом горы, отвесные скалы и глубокие ущелья, ни единой 

тропы, а приказ надо выполнять. Орудия и снаряды пришлось тащить в гору на себе. Руки, 

ноги дрожали, тело ломило, было очень нелегко. Но советские солдаты задание 

выполнили. Фашисты были выбиты из ущелья. За это Филипп Прокопьевич Ларионов был 

награжден Орденом Отечественной войны второй степени. За взятие города Опава в 

Чехословакии Филипп Прокопьевич получил медаль «За Отвагу» и Благодарность от 

Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Очень 

сильные бои шли, когда советские войска подходили к Праге. Враг упорно и отчаянно 

сопротивлялся. 

     Шли последние дни Великой отечественной войны. В четыре часа утра 9 мая 1945 года 

в город Прагу – столицу Чехословакии вошли советские войска. Самая кровопролитная 

война за всю историю человечества – завершилась. Фашистская Германия была 

разгромлена и капитулировала. Победа! Немцы сидели на обочинах дороги, воткнув 

штыки в землю. Они были рады, что война закончилась. Подзывали к себе наших солдат, 

угощали сигаретами. Многие кричали: «Сталин гут!», «Гитлер капут!» Они плакали и 

обнимали советских солдат. Наши бойцы подсаживались к немцам, доставали кисеты, 

угощали их нашей русской махоркой. Даже не верилось, что еще вчера они были врагами 

– русские и немцы. 

     Демобилизовался Филипп Прокопьевич 27 декабря 1945 года и вскоре вернулся в 

родное село Вершино-Рыбное. После войны отважный воин-герой становится семейным 

человеком. Вместе с женой Надеждой они вырастили и воспитали двух детей. Сын 

Анатолий и дочь Тамара получили образование в Вершино-Рыбинской средней школе и 

покинули родное село. Уже тогда в шестидесятые годы двадцатого века города 

безжалостно поглощали молодежь сел и деревень нашей страны. Этот процесс оттока 

молодых людей еще более усилился в наше время постсоветской эпохи. Сегодня от всей 

семьи Филиппа Прокопьевича Ларионова в живых осталась только дочь Тамара. Она со 

своей семьей проживает в краевом центре. В селе из родственников Филиппа Петровича 

Ларионова никто не живет. Но большинство жителей Вершино-Рыбного хорошо помнят 

героя Великой Отечественной войны, как честного труженика, спокойного и скромного 
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человека по жизни и в быту. И осталась у сельчан и останется самая добрая и светлая 

память о человеке, гражданине и воине Филиппе Прокопьевиче Ларионове. 

 

Орденоносцы великой войны 

 

Гавриил Никифорович Хандогин: Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны первой степени, Орден Отечественной войны второй степени, 

Орден Отечественной войны третьей степени. 

Иван Федорович Хандогин: Орден Красной звезды, Орден Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны второй степени, Орден Отечественной войны третьей степени. 

Иван Тихонович Трошин: Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден 

отечественной войны втрой степени, Орден Славы третьей степени; 

Филипп Прокопьевич Ларионов: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 

первой степени, Орден Отечественной войны второй степени. 

Петр Германович Вергилесов: Орден Отечественной войны первой степени, Орден 

Богдана Хмельницкого. 

Иван Иванович Гришин: Орден Красной Звезды, Орден Славы третьей степени. 

Степан Сергеевич Гришин: Орден Отечественной войны строй степени, Орден Славы 

второй степени. 

Владимир Егорович Коняхин: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 

второй степени. 

Василий Петрович Гернего: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй 

степени. 

Андрей Степанович Ткачев: Орден Красной Звезды, Орден Красной Звезды. 

Илья Иванович Хандогин: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй 

степени. 

Владимир Прохорович Шляпников: Орден Красной Звезды, Орден Красной Звезды, 

Орден Отечественной войны второй степени. 

Василий Тихонович Евстафьев: Орден Славы третьей степени. 

Василий Тихонович Евсюков: Орден Красной Звезды. 

Владимир Петрович Баськов: Орден Красной Звезды. 

Иван Павлович Пронин: Орден Отечественной войны второй степени. 

Павел Леонтьевич Тихонов: Орден Красной Звезды. 

Иван Григорьевич Снопков: Орден Отечественной войны второй степени. 

Георгий Дорофеевич Шиленко: Орден Отечественной войны второй степени. 

Василий Кузьмич Штукин: Орден Красной Звезды. 

Егор Семенович Мациенко: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй 

степени. 

     Это те фронтовики, уроженцы Вершино-Рыбного, о которых известно, что есть у них 

ордена, но реально их было намного больше, и солдат, и орденов! 

 

 09 апреля 2015  
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Он ушел добровольцем на фронт 

 
            Владимир Яковлевич Коваленко запомнился тихим, скромным и вежливым 

человеком. 

  

     Разные люди нашего сибирского села 

Вершино-Рыбное защищали Родину в тяжелые 

годы испытаний Великой Отечественной 

войны. Со многими из них был лично знаком, 

прожил многие годы в родном селе. 

Встречались, здоровались, разговаривали и 

даже вместе работали. Вроде бы всех знал, 

понимал, уважал – так думал раньше. Но вот, 

когда стал интересоваться подробнее и 

тщательнее их военной судьбой, передо мной 

открылись многие неизвестные и интересные 

факты их нелегкой не только военной жизни, 

но и всего жизненного пути. Расскажу о 

человеке, о котором у меня было совсем иное, 

неполное представление. 

 

Неизвестное об известном 

 

     Все в селе знали: Владимир Коваленко – 

инвалид войны, об этом указывала его 

безжизненно висящая левая рука и левая нога, 

которую ему приходилось с трудом 

передвигать. Болезненно и тяжело переносил 

он ложь, неправду и несправедливость. Как многие люди с физическими изъянами и 

недостатками, правду-матку «бил» прямо в глаза своему собеседнику. Не всем это 

нравилось и льстило. Поэтому Владимир Яковлевич соответственно не от всех своих 

сельчан получал «комплименты». 

     О военном пути нашего земляка мало кто знал, неизвестны его военные подвиги и 

награды. Но стало не секрет, что на войне он совершил свой главный подвиг – моральный. 

Владимир родился 28 июля 1924 года в селе Вершино-Рыбное. Отец – Яков Коваленко (к 

сожалению, отчество осталось неизвестным). Мать – Евгения Тихоновна Коваленко, в 

девичестве – Ткаченко. Отец Владимира привез ее из села Переясловки Рыбинского 

района. Она была красавица: чернобровая и темноволосая, молодая и статная женщина. 

Отец и мать Владимира были родом с Украины, переселенцы времен Столыпинской 

сельхозреформы. Это была красивая семейная супружеская пара, многие им в селе 

завидовали. Яков был работящим, крепким хозяином. Имел много пахотной земли, были 

скот, сельхозмашины. У красивых родителей росли красивые дети: старший ребенок – 

сын Владимир 1924 года рождения, дочь Тамара 1927 года рождения, младшая дочь – 

Мария 1929 года рождения. Жили, трудились в поте лица, но нагрянула коллективизация, 

а затем страшный 1937 год! В этом году отец Владимира был арестован и сослан, как 

«кулак» и враг народа. 

     Земля, имущество, скот и сельхозмашины были конфискованы, а члены семьи попали в 

категорию репрессированных. С тех пор об отце больше никто ничего не знал и не 

слышал. И только в 1956 году все члены семьи были реабилитированы. 
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Доброволец 

 

     Война ворвалась в жизнь молодого человека огненным смерчем, заставила по-другому 

посмотреть на мир, изменила некоторые представления о жизни. За четыре дня до 

совершеннолетия Владимир призывается в Красную Армию. Как молодой воин, имеющий 

образование семь классов, он попадает учиться в Киевское военное пехотное училище, 

эвакуированное в город Ачинск, где готовили офицеров по ускоренной восьмимесячной 

программе, выпускали младших лейтенантов. Наступает самое интересное в нашем 

познании военной судьбы курсанта Коваленко. 

     Оказывается, что вместе с Владимиром, курсантом этого же военного училища, в тот 

же период времени - а это август 1942 года, становится другой наш земляк, мой родной 

дядя Петр Германович Вергилесов. Он родился 15 сентября 1924 года и призван был в 

армию в августе 1942 года. Его тоже призвали служить Родине раньше 18-летия. И еще 

один факт: наш земляк Петр Петрович Коченков 1924 года рождения тоже был тогда 

курсантом этого училища. Все трое: Коваленко, Вергилесов и Коченков собирались стать 

офицерами. Жизнь распорядилась по-своему. Петр Германович Вергилесов и Петр 

Петрович Коченков окончили военное училище в апреле 1943 года. В том же году в боях 

за Родину оба были тяжело ранены, и воевать им больше не пришлось. 

     Владимир Коваленко не стал офицером. Возникает закономерный вопрос – почему? Он 

пишет вместе с некоторыми курсантами рапорт об уходе на фронт добровольцем, 

досрочно, не получив офицерского звания. Тогда в войну тысячи юношей и девушек 

писали такие рапорта. Не всех брали, но рапорт Владимира начальник училища 

удовлетворил. По зову совести, по зову сердца пошел он добровольцем на фронт! Он 

беззаветно любил свою Родину, свой народ и родное село Вершино-Рыбное. А что это 

значит? Это значит рано утром проснуться, схватить удочки и мчаться на речку Рыбная 

ловить рыбу, тем самым, пополняя съестные запасы для семьи. Это значит оставаясь 

единственным мужчиной в семье, терпеливо и настойчиво выполнять всю тяжелую работу 

дома, тем самым, оберегая от тяжелого труда своих близких людей – мать и сестер. Это 

значит вставать на зорьке рано утром от ласкового прикосновения руки мамы и ее нежных 

слов: «Вставай сынок. Отбей литовки, пойдем косить траву для нашей Буренки». 

Доброволец Владимир Коваленко, уже в январе 1943 года попадает в действующую 

армию. Он прибывает в 850 стрелковый полк 277 стрелковой дивизии. Потерпев 

сокрушительное поражение под Сталинградом, гитлеровское командование готовилось 

взять реванш под Курском и Орлом. На этом главном стратегическом направлении того 

периода войны и начал воевать наш земляк. Бои были жесткими, упорными и 

кровопролитными. Советские войска выстояли. Под Курском и Орлом был окончательно 

переломан хребет фашистскому зверю. Стратегическая инициатива полностью перешла к 

советскому командованию, с этого момента началось полное изгнание врага. Дивизия 

активно участвовала в боях на Курской дуге, где Владимир получил очень тяжелое 

ранение. Он был ранен в голову на вылет пулей. Находился на излечении в 

эвакогоспитале в городе Чкалов. Сейчас это город Оренбург. Там ему была сделана 

сложнейшая операция - проведена трепанация черепа, и удалены костные осколки. На 

фоне этого ранения произошел левосторонний гемипарез. Мышцы левой руки и ноги 

резко атрофировались, и движение этих конечностей резко ограничилось. 

     29 сентября 1943 года Владимир Коваленко медицинской комиссией был признан 

негодным к воинской службе и уволен из армии по инвалидности (вторая группа). 
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Жизнь, вопреки всему 

 

     С этого момента для бывшего солдата Советской армии Владимира Коваленко 

началась другая жизнь. На поезде, в сопровождении санитара, в декабре 1943 года он 

прибывает на станцию Клюквенную. Матери Евгении Тихоновне было сообщено об этом. 

Но когда она приехала в город Уяр, чтобы забрать сына в очень тяжелом состоянии, ей его 

не отдали. Сопровождающий медик лично доставил слабого и больного Владимира в село 

Вершино-Рыбное, вместе с матерью. Отдав наставления – рекомендации как дальше 

ухаживать за раненым, он убывает. Мать, сестры были очень рады, что их сын и брат 

вернулся, покалеченным, но живым. Семья проживала в домике по улице Чапаева, он и 

сегодня сохранился, хотя никто в нем сейчас не живет. Дома установился строгий 

порядок, все ходили на цыпочках, чтобы половицы не скрипели, говорили шепотом, 

негромко. Старались кормить больного получше, самый лакомый кусок не съедали, 

отдавали больному. Все хотели, чтобы он быстрее поправился и стал здоровым. 

Постепенно время и молодой организм победили – Владимир окреп и сразу после 

окончания войны стал семейным человеком. Молодость, тяга к жизни – брали свое. Жить, 

вопреки всему – так думал Владимир! 

     Его жена Ольга Воробьева родила ему дочь Валентину. Но брак оказался непрочным и 

через несколько лет молодые разошлись. Дочь Валя от первого брака сегодня проживает в 

поселке Ольгино Уярского района. 

     В 1951 году он вторично женится на Марии Сергеевне Ямщиковой. Появляются 

долгожданные дети - дочери Татьяна и Анна. Постепенно жизнь налаживалась. Пошел 

трудиться. Работал бухгалтером в правлении колхоза имени Чапаева, немного руководил 

сельским комсомолом. Семья была работящая, дружная. Мария Сергеевна была женщина 

строгая и самостоятельная. Долго работала в Верхманском мехлесхозе, последняя 

должность - сторож. 42 года прожили вместе супруги. Всякое было, как и в любой семье. 

Но всегда Владимир Яковлевич, несмотря на слабое здоровье, важные вопросы семьи 

брал на себя. Дочери Татьяна и Анна после окончания школы разъехались. Анна с семьей 

живет в Красноярске, а Татьяна живет и работает в селе Партизанское вместе с мужем 

Алексеем Денисовым. Последние годы супруги Коваленко прожили вдвоем, навещали 

дочери, да сын Марии Сергеевны – Геннадий. 

     Жизнь имеет не только начало, есть у нее и конец. В 1993 году вследствие длительного 

заболевания, вызванного тяжелым ранением в годы войны, Владимир Яковлевич 

Коваленко умирает. Не выдерживает разлуки с мужем, в 2000 году уходит из жизни 

Мария Сергеевна. Их дети, внуки и правнуки уверенно смотрят в будущее, они спокойно 

могут жить, трудиться и учиться. Они хорошо понимают и знают, что мир защитил и 

принес Победу им, их любимый дед и прадед Владимир Коваленко, который в годы 

Великой Отечественной войны пошел на фронт добровольцем. 

 

                                                                                                                       16 апреля 2015  
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Он жил на сельской площади 

Иван Трошин не уронил чести и 

достоинства в Великой 

Отечественной войне, несмотря на 

все испытания, выпавшие на его 

долю. 

 

      Иван Тихонович не любил 

рассказывать о своем героизме, о его 

подвигах знали только близкие люди. 

Поэтому, нам, наверное, будет 

интересно и полезно узнать о 

некоторых эпизодах фронтовой 

жизни нашего земляка. 

 

 Центр жизни села 

 

     Старожилы села Вершино-Рыбное 

хорошо помнят, что еще не так давно, 

лет 40-45 назад, центром всей 

общественной жизни села была 

бывшая площадь. В ее районе жизнь 

тогда бурлила и клокотала на всю 

силу. По ее периметру работали 

почти все организации села: сельский совет, рабкооп, школа, хозяйственный магазин, 

почта, радиоузел, продовольственный магазин, сельмаг, чайная, а затем книжный магазин, 

библиотека. На площади располагались: автобусная остановка, продовольственный ларек, 

торговые ряды, Вершино-Рыбинская участковая больница, клуб, маслозавод, филиал 

Партизанского КБО, парикмахерская. 

     Все это располагалось на территории размером где-то 3-4 гектара. Можно только 

представить мысленно себе, какая была концентрация организаций и людей, работающих 

в них. В начале XX века тогда, когда наши предки строили наши дома и улицы родного 

когда-то большого, красивого притаежного села, не было никаких архитекторов и 

прорабов. В центре села раскинулась площадь, которая исторически образовалась 

благодаря мудрости и практичности наших дедов и прадедов. Если внимательно 

посмотреть на пейзаж, то можно заметить, как удачно и гармонично была расположена 

бывшая площадь. Ландшафт местности села, ее рельеф неоднородный - возвышенность, 

равнина, низменность. Хорошо заметно, что площадь уютно расположилась именно на 

равнинной территории. 

     В воскресные и праздничные дни на площади стоял шум и гам. Десятки жителей 

ближайших деревень Вершино-Рыбинской волости проводили и участвовали в торговых 

ярмарках. Крестьяне торговали крупнорогатым скотом, лошадьми, мясом, салом, медом, 

кедровыми орехами. Продавали дрова, сено, домотканое полотно, валенки, овчины и 

многое другое, все просто не перечислить. 

     В советское время к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, на месте 

площади был разбит сквер с посадками различных пород деревьев - берез, сосен, боярки. 

В этой работе участвовала больше всех школа, которой в то время руководил участник 

Великой Отечественной войны Алексей Гаврилович Мазуренко. Посадки бережно 
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охраняла сельская власть, в лице председателя сельского совета, участника Великой 

Отечественной войны, орденоносца Александра Алиферовича Грищенко. И здесь же на 

площади по улицам Ленина и Советской проживали, да и сейчас проживают некоторые 

жители села, среди них были и фронтовики. Некоторым из них судьба подарила 

возможность перешагнуть порог родного дома, вернувшись с войны. Среди них был и 

Иван Трошин, вернувшийся в свой дом № 17 по улице Советской на западной окраине 

площади. 

      Домик не большой, строил еще предшественник деда Ивана. Бревна для дома готовили 

прямо на месте, так как строевой лес рос на месте бывшей площади. Рядом, через забор 

расположилась местная власть в лице Вершино-Рыбинского сельского совета и центр 

духовной культуры - библиотека. Можно только удивляться, как большая семья Ивана 

Тихоновича проживала в столь небольшом помещении! Но еще больше удивился я, когда 

узнал, что по многим официальным документам, Иван Тихонович числился пропавшим 

без вести. 

     Так было записано в архивных документах Партизанского райвоенкомата (это 

обнаружили ребята – поисковики из группы «Родник»). Есть еще запись в книге Памяти 

под названием «Никто не забыт…». В томе № 6 на странице 516 записано: «Трошин Иван 

Тихонович, родился в 1923 году, село Вершино-Рыбное Партизанского района. Призван 

отсюда в декабре 1941 года. Сержант, механик-водитель. Служил в 669 артиллерийском 

полку 11-ой танковой бригады 1942-1945». Вот такая скромная информация о нашем 

земляке. 

     В шестидесятые годы прошлого века, мне, как ученику Вершино-Рыбинской средней 

школы, приходилось ходить ежедневно на занятия. Мой путь проходил через западную 

часть сельской площади, мимо дома фронтовика Ивана Трошина, человека среднего 

роста, тогда 40-50 лет. Часто видел его сидящим на лавочке возле дома, запомнилось, что 

он много курил. Иногда его вид был усталый и печальный. Уже тогда можно было 

предположить, что в жизни ему пришлось много перенести. Горькой доли хлебанул он на 

войне, да и в мирной жизни судьба его не баловала. 

  

Судьба, опаленная войной 

  

     В селе знали – Иван Трошин и человек восемь сельчан были в плену. Но многие не 

ведали и не знали, как он воевал! А воевал Иван Тихонович геройски, храбро и 

мужественно защищал он свою Родину, свое родное село Вершино-Рыбное! 

     Отгремела война, солдаты стали возвращаться домой. В Вершино-Рыбное вернулись 

приблизительно 220-230 человек. Вернулись те, кому повезло, кто целый, а кто раненный, 

были и калеки-инвалиды. Вернувшись домой, бывшие солдаты занялись мирным 

созидательным трудом в своем родном селе. Большинство из них работало в колхозах, а 

затем совхозе «Партизанский», Верх-Манском мехлесхозе. Тогда еще не было той моды 

сегодняшнего капитализма под названием «вахта». Все работали дома – истосковались 

мужики по мирной работе! В конце пятидесятых годов прошедшего столетия многие 

участники Великой Отечественной войны пошли работать на строительство железной 

дороги Абакан-Тайшет, Манского тоннеля. 

     Много в те времена проживало в селе фронтовиков. Такой пример, по улице 

Советской, на которой жил Иван Трошин, кроме него проживали Константин 

Константинович Крупкин, Филипп Филиппович Бородач, Михаил Николаевич Вербин, 

Яков Павлович Митковский, Ефим Алексеевич Елисеев, Алексей Гаврилович Мазуренко, 

Николай Данилович Борель, Василий Петрович Гирич. Проживала на этой улице, которая 

выходила на сельскую площадь и наша семья: мои родители, мы с братом Владимиром. 

Отец мой Леонид Германович Вергилесов – участник Великой Отечественной войны 

работал учителем истории и географии в нашей школе с 1946 по 1950 год. Также жили не 
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далеко от нас фронтовики Григорий Сергеевич Фильков, Иван Иннокентьевич Гавриков и 

другие бывшие воины Великой Отечественной войны. 

     Наше поколение, которое родилось после той самой страшной и кровопролитной 

войны человечества – это дети и внуки тех людей, которые принесли нам Победу, жизнь и 

свободу на земле. Миллионы защитников Родины вернулись тогда домой. Вернулись 

счастливые и радостные и самое главное – победителями! Неслучайно, самым 

популярным и распространенным именем в те времена у нас в стране были имена 

«Виктор» и «Виктория». Страна залечивала раны, восстанавливала народное хозяйство. 

Наше правительство обращало внимание на бывших солдат, но как мы сегодня понимаем 

недостаточное внимание на то были многие причины и многие из них были вескими. Все 

изменилось в 1965 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

утвержден официально к 20-летию со дня окончания войны День Победы. Девятое мая 

стал праздничным днем, многие фронтовики надели ордена. Среди них был и Иван 

Трошин. 

  

Горькая чаша войны 

 

     Иван Тихонович родился 23 сентября 1923 года в селе Вершино-Рыбное. Когда 

началась война, он ушел на фронт в возрасте 18 лет, 28 декабря 1941 года. Сначала попал 

в учебный полк в город Канск. В апреле 1942 года был направлен в 669-й артполк 

артиллеристом. В мае прибыл в город Ростов, где шли кровопролитные бои. А в июне 

1942 года под Ново-Шахтинском вместе со своими однополчанами попал в плен. Но не 

такой был Иван, чтобы смириться со своим положением. «При удобном случае – сбегу» 

думал он. Вместе с пленными работал недалеко от города Краснодара. Однажды, наша 

авиация стала бомбить фашистов. Охранники попрятались, вот в это время Иван Трошин 

и бежал. Но далеко уйти не удалось. Решил спрятаться в окопе, а там оказались немцы, 

которые прятались от бомбежки. Схватили Ивана и снова в лагерь. А из этого лагеря 

отправили в другой – строгого режима. 

     Но и здесь не долго пробыл Иван. Как-то пленных пригнали работать на аэродром. В 

это время советские самолеты стали бомбить его. И снова бежал Иван, на этот раз с двумя 

товарищами. Недалеко был лес, где они смогли скрыться. Три дня прошло, прежде чем 

они попали к своим. Много мытарств пришлось перенести Ивану. Допросы, различные 

беседы с сотрудниками НКВД, большое количество проверок – все пришлось перенести 

русскому солдату Ивану Трошину, который не уронил чести и достоинства в той 

страшной войне. Это он доказал своим героическим ратным трудом: четыре ордена и 

множество медалей – награды храброго солдата. 

     Горькую чашу войны пришлось испить Ивану до самого дна: войну начал с немецких 

концлагерей, а закончил в советских лагерях. Об этом мы расскажем чуть ниже. Как 

бывшего тракториста Ивана Трошина отправили учиться после проверки на танкиста. 

После шести месяцев учебы в 1943 году. Направили его в 11-ю танковую бригаду 

механиком-водителем, на танк Т-34. В боях под Новороссийском был награжден орденом 

Красного Знамени. Потом ранение в ногу. 

  

Случай в разведке 

 

     После госпиталя был направлен в 318-ю горнострелковую Новороссийскую дивизию, в 

которой служил разведчиком. Командовал дивизией, в которой служил Иван, генерал-

майор Гладков. Бойцы его очень любили и уважали, ласково называли «Наш батя». 

Начальником дивизионной разведки был майор Кушнаренко, начальником полковой 

разведки – капитан Громов. Много раз ходил в разведку Иван Трошин, много раз 

рисковал жизнью. Часто лихой разведчик был рядом со смертью, не раз выручал своих 
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товарищей в тяжелые и критические минуты. Бывало, и его, они верные собратья по 

оружию, спасали от верной смерти. 

     Находясь по ту сторону фронта, почти всегда необходимо было добывать данные о 

противнике. Не один раз брал «языка» Иван. Воспоминание бывшего фронтовика Ивана 

Трошина: «Однажды нашей группе разведчиков было дано задание – добыть и привести 

«языка». В разведку пошли Иван Лыгкатый, Николай Бухтузя, Иван Карманов и я. Ночью, 

миновав нейтральную полосу, мы перелезли через колючую проволоку и оказались в 

расположении фашистов. Немца решили брать вдвоем с Иваном Кармановым, остальные 

остались прикрывать нас. Подошли к маленькой избушке, в которой были фашисты. Я 

стал у двери, а Иван Карманов – за угол. Немного погодя из избушки вышел немец. В 

зубах – трубка, в руке – наган. «Хенде Хох!» тихо говорю я. У фашиста вижу, от 

неожиданности выпала трубка изо рта. Так и стояли мы друг перед другом, в руках у 

обоих оружие. В это время смотрю, за спиной немца Иван Карманов быстро подбежал и 

ударил фрица по голове гранатой, оглушив его. Быстро заткнули рот пленному и 

потащили его к своим. Тут я вспомнил, что в спешке забыл автомат. Пришлось 

возвращаться. Когда вернулся и только успел взять свой автомат, смотрю, а из избушки 

вышел другой немец. «Ком!» говорю ему. Фашист оказался не из трусливых. 

Неожиданным ударом он сбивает меня с ног. Туго бы мне было, если бы вовремя не 

подоспела группа прикрытия и не прикончила гитлеровца. Первого немца мы успешно 

доставили к своим, важной птицей оказался ганс – имел офицерское звание и дал ценные 

показания. За взятие «языка» я был награжден орденом Славы III степени». По дорогам 

войны со своей 318-й дивизией прошел Иван Трошин от Новороссийска до Оломоуца 

(Чехословакия). После Новороссийская дивизия билась с фашистами на Таманском 

полуострове. Освобождал города Керчь, Эльтиген, Севастополь, Мукачев, Ужгород, 

Карашаву, Живечь, Бельск, Моральску-Остраву, Оломоуц и Закарпатье. В боях под 

Оломоуцом Иван был ранен. После излечения в госпитале был направлен для 

прохождения службы в Австрию, а затем в город Берлин. Служил в 105-ом полку МВД. 

Охранял важнейшие объекты советской зоны города Берлина. 

  

Злая ирония судьбы 

 

     Домой вернулся в Вершино-Рыбное только в 1951 году. Почему? Ведь война уже давно 

закончилась, попытаюсь объяснить. Иван Трошин закончил свой боевой путь в Берлине. 

Наступила тишина и мир! Советским солдатам многим не верилось, что закончились 

четыре года кошмара, страха и ужаса. Наступила огромная радость, счастье, а у 

некоторых эйфория и расслабление. И на этом всеобщем фоне счастья и радости, 

некоторые наши солдаты и офицеры, не обдумав последствия, перешли грань моральных 

и правовых норм. Часто это происходило в состоянии алкогольного опьянения. Советская 

армия входила в Европу, как армия – освободительница. Советские солдаты несли 

народам старой матушки – Европы мир и свободу. Политические органы нашей армии, 

советское командование проводили большую разъяснительную, политико-

воспитательную работу среди личного состава. Никакого насилия и грабежа к мирному 

населению! Все это знал орденоносец Иван Трошин. Но случилось несчастье, как 

говориться из песни слов не выбросишь. Многие воины не могли забыть того, что 

принесли фашисты нашей стране. Не могли забыть замученных жен, дочерей и сестер, 

своих близких и родных! И поэтому некоторые вели себя неадекватно в той обстановке. В 

числе таких оказался наш земляк Иван Трошин. 

     А дело происходило так: со своим лучшим армейским другом Иван, лихой разведчик 

Красной Армии, однажды выходя из небольшого ресторана, которых было предостаточно 

в городе Берлине, решили прокатиться на автомобиле. Так как добровольно эту услугу 

солдатам никто не захотел оказать, они убивают немца - владельца автомобиля. Вместе с 

«Мерседесом», они забирают очень богатый и красивый кожаный портфель. Но еще 
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ценнее было его содержимое. Оказалось, что там находились очень важные документы, 

владельцем этого портфеля оказался известный профессор. Поэтому этим делом 

оперативно занялась комендатура города Берлина и новые немецкие власти. По портфелю 

быстро нашли Ивана и его друга. Немцы требовали, чтобы советских солдат судила 

немецкая власть. Советское командование сказало: «Своих не сдаем!». Военный трибунал 

судил Ивана Трошина по советским законам – семь лет лагерей! 

     Так Иван Трошин был арестован. Отсидел в лагерях с 1946 по 1950 годы. Разговоры в 

селе, что он сидел за плен – это, мягко говоря – неправда. В плену он был немного 

времени, бежал из плена, храбро воевал, награжден был четырьмя боевыми орденами. Все 

проверяющие комиссии прошел успешно. При аресте, все награды Ивана были изъяты. 

После освобождения они все были ему возвращены. Но вернули не сразу, а только в конце 

50-х годов прошлого века. 

     Случай с Иваном, к счастью в нашей армии, не носил массового характера, были 

единичные правонарушения и преступления. Тогда в конце войны, советская власть 

жестко пресекала в корне такие деяния, которые компрометировали или могли 

скомпрометировать моральный облик советского солдата – освободителя. По злой иронии 

судьбы Ивану Трошину пришлось пройти немецкие и советские лагеря! Домой в 

Вершино-Рыбное он вернулся в 1951 году. 

     Ему не стыдно было появиться на людях, вся грудь нашего земляка была в орденах и 

медалях. Иван Тихонович в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и 

независимость нашей Родины получил правительственные награды: орден Красного 

Знамени, орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной 

войны II степени и много медалей. К сожалению эти награды сегодня не сохранились, но 

сохранилась светлая память о русском, советском солдате Иване Трошине. После 

возвращения домой, лихой разведчик женился на местной девушке Ирине Котченко. Они 

вырастили и воспитали шестерых детей: четыре сына и две дочери. Старший сын 

Анатолий мужество и героизм взял от отца. Всю жизнь проработал в милиции. Начинал 

служить участковым в родном селе Вершино-Рыбное. Закончил карьеру в 

правоохранительных органах начальником РОВД Новоселовского района Красноярского 

края. Подполковник МВД Анатолий Иванович Трошин сегодня на заслуженном отдыхе, 

пенсионер, проживает в поселке Новоселово. Сын Михаил, дочери Мария и Надежда 

живут в городе Красноярске. И только сын Владимир прожил и проработал всю жизнь в 

родном селе Вершино-Рыбное. Все годы он трудился спайщиком. Надо добавить – 

лучшим спайщиком этого предприятия! На этой планете – достойные дети, так можно 

сказать о детях Ивана Трошина! 

     Уже давно нет Ивана (умер в 1986 году) и его жены, но светлая память о них осталась 

на века у потомков русского солдата Ивана Тихоновича Трошина. 

 
                                                                                                                        05 марта 2015  
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Он кровь проливал за Родину 

Это они вынесли всю тяжесть войны, это они спасли Родину от смертельной 

опасности, это они принесли Победу. 

      На странице 176, в разделе 

«Партизанский район» шестого тома Книги 

Памяти 1996 года выпуска есть такие 

строки: «…тяжело раненым вынесли с поля 

боя Степана Сергеевича Гришина из села 

Вершино-Рыбное. Он достойно постоял за 

себя и своих товарищей, уложив из 

станкового пулемета немало фашистов». О 

нем, о моем земляке и будет рассказ в этой 

статье. 

      Еще к 70-летию Победы я хотел написать 

об этом человеке, фронтовике из моего села, 

но по ряду причин написать тогда не 

удалось. И вот уже не за горами следующий 

юбилей – 75-летие Великой Победы, и 

откладывать задуманное уже никак нельзя. 

Уже давно нет с нами Степана Сергеевича, 

но я лично знал ветерана войны и труда, и 

будет несправедливо, если мы, живущие в XXI веке, ничего не будем знать о нем. 

 

 Гришин  

 

      Фамилия Гришин в нашем селе когда-то во второй половине ушедшего века была 

распространенной. Также, как фамилия Петров, Иванов, Сидоров, Кузнецов и многие 

другие распространенные у нас на Руси, она существовала и в нашем селе. Тогда 

проживало около тридцати человек, которые носили эту, поистине русскую фамилию. 

      На улице Карла Маркса проживал сам герой нашего рассказа Степан Сергеевич 

Гришин, его жена Лидия Ивановна и их дети: Иван, Николай, Геннадий, Галина, 

Валентина, Валерий. 

      На улице Кирова - Геннадий Степанович Гришин, жена Инга Альбертовна, их дети: 

Сергей, Инга. 

      На улице Новостройки – Иван Иванович Гришин, участник Великой Отечественной 

войны, фронтовик-орденоносец (о нем я писал в нашей районной газете «Вместе с Вами» 

в 2015 году в статье «Кавалер Боевой Славы»), его жена Мария, их дети: Виктор, Иван, 

Надежда, Любовь и Вера. 

      На улице Партизанской – Григорий Михайлович Гришин, его жена Мария Яковлевна, 

их дети: Любовь, Вера, Григорий. 

      На улице Советской – Гавриил Гришин, жена Настасья, дети: Алла, Галина. 

      На улице Черняховского – Виктор Гришин, жена Любовь, их дети Евгений и Сергей. 

Сегодня их в Вершино-Рыбном осталось шестеро, да и то некоторые уже сменили эту 

фамилию на другую, выйдя замуж. Существует и другая причина исчезновения фамилии 

Гришин, как и многих других: село вымирает – исчезают фамилии. 

      Фамилия Гришин будет пять раз написана на гранитных плитах будущего памятника 

участникам Великой Отечественной войны. В скором будущем этот памятник будет 

стоять в историческом центре села. Вот их имена: Степан Сергеевич Гришин, Сергей 
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Сергеевич Гришин, Николай Михайлович Гришин, Сергей Михайлов Гришин, Иван 

Иванович Гришин. Они все родственники и достойно в годы войны защищали свою 

Родину. Честь и хвала им - нашим славным землякам. 

 

 Воин-сибиряк  

 

      Про таких людей, как Степан Сергеевич, говорили и говорят: «Это они вынесли всю 

тяжесть войны, это они спасли Родину от смертельной опасности, это они принесли 

Победу». 

      В 1925 году в таежной глубинке, каким являлось село Вершино-Рыбное, родился 

Степан в крестьянской семье. Детство было таким же, как и у многих сельских 

мальчишек, - школа, работа дома по домашнему хозяйству, трудная и трудовая 

юношеская пора. Уже перед войной, в начале 1941 года пятнадцатилетним пареньком он 

идет работать в колхоз «Охотник». Население всех нижних улиц села работало в 

основном в этом колхозе. Колхозники-мужчины почти все ушли на фронт – защищать 

Родину, родное село. Всю тяжесть взрослого мужского труда Степан познал с первых 

дней той страшной войны. 

     Осенью 1943 года того года, когда наступил долгожданный перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, он уходит на фронт – бить фашистов, но прежде была учебка в 

городе Заозерном, а потом – Ленинградский фронт. В январе 1944 года участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда. Сердце сжималось у сибиряка, когда он видел, что сделали 

фашисты с легендарным городом. Закипала ненависть в душе, видя изможденные, 

голодные лица ленинградцев, и яростнее, и злее строчил его пулемет. 

     Степан Сергеевич был отличный солдат – пулеметчик, командовал пулеметным 

расчетом, освобождал Эстонию в составе 482 стрелкового полка, был в сложных 

ситуациях, не раз смотрел смерти в глаза. Храброму воину-сибиряку не удалось дойти до 

Берлина. В июне 1944 года он был тяжело ранен в ногу. Около года пролежал, провалялся 

в госпиталях Ленинграда, Таллина, Читинской области, перенес пять тяжелейших, 

сложных операций. Но не сломлен был боевой дух сибиряка – он выздоровел и конце 

войны вернулся домой, в родное Вершино-Рыбное. Однако проклятая война навсегда 

оставила его инвалидом, хромота постоянно напоминала старому солдату о той страшной 

и суровой поре. 

     Началась мирная жизнь, а значит и мирный труд. Счетовод, бригадир полеводческой 

бригады, бухгалтер в колхозе, а с марта 1961 года - в Партизанском зерносовхозе. Одно 

время работал и организовывал работу совхозной пасеки. 

     За боевые заслуги Степан Сергеевич был отмечен орденом Отечественной Войны 2 

степени, медалью «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 

Закончилась война, жизнь постепенно входило в мирное русло, страна залечивала раны. 

Но в жизни молодого двадцатичетырехлетнего парня возникла душевная рана – полюбил 

он юную и тихую девушку Лиду из деревни Конок. Вместе с Лидией Ивановной они 

создали большую и дружную семью, которая через некоторое время стала в четыре раза 

больше. Родились сыновья Николай, Иван, Геннадий и Валерий, дочери Галина и 

Валентина. Дети выросли здоровыми, красивыми и талантливыми. 

 

 Музыкальная семья 

 

      Еще в детстве Степан Сергеевич успешно овладел азами игры на гармони, прекрасно 

играл на слух, не зная нотной грамоты. В те далекие времена почти столетней давности во 

многих семьях были гармони, и сельские ребятишки самоучками, без нот хорошо играли 

на них. 

     На Руси так исторически сложилось еще со времен крепостного права, что дети господ 

обучались игре на дорогих музыкальных инструментах - пианино, рояле, фортепиано и 
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других. Простому народу это развлечение было не по карману, и приходилось 

использовать более простые по цене и применению музыкальные инструменты: гармонь, 

гитару, балалайку, мандолину и другие. 

     Не были исключением и ребятишки из Вершино-Рыбного, ведь русский человек 

лиричен и музыкален, и корни таланта лежали в народной глубинке. И ничего особенного 

не было в том, что сельский парень Степан Гришин хорошо играл на гармошке, но 

особенность все же существовала – он играл на русской гармони. Русская гармонь 

издавала один звук при растягивании и другой звук при сжатии мехов. Этому он научился 

от своего отца, который в этом деле был дока. 

     Наверное, яркий, музыкальный талант паренька с упрямым ежиком на голове из села 

Вершино-Рыбного привлек юную, тихую девушку Лидию из деревни Конок. 

Музыкальные гены передались от отца почти всем детям. 

     Второй сын Иван в 1975-1978 годах обучался в Минусинском училище культпросвета. 

Получил специальность руководителя самодеятельного оркестра музыкальных народных 

инструментов. Долгие годы работал учителем музыки и пения в Партизанской 

коррекционной школе, немного преподавателем по классу «Баян» в Партизанской детской 

музыкальной школе (так ранее называлась детская школа искусств). 

     Пение, музыку в исполнении Ивана Степановича все хорошо знают и любят в 

Партизанском районе. Мы были слушателями и зрителями многих встреч-концертов 

нашего земляка, а сейчас человека, который находится на заслуженном отдыхе и 

проживает в райцентре. 

     Самый младший брат Валерий проживает сегодня в городе Зеленогорске. Он также 

закончил Минусинское культпросветучилище по классу «Баян». Еще учась в Вершино-

Рыбинской школе, Валера полюбил этот музыкальный инструмент, часто выступал на 

концертах в школе, клубе, райцентре. Иван и Валерий в школе занимались в духовном 

оркестре у всеми нами уважаемого Владимира Георгиевича Круся. Владимир Крусь играл 

практически на всех музыкальных инструментах, будь это клавишные, духовые или 

струнные. У талантливого учителя были и талантливые ученики. К числу таких, 

безусловно, относились и братья Гришины. 

     Старший брат Николай самоучкой освоил баян, гармонь и прекрасно на них играл. О 

том, что семья старого фронтовика Степана Сергеевича очень музыкальная, я знаю не 

понаслышке. 

     В 80-е годы ушедшего века мне пришлось с женой Эрной Владимировной быть на 

свадьбе у Гришиных - Степан Сергеевич женил сына Геннадия. Мероприятие это было 

веселое, эмоциональное и прекрасное, проходило летом на свежем воздухе. Много было 

песен, музыки, смеха, веселья, как на многих свадьбах. На этой свадьбе, кроме всего 

классического, был еще необыкновенный вокально-музыкальный концерт. Его гостям 

дали, удивив многих, братья-музыканты и муж сестры Валентины. Это был не только 

концерт, это был своего рода подарок брату Геннадию и его молодой жене Нине в этот 

знаменательный для них день. Это было не просто ощущение хорошего, чистого и 

веселого от совместного исполнения красивых песен и музыки. Это еще было, пожалуй, 

самое главное – восхищение моими земляками, их талантом красивого исполнения песен 

и музыки. Мы тогда огромное морально-духовное удовлетворение получили, я гордился и 

сейчас горжусь, что были и есть такие люди у нас в Вершино-Рыбном, и это мои земляки 

Гришины. 

     Сейчас, когда пишу эти строки, я мысленно представил: а было бы это прекрасное, 

если бы Отечество не защищали такие солдаты, как Степан Сергеевич? Ответ однозначен, 

не зря ведь он проливал кровь за Родину! 
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 Любимое занятие     

  

     Любовь и уважение к этому маленькому существу с коротким названием «пчела» 

появилась у Степана еще с раннего детства. Часами он мог терпеливо наблюдать за этими 

трудолюбивыми насекомыми, которыми постоянно занимался его отец. Сам Сергей имел 

неплохую пасеку, был заядлым пчеловодом и привил любовь к этому благородному делу 

своего сына Степана. Дома у Степана Сергеевича всегда стояла посудина с медом. Дети 

ветерана войны с ранних лет были избалованы этим вкусным и полезным продуктом. Но 

как-то с прохладцей относились к увлечению отца. 

     Когда Степан Сергеевич занимался пчелами, а работы с ними много особенно летом, 

дети не находились рядом с ним - они знали, что такое боль от укуса пчел. И только 

Геннадий смело подходил к тому улью, где работал отец, и помогал ему. Степан 

Сергеевич многое передал сыну Геннадию в деле пчеловодства и стремился организовать 

эту работу грамотно, основываясь на опыте и знании науки. Поэтому по его 

настоятельной просьбе и видя, что сын увлечен пчеловодством, Гена поступает учиться в 

Рыбинский сельскохозяйственный техникум на пчеловода. Старый воин прекрасно 

понимает, что без знаний трудно в любом виде деятельности получить хорошие 

результаты. 

     Получив специальность пчеловода, Геннадий стал не только хорошим специалистом, 

но и в каких-то моментах работы на пасеке давал мастер-классы (говоря современным 

языком) своему отцу. Тандем отца и сына помог им организовать работу совхозной 

пасеки. Руководство совхоза «Партизанский» направило их закупать пчел в 

Ставропольский край для новой пасеки совхоза. Директор совхоза Александр Ефимович 

Васильев был по многим вопросам организации работы производства новатором. Он 

поручил отцу и сыну приобрести более продуктивных пчел, чем те, которых можно 

приобрести на месте. 

     В те времена в Советском Союзе культивировалась среднерусская пчела, которую 

необходимо было закупать в Ставрополье. Эта пчела имела более длинный хоботок, и 

могла охватывать большую площадь сбора нектара. Закупленных пчел в специальных 

контейнерах доставляли отец и сын на пассажирском самолете. В полете у них произошел 

курьезный случай: один из контейнеров оказался неплотно закрытым. Несколько 

разъяренных насекомых вырвались на волю и пошли в атаку на невинных пассажиров 

самолета. И только хладнокровие, спокойствие и железная выдержка старого солдата 

смогли пресечь начавшуюся панику среди пассажиров, помогли ликвидировать скандал с 

командиром авиалайнера. Эту поездку в семье Гришиных запомнили навсегда. 

 

 Общественник 

  

     Вся жизнь солдата Великой Отечественной войны Степана Сергеевича Гришина была 

посвящена не только семье, но и служению обществу, людям. Прямолинейность, 

принципиальность, невосприятие лжи, обмана и другие положительные качества, 

способствовали становлению его, как человека, готового служить обществу. Еще на войне 

он вступает в ряды ВКП(б). Дома на гражданке поведением семьянина показывает 

положительный пример товарищам по работе, соседям и жителям села. 

     После разделения Партизанского зерносовхоза в 1967 года на два совхоза - совхоз 

«Партизанский» и совхоз «50 лет октября» - он с 1968 по 1971 годы возглавляет рабочком 

совхоза «50 лет октября». Ему удавалось находить общий язык с рабочим человеком и 

достойно отстаивать его права, находясь на ответственном посту председателя профсоюза 

совхоза. 

     Вернувшись домой в Вершино-Рыбное, он продолжает работать на первом отделении 

совхоза «Партизанский» бухгалтером, счетоводом. Коммунисты первого отделения 
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избирают его секретарем первичной партийной организации. 14 лет он был бессменным 

лидером первички первого отделения. 

     Как работал, выполнял партийные поручения коммунист Гришин, я очень хорошо 

знаю, так как работал три года с ним на партийном поприще. Взносы, оформление 

красных уголков, беседы с рабочими, механизаторами, скотниками, доярками, 

телятницами и многое другое, с чем приходилось постоянно ветерану иметь дело в своей 

общественной работе. И к этой работе старый солдат относился добросовестно. Из 

четырех первичек совхоза «Партизанский», партийная организация первого отделения 

была одной из лучших по многим показателям. Жители села Вершино-Рыбного уважали 

своего земляка и избирали его депутатом Вершино-Рыбинского сельского Совета 

депутатов. На депутатском посту он делал все, что было в его силах. По-другому не умел, 

да и не мог работать плохо старый солдат, ведь он кровь проливал за Родину! 

     Сегодня, в юбилейном 2020 году, уже давно нет среди нас почти всех участников 

Великой Отечественной войны. В районе остался только один солдат той страшной войны 

– Николай Иванович Ковальков. Мы, все живущие на этой земле, безмерно обязаны им, 

всем солдатам нашего Отечества, за то, что мы есть и мы живы! Честь, слава, вечная 

память им - защитникам нашей Родины. 

 

                                                                                                                 30 января 2020 года  
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Последняя фотография вместе 

     На этой фотографии изображены последние солдаты – участники Великой 

Отечественной войны из села Вершино-Рыбное. 

 

Фото 09.05.1985года  Солдаты нашего села. Слева направо. Елисеев Ефим, Митковский Яков Павлович, 

Вербин Михаил Николаевич, Шиленко Георгий Дорофеевич, Ткачев Иван Андреевич, Снопков Иван 

Григорьевич, Бородач Филипп Филиппович, Борель Николай Данилович, Гернего Василий Петрович, 

Дирин Николай Давыдович, Дырин Константин Давыдович, Гришин Иван Иванович, Мерзо Григорий 

Павлович, Зощик Николай Михайлович, Сорокин Александр 

     Этот снимок сделал известный фотограф-любитель из деревни Солонечно-Талое 

Эдуард Васильевич Ааль. На снимке изображены шестнадцать фронтовиков. Тогда, 9 мая 

1985 года, на торжественный митинг не все смогли прибыть. Кто-то болел, кто-то 

отсутствовал по другим причинам. Но тогда к 40-летию Великой Победы их было еще 

несколько десятков. Советское правительство к юбилейной дате многих участников 

войны наградило орденом Великой Отечественной войны. Фронтовики – вершино-

рыбинцы были в приподнятом настроении, снимались после митинга в парке имени 

Гавриила Никифоровича Хандогина – кавалера пяти боевых орденов, знаменитого 

снайпера Великой Отечественной войны. Справедливости ради, в то время это был просто 

сельский сквер с простым памятником, погибшим участникам Великой войны села 

Вершино-Рыбное. Эта была последняя групповая фотография фронтовиков села Вершино-

Рыбное… 

     Прошло 70 лет со дня Великой Победы! Ушли в иной мир защитники нашей Родины - 

солдаты нашего села. У них остались родные и близкие, дети и внуки, правнуки. Все они 

помнят и любят своих отцов и дедов-прадедов – творцов великого явления – светлой 

Победы. Представляю в первую очередь для них – потомков творцов Победы некоторые 

краткие данные о их родичах – участниках Великой Отечественной войны – солдат 

нашего села Вершино-Рыбное, изображенных на этой фотографии. 
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- Ефим Алексеевич Елисеев – родился в 1914 году. В июле 1941 года призван 

Партизанским РВК на фронт. Дважды ранен. Воевал и имел награды. Домой вернулся в 

1943 году. До войны с 1936 года работал комбайнером в Красно-Партизанской МТС, 

колхозе. С 1961 года работал чабаном в совхозе «Партизанский». В 1974 году ушел на 

пенсию. Воспитал девять детей. Умер в 1991 году. 

- Яков Павлович Митковский – родился в 1906 году. На фронт призван Партизанским 

РВК. Младший сержант. Снайпер. Служил в отдельном стрелковом батальоне. Воевал на 

различных фронтах, в том числе на Белорусских, 1942-1945 годах. Участвовал в 

освобождении Белоруссии, в частности города Гомеля. 

- Михаил Николаевич Вербин – родился в 1919 году в селе Вершино-Рыбное 

Партизанского района. Призван Партизанским РВК, рядовой. Служил в 283 минометном 

полку. Участвовал в войне с Японией, август-сентябрь 1945 года. 

- Георгий Дорофеевич Шиленко – родился в 1923 году в селе Вершино-Рыбное 

Партизанского района. Призван Партизанским РВК в декабре 1941 года. Рядовой, радист. 

Служил в 666 артиллеристском и 340-ом стрелковых полках. Воевал на Южном, Первом 

Белорусских фронтах, 1942-1945 годах. Участвовал в освобождении Варшавы. 

- Иван Андреевич Ткачев – родился в 1923 году в селе Вершино-Рыбное Партизанского 

района. Призван Партизанским РВК в августе 1942 года. Рядовой, артиллерист. Был на 

Северо - Кавказском и других фронтах, 1942-1944 годы. Участвовал в освобождении 

города Краснодара. 

- Иван Григорьевич Снопков – родился в 1924 году. Призван Рыбинским РВК в августе 

1942 года. Старший сержант, помощник командира взвода. Служил во второй минометной 

бригаде, 1942-1944 годах. Участвовал в обороне города Ленинграда. 

- Филипп Филиппович Бородач – родился в 1919 году. Призван Партизанским РВК. 

Рядовой, артиллерист. Служил в 418-ом стрелковом полку, 1941-1943 годах. 

- Василий Петрович Гернего – родился в 1913 году. Призван Партизанским РВК. Ушел на 

войну добровольцем. Лейтенант. Командир пулеметного взвода. Служил в 88 

гвардейском, стрелковом полку, 33 стрелковой дивизии. Был на разных фронтах, в том 

числе на четвертом Украинском, 1943-1945 годах. Участвовал в Западно-Карпатсокй 

наступательной операции. Освобождал Крым. 

- Николай Данилович Борель – родился в селе Вершино-Рыбное. Призван Партизанским 

РВК. Участник Великой Отечественной войны. Проживал по улице Советской. Похоронен 

в селе Вершино-Рыбное. 

- Константин Давыдович Дырин – родился в 1913 году. Призван Партизанским РВК в 

июне 1941 года. Рядовой. Был на Западном и других фронтах, 1941-1944 годах. 

Участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной операции. 

- Николай Давыдович Дырин – родился в селе Вершино-Рыбное. Призван Партизанским 

РВК. Участник Великой Отечественной войны. Проживал по улице Кирова. Похоронен на 

кладбище села Вершино-Рыбное. 

- Иван Иванович Гришин – родился в 1913 году. Призван Партизанским РВК. Ефрейтор. 

Служил в 237-ом артиллеристском зенитном дивизионе, 1941-1945 годах. 

- Григорий Павлович Мерзо – родился в 1912 году. Призван Партизанским РВК. Рядовой. 

Служил в 300-ом стрелковом полку, 7-ой стрелковой дивизии. Был на Калининском 

фронте и других фронтах 1941-1944 годах. Участвовал в Великолукской наступательной 

операции. 

- Николай Михайлович Зощик – родился в 1914 году в поселке Новолевня, Гродненской 

области. Призван Партизанским РВК в июне 1941 года. Ефрейтор, шофер. Служил в 

гаубнично-артиллеристском полку 119-ой Красноярской стрелковой дивизии, 1941-1945 

годах. Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Праги», «За взятие Берлина» и 

другими юбилейными медалями. Участник штурма Берлина. 

- Александр Семенович Сорокин – родился в 1914 году в селе Вершино-Рыбное 

Партизанского района. Призван Партизанским РВК. Служил пехотинцем, ранений нет. 
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Награжден медалями. Женаи - Евдокия Михайловна Сорокина. Дети: дочь Неллия, сын 

Александр. Умер 24 августа 1992 года. 

- Сегодня в селе Вершино-Рыбное у некоторых фронтовиков проживают их дети и внуки: 

Ефима Алексеевича Елисееав, Михаила Николаевича Вербина, Константина Давыдовича 

Дырина, Ивана Ивановича Гришина, Николая Михайловича Зощика, Александра 

Семеновича Сорокина. В селе Партизанское проживают дети и внуки у фронтовиков: 

Ивана Андреевича Ткачева, Ивана Григорьевича Снопкова, Василия Петровича Гернего. 

     Наверное, им, потомкам, будет очень приятно еще раз посмотреть внимательно на 

родное и дорогое лицо близкого человека. Они по праву могут гордиться этими людьми, 

что спасли мир!  

 

О тех, кто рядом жил и был соседом  

 

     Немного о тех, кто рядом жил и был соседом. Речь пойдет о фронтовиках – моих 

соседях по улице Гагарина – Владимире Егоровиче Коняхине, Николае Федотовиче 

Гребенникове и Николае Михайловиче Зощик. 

     Владимир Егорович Коняхин жил в соседнем доме по нашей улице Гагарина 8-1. 

Около двадцати лет продолжалось наше доброжелательное соседство, наши неплохие 

отношения. Чем мне он запомнился? Среднего роста, легкая походка, смугловат, 

вдумчивый и внимательный взгляд. По своим годам – живой и энергичный, а ведь был 

уже немолод. И хоть уже о много лет его нет, память не дает забыть. Всегда подтянут, 

аккуратен, хотя постоянно носил простую рабочую одежду. Праздничную одежду носить 

не любил. Руки у него были необыкновенные – руки рабочего человека, часто в масле, 

бензине, солярке, одним словом – в мазуте, а точнее, пропитаны им. 

     Иногда мы бывали в гостях друг у друга. Как он говорил: «с устатку», мог выпить 

одну-две поднесенные рюмки водки. Любил давать дельные советы по хозяйственным 

делам у меня дома. В своей ограде все у него было в образцовом порядке, и так было 

всегда. Сам выглядел аккуратным, и дома все было в хорошем состоянии. Знал и любил 

технику. Работал в совхозе «Партизанский» слесарем в Центральной Ремонтной 

Мастерской. Сразу после войны много лет работал шофером на грузовых автомобилях. Но 

тяжелое ранение на фронте, к старости, дало о себе знать. Пришлось перейти на более 

легкую работу. На работе его уважали и ценили – «золотые руки», - говорили о нем. 

     Уже в преклонные годы приобрел самодельный минитрактор, на котором понемногу 

работал дома. Постоянно что-то любил мастерить, в основном из металла. Часто, что-либо 

усовершенствовал в своем тракторе. В селе многие его звали Володя – «глухой», так как 

на войне он был тяжело ранен в голову и потерял слух. Имел награды. Говорил Владимир 

Егорович громко, как все люди, у которых проблема со слухом. Тридцать лет назад 

посадил старый солдат Егорович у себя дома в палисаднике маленькую елочку метрового 

размера. Сегодня она выросла – большая и разлапистая красавица ель, да тополь-

богатырь, напоминают нам о хорошем человеке, храбром воине Советской армии – 

Владимире Егоровиче Коняхине, который вместе с женой Линой Кирилловной вырастили 

и воспитали трех дочерей красавиц: Галю, Надю и Наташу. Награды фронтовика хранятся 

у младшей дочери Наташи, которая проживает в городе Зеленогорске Красноярского края. 

Похоронен Владимир Егорович на кладбище в деревни Солонечно-Талое. 

     Он родился 6 ноября 1926 года. Призван был в Армию в 1944 году. С 15 июня 1944 

года по 5 марта 1945 года был в составе 923 стрелкового полка, разведчик. Старший 

сержант. В 1944 году был тяжело ранен в голову и получил ранение в легкое. После 

войны, он продолжил служить в воинской части № 30703, где был командиром отделения. 

Демобилизовался из армии в октябре 1956 года. Имел правительственные награды: Орден 

Красной Звезды, Орден Славы третьей степени, медали - «За отвагу», «За победу над 

Германией», Благодарность от Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа 

Виссарионовича Сталина. О том, что Коняхин хорошо воевал, говорит этот мини-стих: 
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Коняхин был солдатом бравым, 

Ходил в разведку, брал языка, 

Когда Егорыч распалялся, 

Фашиста бил наверняка. 

 

     Рядом с домом Владимира Коняхина, по улице Гагарина 6-2 проживал другой 

фронтовик Николай Федотович Гребенников. Общались мы немного с ним. Но как все 

пожилые люди, он иногда нам молодым тогда, давал дельные советы, мог поговорить о 

работе. Он, как и я был учителем и у нас находились всегда общие темы, для задушевного 

разговора. Родился Николай Федотович в 1922 году в селе Батовка Воронежской области. 

Призван был Партизанским РВК. Рядовой, артиллерист. Служил в 122-ом запасном 

стрелковом, 44-ом гвардейских артиллеристских полках в 1942-1945 годах. После войны 

работал учителем в деревне Конок, селе Вершино-Рыбное. Грамотный специалист, умело 

осуществлял учебно-воспитательный процесс. Был женат. Жена – Нина Алексеевна – 

учитель русского языка и литературы. Вырастили и воспитали трех детей: Александра, 

Николая и Любовь. Дети проживают за пределами Красноярского края и России. Внуки 

проживают в деревне Солонечно-Талое и селе Партизанском. Жена проживает в селе 

Вершино-Рыбное. Сегодня её нет уже в живых. 

     О Николае Михайловиче Зощике я коротко написал в этой статье. Добавлю еще 

несколько строк. Жил он недалеко, на противоположной стороне нашей улицы. Высокий, 

седой мужчина, немногословен. Содержал домик на солнышке в порядке. Хозяин был 

Николай Михайлович самостоятельный и рачительный. Имел семью, детей и внуков. В 

селе сегодня проживают два внука - Виталий и Всеволод. Старшего сына, жены тоже нет, 

как и самого старого солдата, одного из тех, кого мы называем – солдаты нашего села. 

 

 Сегодня они на страже Отечества 

 

     Война закончилась Победой! Огромную цену наша Родина заплатила истории. Нелегко 

получить было победный результат, нелегче его было сохранить. Семьдесят лет наше 

отечество живет без войны, без большой войны! И в этом заслуга в первую очередь солдат 

Победы, их детей и внуков. Все это время потомки фронтовиков, надежно и уверенно 

защищают рубежи нашей страны от завистливых взоров и происков наших «друзей» - 

партнеров. В небе и на земле, на море и под водой они постоянно несут боевое дежурство, 

тем самым, обеспечивая нашей Родине мирную жизнь и труд. 

     За эти послевоенные годы, сотни и сотни наших сельских парней прошли военную 

службу, сначала в Советской армии, а затем в Российских Вооруженных силах. Каждый из 

них внес определенную лепту в дело защиты и сохранения нашей Великой Победы! Честь 

им и хвала! Есть у нас в селе люди, которые не просто проходили действительную 

военную службу, а посвятили защите Родины всю свою сознательную жизнь. Они 

кадровые военные – офицеры. В разное время, в разных чинах они были и есть, но у всех 

них одна профессия – защищать Родину! На Руси, во все времена к таким людям 

относились и относятся с любовью и уважением. Хотелось бы некоторых из них назвать 

поименно: 

     Федор Михайлович Агапов – окончил Ачинское военное летно-техническое училище. 

Капитан запаса. Проживает в Манском районе. 

     Андрей Николаевич Гавриленко – окончил Красноярское (Санкт-Петербургское) 

высшее военное училище радиоэлектроники и связи. Капитан запаса. Работает в полиции. 

Проживает в Красноярске. 

     Дмитрий Антонович Салтыков – окончил Ачинское военно-авиационно-техническое 

училище. Старший лейтенант запаса. Проживает в селе Партизанском. 

     Николай Васильевич Демьяненко – окончил Красноярское военное училище связи. 

Полковник в отставке. 
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     Василий Сергеевич Голабурдо – окончил Армавирское военное авиационное училище. 

Летчик-истребитель. Полковник в отставке. Проживает в городе Тверь. 

     Николай Михайлович Ткачев – окончил Красноярское училище радиоэлектроники и 

связи. Полковник в запасе. Возглавляет военную кафедру одного из вузов города Минска. 

Проживает в столице Белоруссии городе Минске. 

     Игорь Васильевич Ходос – окончил Ломоносовское военное вертолетное училище. 

Подполковник. Служит  в должности бортинженера. Проживает в Красноярске. 

     Александр Федорович Хандогин – родился в 1932 году в селе Вершино-Рыбное. 

Учился в Вершино-Рыбинской школе. Вся жизнь была связана с Советской армией. 

Служил офицером во многих военных округах Советского Союза. Полковник в отставке. 

Родной брат Ивана Федоровича Хандогина. Проживает на Украине в городе Киев. 

     Николай Николаевич Егоров – окончил Томское военное артиллеристское училище. 

Защищал интересы нашей страны за рубежом. Имеет боевые награды, в том числе орден 

Красной Звезды. Полковник в отставке. Работает в Красноярском аэрокосмическом 

университете имени Решетнева. Проживает в городе Красноярске. Сейчас на пенсии. 

     Николай Яковлевич Бизюков – окончил Омское военное танкотехническое училище. 

Майор. Военный советник в Афганистане. 17 марта 1979 года геройски и трагически 

погибает во время мятежа в городе Герате. Из большого 300-миллионного СССР – первая 

жертва Афганской войны. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

     Конечно, это не все профессионалы-защитники нашей Родины. Думаю, что их больше. 

И пусть родственники, друзья и знакомые не обижаются – написал о тех, кого знаю. 

Уверен, что большинство из нас уважает и гордится нашими земляками-военными. Я 

особенно горжусь моими бывшими учениками Игорем Васильевичем Ходос, Николаем 

Михайловичем Ткачевым, Андреем Николаевичем Гавриленко, Дмитрием Антоновичем 

Салтыковым и родным дядей Николаем Яковлевичем Бизюковым. Все они так же, как их 

отцы и деды – участники Великой Отечественной войны, защищали и защищают нашу 

Родину от происков врагов, служат своему Великому Отечеству. Все они Солдаты нашего 

села! 

                                                                                                                                       07 мая 2015  
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Память сердца 

 

Почти в каждой семье вершинорыбинцев есть родственники, на долю которых 

выпали тяжелые испытания Великой войны 

     Во время Великой Отечественной войны весь советский народ поднялся на защиту 

своего Отечества. Поэтому война и названа была Отечественной. Да не просто 

Отечественной, но и Великой Отечественной. Огромной ценой была достигнута Победа 

СССР в этой войне. Великие сражения, великие жертвы, великие испытания пали на долю 

нашего народа. Тогда, в победоносном мае 1945 года в рядах Советской Армии было 

великое количество солдат и офицеров, великая цифра - более 11000000 человек.  

Достойны всенародной памяти 

     В этой самой лучшей армии мира за годы войны служили и воевали более 500 

вершинорыбинцев. Каждый из них, моих земляков, был на своем месте, воевал, служил 

там, где приказало командование. Они все достойно выполняли свой воинский долг и 

сейчас, когда их уже нет почти всех в живых, мы, потомки, можем всех солдат нашего 

села назвать героями. Почти в каждой семье есть родственники, на долю которых выпали 

большие испытания и невзгоды в то суровое время. Отрадно, что многие мои 

односельчане помнят об этом, помнят и желают, чтобы память о них жила и существовала 

не только у близких людей, но и у своих односельчан. В этом я еще раз убедился, когда 

мне предоставила сведения о своих родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны Надежда Бартош. Она сказала: «Напиши, Геннадий Алексеевич, они достойны 

всенародной памяти!» Эта женщина, которая совсем недавно потеряла своего мужа, мать 

троих детей, бабушка, нашла в себе мужество и терпение собрать необходимые материалы 

в это нелегкое для ее семьи время. 

     Когда еще был жив ее муж Александр, они одними из первых откликнулись на призыв 

собрать денежные средства на создание мемориала всем участникам ВОВ, чья судьба 

была связана с нашим селом. Я прекрасно понимаю таких людей, как Надежда 

Алексеевна, им очень дорога память о своих родственниках, особенно тех, кто когда-то 

давно защищал Родину. Они гордятся своими славными предками и хотят, чтобы об этом 

знали многие и это практически делают. Они с любовью и гордостью хранят фотографии 

своих любимых людей. 
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     Прошла юбилейная дата - 75-летие Победы, но не прошел юбилейный 2020 год. 

Поэтому повествование о моих земляках – участниках Великой Отечественной войны 

продолжается. И это будет справедливо. Вот что рассказала и написала Надежда Бартош: 

«Так как речь идет о Великой Отечественной войне, значит и надо говорить об участниках 

той войны. В моей родне их не один человек, а несколько. Начнем с моего свекра - отца 

моего любимого мужа Саши. Вот уже более полугода я одна. Мне очень нелегко сейчас, 

но память о близких людях придает силы и дает стремление к жизни». 

  

Свекр 

 

Степан Бартош - всегда хорош! 

Он метко бил врага из «сорокопятки», 

Громил их так, что те бежали без оглядки. 

 

     Степан Иванович Бартош родился в 1922 году в деревне Ивановка Партизанского 

района в многодетной крестьянской семье. С детства познал тяжелый сельский труд, 

работал в местном колхозе. 3 сентября 1941 года был призван Партизанским РВК на 

войну. На фронте попал в артиллерию. В то тяжелое время наша армия отступала, и очень 

больно было на душе у молодого солдата. С болью он смотрел на горящие города и села, 

на толпы отступающих на восток беженцев. И ненависть закипала на сердце у нашего 

земляка. 1 октября 1941 года молодой боец принимает присягу верно служить Родине. 

     Служил он тогда в 119-м истребительном батальона. Там, в Крыму, недалеко от 

Севастополя – города боевой славы русских моряков, он через десять дней принимает 

боевое крещение – первый бой, как наводчик противотанковой пушки. 

     За годы войны освоил многие воинские специальности. 1076 стрелковый полк – 

минометчик. 256 отдельный истребительный противотанковый дивизион – наводчик 

противотанковой пушки. 143 стрелковый полк – заместитель командира 

противотанкового орудия. Лыжный батальон – разведчик. Были ранения, контузии, 

госпиталя. 

     Подлечится - и в бой, вперед на врага. В 1944 году принимал участие в прорыве и 

снятии блокады Ленинграда. Освобождал Ленинградскую область, Латвию, Эстонию 

Финляндию. Там, в Прибалтике, закончилась для Степана Ивановича Великая 

Отечественная война. Но впереди были бои на Дальнем Востоке – война с Японией. 

Советские солдаты с честью выполнили свою освободительную миссию. 

     Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Только 15 сентября того же 

года наш сибиряк был демобилизован на основании очередного Указа Президиума 

Верховного Совета СССР. 

     Домой Степан Иванович вернулся с наградами - медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими. Дома 

работал мастером на буровых установках в геологоразведовательных партиях - геологи 

искали залежи каменного угля. Переехал в село Вершино-Рыбное, женился на Анне 

Яковлевне Козловой. В семье родились трое сыновей: Александр, Анатолий, Виктор. 

Работал на радиоузле, плотником в совхозе «Партизанский». Строил жилые дома, фермы, 

телятники и другие производственные помещения. Трудился так же хорошо, как и воевал. 

С женой Анной прожил 46 лет душа в душу, был трудолюбив, любил жену, сыновей, 

гордился ими, внуками и правнуками. Ушел из жизни ветеран в 1994 году - сказались 

фронтовые раны. 

     Уже после смерти старого солдата, в 1996 году, поисковый отряд «Память» из 

Вологодской области (руководитель Дмитрий Савостьянов) проводил раскопки останков 

советских воинов в Ленинградской области. У деревни Портолово поисковики 

обнаружили крышку от фронтовой солдатской фляжки. На ней нацарапано: «Степан 
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Иванович Бартош 1922 года рождения, призван Партизанским РВК Партизанского района 

Красноярского края». Крышка была пробита осколком снаряда. Долго не мог 

руководитель поисковиков связаться с родственниками солдата, но, благодаря интернету, 

эта связь была осуществлена. Он выслал крышку от фляжки старшему сыну Александру. 

На семейном совете братья решили передать крышку от фронтовой солдатской фляжки в 

музей Вершино-Рыбинской средней школы имени Николая Бизюкова. Ранее, в начале 

нулевых годов, жена Степана Ивановича Анна Яковлевна передала на хранение 

командирский планшет своего мужа. Теперь эти нехитрые солдатские принадлежности 

участника ВОВ Степана Ивановича Бартоша находятся в школьном музее и напоминают, 

в первую очередь, молодому поколению о наших славных предках – героических 

защитниках Родины, одним из которых был наш земляк Степан Иванович Бартош. 

  

Деды 

     На войне воевали оба мои деда, - рассказывает Надежда Алексеевна, - Петр Егорович 

Конусов – по линии мамы Паны, Андрей Герасимович Иванин – по линии отца Алексея. 

Петр Егорович 1900 года рождения. В Красной Армии с начала войны, участник прорыва 

блокады Ленинграда. Звание – рядовой, повозочный 2186-го терапевтического полевого 

передвижного госпиталя, 113-го местного эвакопункта. Участие в боевых действиях: 

Волховский фронт, август 1941 – май 1944 годов; Ленинградский фронт, май 1944 – 

январь 1945 годов. В госпиталях работал в качестве повозочного, честный, 

добросовестный и инициативный солдат, дисциплинированный работник. Он много за 

годы войны видел крови, боли, трагедий человеческих душ. Война оставила в его памяти 

очень глубокие страдания простого русского солдата, его огромное терпение и стремление 

к победе. 

     За отличную службу Петр Егорович Конусов был представлен к достойной награде – 

медали «За боевые заслуги». Наградной лист подписал начальник Т. П. П. Г 2186, майор 

медицинской службы Лебединский. Также он награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». После войны вернулся в родное село Вершино-Рыбное, работал бригадиром 

в местном колхозе имени Чапаева. Умер в 1967 году.  

     Андрей Герасимович Иванин – дедушка Надежды Алексеевны по линии отца Алексея 

Андреевича Иванина. Родился в деревне Ушканка Партизанского района Красноярского 

края. До войны работал на Ивановских приисках. На фронт был призван в августе 1941 

года. Воевал на Ленинградском фронте в 402-ом стрелковом полку. 14 декабря 1943 года 

был переведен в 483-й запасной стрелковый полк, который дислоцировался в поселке 

Всеволжский Ленинградской области. Геройски погиб за освобождение Брянской области, 

в тяжелых и кровопролитный боях, захоронен в братской могиле поселка Сеиза 

Дубровского района Брянской области. В братской могиле 180 человек, захоронение 

произведено 15 августа 1944 года. 

  

Приближали Победу 

     Дядя Надежды Алексеевны, Петр Петрович Конусов – брат ее матери Прасковьи 

Петровны. Родился он в 1926 году, успел попасть на войну, в ноябре 1943 года был 

призван в армию. С 10 июля 1944 года пропал без вести. Ему было только 18 лет! В 

донесениях советского командования есть многие фамилии вершинорыбинцев, 

пропавших без вести. Например, Иошины, Климовы, Кулаковы, Коченков П. и многие 

другие. Сколько их, безымянных героев, осталось лежать неизвестными на полях той 

страшной войны! 
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     Брат свекрови Анны Яковлевны – Иван Яковлевич Козлов, 1924 года рождения. Он 

был призван на войну в июле 1944 года. Лихой боец, гвардеец, он храбро сражался с 

врагом. Весной 1945 года в боях по расширению плацдарма на реке Одер в составе 

отделения он первым ворвался на высоту 237, огнем из автомата и ручными гранатами 

уничтожил трех немецких солдат. Награжден медалью «За отвагу». Воевал на одном из 

Украинских фронтов, освобождал Польшу. 7 марта 1945 года был ранен осколком снаряда 

в позвоночник. Это произошло в Польше. 15 марта 1945 года в госпитале умер от ран. 

Похоронен в братской могиле № 20 города Ельс Вроцлавского воеводства. 

     В боях за освобождение Польши погибло более 600000 советских солдат и офицеров. 

Сегодня «благодарные поляки» сносят памятники и оскверняют могилы советских 

воинов. Так Европа отвечает за подвиг советских солдат. 

     Не было бы великой Победы, если бы не было надежного тыла у наших воинов. 

Миллионы советских людей обеспечивали геройским трудом в тылу будущую Победу. 

Одной из таких была мать Надежды Бартош – Прасковья Петровна Иванина (Козлова), 

1928 года рождения. До войны она закончила 4 класса, отец и брат ушли на фронт. Пошла 

работать в колхоз. Тяжелый, недетский труд выпал на долю 13-летней сельской девчонки. 

Пана трудилась день за днем, без выходных. Своим героическим трудом, вместе с 

женщинами и стариками, она каждый день приближала Победу. В 1947 году Прасковья 

Петровна была награждена медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1841-1945 годов». В 1953 году вышла замуж за труженика тыла Алексея 

Андреевича Иванина. Прожили вместе 42 года, родили и воспитали дочь и сына. 

     В 2004 году Прасковья Петровна была признана ветераном ВОВ с вручением 

удостоверения. Награждена юбилейными медалями, благодарственными письмами. В 

2008 году ее не стало. Свой жизненный путь она прошла достойно. 

     И, конечно, Надежда Алексеевна, ее дочь, сегодня и всегда гордится своим мужем 

Александром Степановичем Бартошем. Он так же, как и его братья Анатолий и Виктор, 

служил в Советской Армии. Они уже после Великой Отечественной войны, в мирное 

время достойно защищали нашу Родину. Сегодня его нет рядом с ней, но она всегда будет 

помнить его и гордиться им и своими славными родственниками. 

     В год 75-летия Великой Победы и 75-летия первого парада Победы желаю всем 

здоровья, счастья, благополучия. 

                                                                                                                           25 июня 2020  
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Герои своего времени 

 

Съезд красных партизан бывших Перовской и Вершино-Рыбинской волостей, 1956год. 

Вечная память тебе, солдат, отдавший жизнь за интересы своей страны 

     22 марта текущего года краевое телевидение – телекомпания «Енисей-регион» - в 

программе «Край без окраин» показало 12-минутный сюжет о нашем селе Вершино-

Рыбном. Этот короткий телефильм назывался «Герои своего времени». Все село не было 

показано, а была с дальнего плана показана улица Таежная, то есть полупустая улица и 

некоторые разрушенные дома. Таким образом у многих телезрителей создалось мнение, 

что родное село с точки зрения эстетики и культуры выглядело неблаговидно. Но это не 

совсем так. 

     У телевизионщиков была совсем иная цель – показать солдат нашего села, героев 

своего времени в разные эпохи – времена, а именно в гражданскую, Великую 

Отечественную и афганскую войны. Что и было сделано, в том числе и с моей посильной 

помощью. Поэтому изобретать велосипеда не буду и, следовательно, эту статью так и 

назову «Герои своего времени». Тем более имею на это моральное право, как соавтор, в 

какой-то степени, прошедшего телесюжета. Но хочу о героях своего времени рассказать 

уже более подробно, представить материал в расширенном варианте и в хронологическом 

порядке показать основные события, даты, факты и имена, имеющие отношение к героям 

своего времени, то есть к солдатам нашего села. 

  

24 февраля 1956 года 

     В этот день в селе Партизанском состоялся съезд красных партизан бывших Перовской 

и Вершино-Рыбинской волостей. К тому времени партизан оставалось немного. Время, 

Великая Отечественная война унесли много жизней бывших партизан. Сохранилось фото, 
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на котором их было около 20. Об этом было написано в статье «Огненные годы на родной 

земле». По многим причинам не все защитники советской власти прибыли на этот 

районный съезд. Но факт остается фактом – съезд проходил как встреча соратников, 

товарищей по борьбе с колчаковщиной. Были и представители от села Вершино-Рыбного 

Петр Ионович Коченков и Никифор Васильевич Буркин. 

     Конечно, все они, а их было не один десяток, являлись защитниками молодого 

советского государства и, следовательно, народа. Они действительно были солдатами 

нашего села в гражданскую войну, которая в Сибири закончилась ровно сто лет назад. 

  

     7 ноября 1957 года 

     В центре села состоялось открытие памятника красным партизанам. Рабочие Красно-

Партизанской МТС создали простой обелиск с пятиконечной красной звездой – символом 

советской власти, установленной партизанами в гражданскую войну на территории 

нашего района и, в частности, в селе Вершино-Рыбном. 

     Вот уже не одно десятилетие потомки красных партизан ежегодно 9 мая приносят 

венки памяти героям тех огненных лет. 

     Эпоха гражданской войны отличается от времен Великой Отечественной и афганской 

войн тем, что только в гражданской войне боевые военные действия происходили на 

территории района и села. 

     Были в Вершино-Рыбном свидетели и других исторических событий. Например, 

солдаты нашего села воевали в русско-японской войне 1904-1905 годов, в первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Воевали солдаты села и на стороне белых, но это уже другая тема 

и другой разговор. 

  

9 мая 1971 года 

     На месте бывшей площади, а сейчас в парке Гавриила Хандогина, фронтовики, а их 

было к тому времени более ста человек, общественность, жители в торжественной 

обстановке открыли памятник – обелиск погибшим участникам Великой Отечественной 

войны, который создали рабочие совхоза «Партизанский». Памятник выполнен из 

листового металла. Он долго исправно служил обществу, способствовал сохранению 

памяти о наших героях. Всех участников той страшной войны можно назвать героями. 

Ежегодно 9 мая сельчане приходят к обелиску отдать дань памяти своим славным 

предкам. После митинга фронтовики собирались вместе там же, в парке, или другом 

месте, выпивали, разговаривали, делились впечатлениями своей мирной жизни. Как 

обычно, о войне говорили мало, ведь война – это плохо, а о плохом говорить не хотелось. 

     Есть фотографии, в своих статьях я их помещал ранее, но на этих фото фронтовиков 

было не так много. Уходили в бессмертие наши защитники Родины, уходили без пафоса – 

скромно и тихо, выполнив свою человеческую миссию на этой земле. 

     Так же незаметно «уходил», превращался в ржавую железяку и памятник. С каждым 

годом он становился все безобразнее – я другого слова просто не нахожу. Исчезали, 

размывались временем и 87 фамилий погибших земляков. 

     Не соответствовал и список погибших, так как на памятники уже должны быть 

фамилии еще 58 погибших, найденных в архивах райвоенкомата нашими юными 

краеведами. Таким образом, фамилий на памятном знаке должно быть уже около 150. 

     Это несоответствие, конечно, вызывало у родственников, близких какую-то обиду, 

чувство несправедливости. И это правда. Прошло около полувека с тех пор, как 

установлен обелиск погибшим воинам. Мир во многом изменился. Все чаще люди стали 
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говорить о новом памятнике, современном сооружении, которое нам, живущем в родном 

селе, постоянно напоминало о долге перед героическими предками. 

     Когда бываешь в парке, особенно в дни торжества живых моих сельчан, становится 

стыдно перед моими предками – двумя дедами, отцом, дядей, да и перед всеми моими 

сельчанами, кто защищал Отечество в годы войны. И я в этом не одинок. Стыдно 

смотреть на этот памятник, которому вот уже 49 лет! Стыдно, в первую очередь, перед 

памятью солдат нашего села. Ведь они здоровья, жизни не жалели, а мы не можем, не 

хотим достойный памятник им установить. 

     Несколько лет проходили словесные «баталии» о создании памятника. Но еще раньше, 

15 лет назад, наш земляк Владимир Гирич и я поднимали вопрос перед руководством 

сельсовета. В 2018 году депутатами Вершино-Рыбинского сельского Совета были 

составлены списки уже всех участников ВОВ, чья судьба в той или иной степени связана с 

селом Вершино-Рыбным. 

     Надо честно сказать, что всех участников войны мы через 75 лет навряд ли найдем. 

Нашли и по сей день находим по Книгам Памяти, по документам, воспоминаниям 

родственников, жителей села. По многим источникам мы выверяем, проверяем, 

перепроверяем имена и фамилии участников войны. Их оказалось чуть более пятисот 

человек. Уже около года в здании сельсовета на первом этаже вывешены эти списки, есть 

они и в магазине Г. Коваленко. 

     В конце 2019 года началась практическая работа по созданию мемориала Памяти и 

Славы защитникам Родины. Также начался сбор пожертвований на создание мемориала. 

Хочу предварительно моих земляков, которые прекрасно понимают и вносят средства на 

святое дело. Их уже более 140 человек. Присылают со всех сторон нашей необъятной 

России, правда, не так, как хотелось бы. Но мы понимаем, что наш народ в основном 

небогатый, и доходы у многих очень малы. Но зато русский человек богат духом свободы, 

справедливостью, богат памятью о наших славных предках. 

     Обидно, что власти различных уровней на словах за сохранение памяти и Славы 

защитников Родины, а на деле – нет. Если нижние уровни власти не могут, так как нет 

средств, то верхние могут, но не хотят. Проще все на народ возложить, и народ делает. 

     В любом деле должен быть инициатор-организатор. У нас это инициативная группа: 

библиотекарь Елена Андреева, учитель Елена Макарова, предприниматель Александр 

Андреев, скульптор Владимир Гирич, пенсионер Геннадий Вергилесов. Сообщаем, что 

гранитные плиты с фамилиями всех участников ВОВ сделаны, памятник, а это фигура 

солдата-освободителя, олицетворяющая всех солдат нашего села, скульптор Владимир 

Гирич делает. А это значит – мемориалу быть! Несмотря на коронавирус и безразличие 

некоторых. 

  

1976 год 

     1 сентября 1975 года в торжественной обстановке открывается новое светлое 

кирпичное 3-этажное здание Вершино-Рыбинской средней школы. В этом мероприятии 

участвует самое главное лицо Партизанского района – первый секретарь РК КПСС 

Валентина Громова. На следующий год директор школы Василий Величко принимает 

решение – открыть в школе музей. 

     И музей был создан. Нашлась небольшая комната на 3 этаже, благо школа была теперь 

большая. Благодаря энергии, целеустремленности директора, его пониманию, что музей 

школе необходим, приобретаются стеклянные витрины - около десятка. Местным 

художником Виктором Лаврешиным создаются и оформляются настенные стенды, на 

которых размещаются материалы о гражданской войне, Великой Отечественной, трассе 

мужества Абакан-Тайшет и лениниана. 
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В истории музея было всякое: 

становление, забвение и развитие. В 

разные ода разные учителя 

занимались с учащимися, собирали, 

оформляли материалы, встречались 

с участниками ВОВ, разговаривали, 

давали детям задания записать 

воспоминания своих дедов, отцов, 

соседей, тех, кто был на войне. 

     Определенная работа 

проводилась, но эпизодически. 

Постепенно не стало стенда о трассе 

мужества, затем в лихие 90-е 

исчезла лениниана, так как 

руководству школы было рекомендовано убрать все то, что связано с именем Ленина. 

Работа в основном шла по сбору деревенской утвари и материалов о Великой 

Отечественной войне. 

     Многих учителей уже нет с нами, но надо сказать, что действующий директор школы 

Вера Матвеева на заре своей педагогической деятельности занималась сбором материалов 

о защитниках Родины в нашем селе. И это, наверное, сыграло определенную роль в 

развитии музея в нулевые годы, когда она уже руководила школой. 

     Антонина Алексеевна Колотилова, Вера Николаевна Матвеева, Александр Яковлевич 

Бизюков и некоторые другие учителя внесли определенный вклад в развитие музея. Внес 

и я свой вклад, когда в течение семи лет руководил школьным музеем. 

     За 44 года своего бытия музей много «попутешествовал». Вначале он располагался на 

третьем этаже, затем он «спикировал» вниз, на первый этаж школы, и наконец оказался на 

втором этаже. Постепенно музей нашел свой профиль. Это немного сельский быт, история 

села, школы. Но в основном в нем размещены экспонаты и материалы о солдатах нашего 

села – защитниках Родины. 

     В музее была создана новая экспозиция «Неизвестная война», где отражен материал о 

событиях афганской войны 1979-1989 годов. В этой экспозиции есть стенд, посвященный 

солдату нашего села, выпускнику Вершино-Рыбинской школы Николаю Бизюкову. 

Можно много говорить о музее, который стал небольшой частью моей жизни. В нем есть 

главное – сведения о солдатах села, достойных защитниках Родины. Эти материалы, 

сведения необходимо хранить и приумножать для новых поколений. 

24 марта 1979 года 

     Этот день помнят, наверное, многие жители села. Тогда впервые в истории села 

хоронили солдата послевоенной эпохи. 

     В далеком Афганистане разъяренная толпа душманов зверки разорвала тело советского 

военного советника, майора Бизюкова. Цинковый гроб с телом установили в фойе 

сельского клуба. Духовой оркестр Красноярского военного гарнизона исполнял траурные 

мелодии. В почетном карауле у гроба – солдаты и офицеры гарнизона. Поочередно их 

меняли офицеры запаса из села Вершино-Рыбного Олег Нагель, Владимир Макаров, 

Григорий Подобин, Владимир Марков, Максим Магомедов, Василий Величко и другие. 

     Это была первая жертва необъявленной войны, которая начнется 25 декабря 1979 года 

вводом контингента советских войск в Афганистан. Около 15000 «груза 200» доставят 

советские летчики в Союз, родным погибших. Продлится эта война около десяти лет. Она 

станет первым заслоном – вызовом СССР международному терроризму, который при 

прямой поддержке и попустительстве США стал распространяться по всей планете. 
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     Война советских солдат и офицеров на подступах к родной стране стала первым 

препятствием распространению наркотиков. После вывода советских войск из ДРА в 1989 

году поток наркотиков мог свободно распространяться по всем республикам бывшего 

Советского Союза. Поэтому те жертвы, которые принес наш народ, потеряв цвет нации – 

своих молодых сыновей, братьев и отцов, были совсем не напрасны. 

     По приказу министра обороны СССР, маршала Дмитрия Устинова военного советника 

похоронили на родине со всеми высшими воинскими почестями, по высшему разряду, как 

старшего офицера. Николая в селе многие знали, помнили, как порядочного, честного 

человека, и многие пришли проститься с ним. 

     О гибели советника в те времена СМИ не сообщали – было строго запрещено на 

высшем государственном уровне. Последнюю точку в траурном мероприятии поставили 

солдаты почетного караула трехкратным прощальным залпом из автоматов. Родина 

прощалась со своим сыном. Вечная память тебе, солдат, отдавший свою молодую жизнь 

за интересы своей страны с гордым названием СССР! 

     Президиум Верховного Совета СССР в июле 1979 года, своим Указом наградил 

Николая Яковлевича Бизюкова орденом Красной Звезды посмертно. В городе 

Красноярске на памятнике погибшим в Афганистане красноярцам фамилия Бизюкова 

стоит первой. 

12 июля 2000 года 

     В день рождения Николая Бизюкова выходит постановление главы Партизанского 

района Валерия Мациенко о присвоении Вершино-Рыбинской школе имени Николая 

Бизюкова. Вот уже более двадцать лет школа является именной и носит это почетное 

звание с гордостью. Учащиеся воспитываются на принципах сопричастности к славному 

героическому прошлому родного Отечества, любви к малой родине, гордости и уважения 

к Памяти и Славе героических предков. 

 1 сентября 2000 года 

     Солнечное утро. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в Вершино-

Рыбинской средней школе. У здания школы родители, школьники в парадной форме, 

учителя, жители села. Районный военком Александр Ценев зачитывает постановление 

главы Партизанского района Валерия Мациенко о присвоении Вершино-Рыбинской 

средней школы имени Николая Бизюкова. Под аплодисменты собравшихся подполковник 

Ценев торжественно вручает директору школы вывеску, где есть такие слова: «Вершино-

Рыбинская средняя школа им. Н.Я. Бизюкова».  

Март 2003 года 

     Село Вершино-Рыбное. На доме, где жил Николай Бизюков по улице Таежная, дом 45, 

на здании школы, в которой учился солдат нашего села, погибший в ДРА, воины-

интернационалисты Вадим Шевченко, Александр Бульбаков, Михаил Яшин, член Союза 

художников России Георгий Кузаков и другие установили памятные мемориальные 

плиты. Этой акцией товарищи по оружию и боевому духу отдали почетную дань памяти 

Н. Бизюкову и подтвердили значимость совершенного им подвига, верность присяге и 

выполнение до конца воинского долга. 

 15 сентября 2005 года 

     В этот день, 15 сентября 1978 года, скончался известный снайпер ВОВ, кавалер 

четырех боевых орденов Гавриил Никифорович Хандогин. На доме по улице 
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Партизанская, где он проживал, жители села, школьники и учителя в торжественной 

обстановке установили белую мраморную памятную плиту. Право открытия было оказано 

участнику Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Ковалькову. На 

мероприятии присутствовали глава Вершино-Рыбинского сельсовета Валентина Дерговец 

и военный комиссар Александр Ценев. Благодарные потомки увековечили память еще об 

одном солдате нашего села. 

 24 ноября 2006 года 

     Этот день в истории школы, села один из самых памятных! На сельском кладбище села 

Вершино-Рыбного в торжественной обстановке открыт мемориал отцу и сыну Бизюковым 

– гранитный памятник солдату Великой Отечественной войны, рядовому Якову 

Андреевичу Бизюкову и его сыну, майору, военному советнику в ДРА Николаю 

Яковлевичу Бизюкову. В почетном карауле – кадеты из поселка Кедровый, представители 

от Общественной палаты Красноярского края, депутат Госдумы Исаков, воины-

интернационалисты из городов края, района, жители райцентра и села. Освещало это 

торжественное мероприятие краевое телевидение, печатные СМИ. Также есть много 

материала в школьном музее. Делая главный вывод, можно сказать: мемориал отцу и сыну 

Бизюковым – солдатам нашего села воздвигнут. Вечная им Память и Слава. Мы их 

помним, чтим и гордимся ими! 

 21 марта 2009 года 

     В Партизанском районе проходит военно-патриотическая акция «Афганистан – боль 

моя». Ее составной частью являются и некоторые мероприятия в Вершино-Рыбинской 

средней школе. И самое главное из них – открытие бюста Николаю Бизюкову. Бюст 

изготовил и лично доставил из Красноярска известный скульптор Владимир Гирич. Он 

наш земляк, выпускник Вершино-Рыбинской школы. Владимир Гирич сделал дар родной 

школе – дар памяти земляку и уважения его подвигу. Бюст установлен в школьном музее 

и дополняет, делает еще более цельной и насыщенной экспозицию «Необъявленная 

война».  

24 июня 2017 года 

      В этот день в Вершино-Рыбинском сельском клубе прошло мероприятие, посвященное 

памяти солдат села, - литературно-музыкальный концерт, подготовленный силами 

самодеятельных артистов села Партизанского. Перед зрителями выступили учащиеся 

детской школы искусств. В роли самодеятельных артистов выступали заместитель главы 

района Галина Савченко, священник Евгений Мананков и другие. Руководитель – 

преподаватель класса фортепиано Елена Казарина. Она же и была ведущей концерта. В 

программе – стихи, песни, исторические вставки о солдатах нашего села Хандогине, 

Бизюкове, Гришине и других. Очень тронуло зрителей стихотворение собственного 

сочинения о Николае Бизюкове, которое Елена Владимировна прочитала с большим 

чувством. 

     Концерт прошел на одном дыхании. Зрители были благодарны артистам из райцентра 

за то, что они помнят о солдатах нашего села – защитниках Родины. 

                                                                                                                           07 мая 2000   
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Эпоха победителей  

  

Александр Алиферович Грищенко, фронтовик –орденоносец, возглавлял Вершино – Рыбинский сельсовет в 

60-е годы (первый слева в верхнем ряду) 

Они вершили героические дела 

     В 50-60-е годы прошедшего века в большинстве регионов нашей необъятной страны с 

гордым названием Союз Советских Социалистических Республик на многие руководящие, 

ключевые посты были назначены и избраны бывшие фронтовики – участники Великой 

Отечественной войны. Это были люди, которые прошли через горнило той страшной 

войны, через муки и испытания того, грозного времени. В боях они не только проявляли 

героизм, храбрость и мужество, но во многих случаях не боялись брать на себя огромную 

ответственность, принимать экстраординарные решения, от которых зависела не только 

судьба человека, но и часто жизнь. 

     Это были испытанные люди, которые и в мирное время часто принимали удары судьбы 

на себя и проявляли творческую самостоятельность в делах. В те послевоенные годы 

страны залечивала раны. Бурными темпами восстанавливалась мирная жизнь, росла и 

крепла экономическая мощь нашего государства. Все это было и осуществлялось в 

больших и малых городах и сельской местности. 

     Не была исключением и моя малая родина – село Вершино-Рыбное. С 1958 по 1965 

годы наше сибирское село у отрогов восточных Саян находилось в эпицентре героических 

будней всего Партизанского района. На территории Вершино-Рыбинского сельсовета 

начали работать военные и гражданские строители одного из многих участков 

строительства железной дороги Абакан-Тайшет. Ничего подобного на территории других 

сельсоветов не было. Рядом, в 2 километрах к западу от села, был построен военный 
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городок, в котором проживали военные строители. За деревней Аргаза, в 7-8 километрах 

от нашего села, обосновались строители тоннеля, который был назван Манским, так как 

его западный выход расположен вблизи реки Мана. В селе стоял тоннельный отряд, 

мехколонны и другие вспомогательные службы строителей железнодорожной магистрали. 

     Метростроевцы из Москвы, Ленинграда и других городов возводили самый длинный 

тоннель на железной дороге, которая будет объявлена ударной всесоюзной 

комсомольской стройкой и трассой мужества. 

     Многие жители не только нашего села, но и района работали на этой стройке. Но 

основная масса вернувшихся с войны фронтовиков трудилась в новом градообразующем 

сельхозпредприятии - Партизанском зерносовхозе. Этот совхоз был образован в 1961 году 

на базе колхоза «За коммунизм» села Вершино-Рыбного и колхозов еще семи населенных 

пунктов Вершино-Рыбинского и Ивановского сельсоветов. 

  

Учеба и труд – дома живут  

     В середине ХХ века Вершино-Рыбинская средняя школа становится самой 

многочисленной по количеству учеников и педагогов в Партизанском районе. В ней 

обучалось и воспитывалось около тысячи учащихся. Помещения начальных классов 

находились на улице Таежной и на окраине сельской бывшей площади, а с 5 по 10 классы 

дети учились в здании, где располагалась ранее контора геологобурразведки, которая 

обнаружила в наших местах каменный уголь. Ребята из вышеназванных сельсоветов, 

поселка Кожелак проживали в пришкольном интернате, который располагался в 

нескольких зданиях, приспособленных к проживанию детей. Своеобразный рекорд был 

установлен в 1966 году - из стен школы выходило пять выпускных классов (2 – 

одиннадцатых, 3 - десятых). 107 аттестатов о среднем образовании получили выпускники 

Вершино-Рыбинской средней школы в этот год! Школа работала шесть дней в неделю, а в 

воскресный день работали некоторые спортивные секции и кружки. Так, секция 

фехтования была популярной, ее вел хирург, главврач Вершино-Рыбинской участковой 

больницы Эрнст Осипович Бернацкий. Кружок изобразительного искусства вел Марат 

Андреевич Абрамов. Не буду много об этом писать, так как ранее об этом я сообщал в 

материалах, посвященных родной школе. 

     Позднее в селе появится не один десяток учреждений и предприятий: Верх-Манский 

мехлесхоз, ЛТЦ-45, рабкооп, пошивочный цех от Партизанского КБО, филиал 

Партизанской МСО, аптека, новые здания клуба, участковой больницы, конторы совхоза, 

филиал Партизанского ДРСУ, метеостанция, филиал Партизанской заготконторы, 

установлена электрическая подстанция, к которой подведена высоковольтная 

электрическая линия, оборудован в жилом доме построенного совхозом ЛТЦ – филиал 

Партизанского узла связи, также в совхозной квартире располагалась и почта. Работали 

сельская, школьная библиотеки, ветеринарный участок, детский сад с ясельным 

отделением. В больнице функционировали родильное отделение, стационарной корпус и 

многое другое. В то время в Вершино-Рыбинской участковой больнице работали до 5 

врачей! Работали, кроме обычных продуктовых и сельмага на площади, и 

специализированные магазины - книжный, хозяйственный. 

     Пальцев двух рук и ног не хватит, чтобы подсчитать количество работающих 

организаций и учреждений. Сегодня же хватить пальцев одной руки узнать количество 

тех, кто может дать людям работу. 

     Все трудоспособное взрослое население, кроме пенсионеров и инвалидов, трудилось 

дома, а не на вахте. Массовое привлечение людей трудиться вахтовым методом – 

величайшее «изобретение» сегодняшних правителей мира. Это приносит дополнительную 

прибыль частным владельцам предприятий, но одновременно огромные неудобства для 

большинства трудящихся. Особенно страдают семейные люди, их дети. 
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     Наличие работы дома, на том месте, где человек проживает, и самое главное для всех 

нуждающихся – это огромное завоевание той эпохи – эпохи победителей. Люди верили в 

будущий день, они знали, что завтра без работы не останутся.  

Эх, дороги…   

     Как уже указывалось, железная дорога Абакан-Тайшет строилась людьми всего 

Советского Союза. Местные жители тоже работали на данной комсомольской ударной 

стройке. Приведу пример. Герой Афганской войны Николай Бизюков после окончания 

школы несколько месяцев работал на строительстве Манского тоннеля до призыва в 

Советскую Армию. 

     Вот что рассказал житель села Вершино-Рыбного Степан Маркович Дяков (недавно он 

умер): «В те годы я служил на срочной и сверхсрочной службе, строили железную дорогу 

Абакан-Тайшет. Оборудование, продовольствие, грузы разного предназначения в 

большинстве случаях на первых порах доставляли грузовыми автомобилями. Тогда 

нормальных, насыпных дорог не было, возили через все Вершино-Рыбное и выезжали 

через заимку в сторону строительства железной дороги и тоннеля. Машины часто 

буксовали, особенно в ненастную погоду. ДРСУ в то время в Партизанском районе не 

было, и все дорожные проблемы решали сами водители. Начальство в Москве, 

Красноярске, конечно, о многих проблемах доставки грузов знало, и определенные 

финансовые средства для этого были запланированы и выделены. Дороги были очень 

плохие, их состояние ужасало. В своих воспоминаниях, житель блокадного Ленинграда 

Владимир Сергеевич Торочевников, который в годы войны с матерью своей проживал в 

Вершино-Рыбном, состояние дороги от Вершино-Рыбного до Партизанского очень 

хорошо описал в книге «Это было, было, было…» 

     В разделе, посвященному, Вершино-Рыбное, он подробно рассказывает, как они на 

грузовике поднимались в Осиновую гору, когда насовсем покидали наше село, которое 

для него с матерью на несколько лет стало родным. Экземпляр этой книги есть в 

школьном музее села Вершино-Рыбного. Несколько лет у нас с Владимиром Сергеевичем 

велась переписка, к сожалению, вот уже как шесть лет она прервалась, и я нечего не знаю 

о нем. 

     В то время проблему дорожного строительства частично решили строители железной 

дороги Абакан-Тайшет. Не только Осиновая гора была проблемным проездом от 

Вершино-Рыбного до районного центра. Был еще более сложный участок автодороги 

Вершино-Рыбное – Партизанское. Этот участок проходил по ложбине лога, который в 

народе получил название «Веселый лог». Особенно проклинали этот лог водители 

колхозов, совхозов юго-восточной зоны Партизанского района. Ведь им постоянно 

приходилось на своих грузовиках возить грузы в Партизанское, Уяр и даже в город 

Красноярск. Когда строители железной дороги Абакан-Тайшет отсыпали дорогу 

подручными материалами, который брали рядом с дорогой, лог перестал быть веселым. 

Наконец-то закончились муки многих водителей, которым иногда приходилось ночевать в 

логу у разведенного костра не одну ночь. Тогда появилось кем-то брошенное изречение 

«проехать веселый лог, что взять рейхстаг!». Лог за деревней Новопокровка на расстоянии 

2-3 километров стал действительно веселым, так как гомон, смех, громкий разговор у 

ночного костра можно было часто наблюдать тогда, а сейчас это 14-15, 16 километры 

автомобильной дороги, ведущей до райцентра. В непогоду были случаи, когда некоторые 

шоферы на своих автомобилях буксовали несколько суток, буквально проползая по этому 

злосчастному логу.  
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Вначале – выговор, затем – орден!  

     Данный случай, о котором я уважаемым читателям расскажу, также связан с нашей 

автомобильной дорогой. Она, как артерия, связывала гигантский организм строительства 

железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет. По этой артерии стройка питалась всем 

необходимым. Но мельчайшие детали строительства подъездных автомобильных дорог 

для строительства железной дороги в Московских коридорах власти, конечно, не знали. 

Масштаб не тот! Это потом появились рельсы, по которым стали подвозить грузы. 

Строителям железной дороги приходилось возить грузы, как я уже упоминал, через все 

село Вершино-Рыбное, выезд был на западе улице Таежной или заимки. 

     Такой объездной крюк в 7 километров приходилось делать часто по бездорожью. Это 

было конечно неудобно, не экономично, тратилось не только много топлива, но и 

времени. Казалось бы, выхода из этой ситуации нет, но выход был найден. 

     Один из крупных руководителей стройки здесь, на месте строительства, принимает 

смелое, самостоятельное решение, зная, что в Москве добро не дадут, ведь финансы на это 

строительство не были запланированы – строить автомобильную дорогу прямо через 

болото от Вершино-Рыбного в сторону стройки на запад! И была отсыпана эта дорога 

длиной 1 километр. А столько камня, глины, песка было отсыпано в это болото, наверное, 

один Бог знает. Брали строительный материал рядом; на западной части – Змеиная гора, 

восточная часть дороги отсыпалась строительным материалом, взятым из горы у речки 

Рыбная. 

     Отсыпали эту очень важную часть дороги с двух сторон, и много времени ее не 

строили, но за то много сожгли топлива автомобили, бульдозеры, экскаваторы, которые 

ударными темпами работали тогда. Вот уже более 60 лет эта дорога верно служит, и тогда 

она очень ускорила и помогла строителям «трассы мужества». Тот руководитель за 

самоуправство, растрату финансовых средств (сейчас говорят – нецелевое использование 

финсредств) получил из главка строгий выговор. К сожалению, фамилию нашего героя 

мой собеседник не вспомнил. В дальнейшем все расходы на строительство дороги через 

болото с лихвой окупились, а данный руководитель при завершении строительства 

железной дороги Абакан-Тайшет в 1965 году был награжден орденом (неизвестно каким, 

к сожалению).  

На работе, как в бою  

     После войны мои земляки-фронтовики, односельчане трудились в различных 

организациях и учреждения, которых в селе было более 20. Большинство из них достойно 

трудились так же, как и воевали. 

     Назову некоторых, потому что всех перечислить невозможно. Да и надобности в этом 

нет, так как все их фамилии будут написаны на граните памятника. Совхоз 

«Партизанский» – Иван Семенович Пшеничный, Филипп Филиппович Бородач, Сергей 

Иванович Осипов, Павел Павлович Гончаров, Степан Сергеевич Гришин, Степан 

Иванович Бартош, Иван Григорьевич Исаков, Павел Павлович Кулаков, Иван Иосифович 

Мурзич, Егор Дорофеевич Шиленко, Михаил Захарович Щербаков и многие другие. 

Участник ВОВ Тимофей Григорьевич Спичак за доблестный труд в совхозе 

«Партизанский» награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

     Вершино-Рыбинская средняя школа. Василий Тихонович Евсюков, Василий Петрович 

Гернего, Алексей Германович Вергилесов, Петр Павлович Круцько, Николай Данилович 

Гончаров, Виктор Васильевич Битель, Лука Прокопьевич Златкевич, Геннадий 

Васильевич Иванов и другие. 

     Верхне-Манский мехлесхоз. Иван Андреевич Ткачев, Алексей Сергеевич Кононов, 

Иван Григорьевич Снопков и другие. 

     В торговле работали Иван Арсентьевич Шевченко, Петр Петрович Коченков и другие. 
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     Филиал заготконторы – Николай Григорьевич Яхно. 

     Филиал МСО (ПМК) - Михаил Сергеевич Ямщиков, Гавриил Никифорович Хандогин и 

другие. 

     Ключевые, руководящие посты в селе возглавляли фронтовики-коммунисты Иван 

Николаевич Голиков, Александр Алиферович Грищенко, Алексей Гаврилович Мазуренко. 

Иван Голиков в 1964 году возглавил новое сельхозпредприятие «Партизанский 

зерносовхоз». Родом с Кубани, он не боялся брать на себя ответственность при решении 

многих вопросов не только в совхозе, но и в селе. Например, не имея финансирования на 

строительство аптеки (она очень нужна была всем, не только совхозникам), он решил 

расположить объект в одном из домов, построенных под жилье. 

     Таким же, или же почти таким, методом въехали в совхозные квартиры ЛТЦ - филиал 

узла связи Партизанского района, почта. Сегодня, спустя почти 60 лет, ЛТЦ так и 

находится на старом месте. Голиков нарушил финансовую дисциплину, но это было 

сделано для народа, а не для себя лично. В то время многое было сделано этим 

руководителем хорошего, и народ добрым словом вспоминает Ивана Голикова. 

     Другим представителем эпохи победителей был Александр Алиферович Грищенко. 

     Фронтовик-орденоносец возглавлял Вершино-Рыбинский сельсовет в 60-е годы, 

который располагался в 2-этажном деревянном старинном доме, на втором этаже. 

     В прямом и переносном смысле это была власть на высоте. В то время, мы, живущие, 

чувствовали, знали, что у нас есть власть, сельская власть. Большинство вопросов-

проблем решалось через сельсовет, его координацию с совхозом и школой. Партком 

совхоза, возглавляемый Юрием Кузьмичем Федоровым, оказывал определенную помощь 

сельсовету. 

     Председатель сельсовета Александр Грищенко был одним из инициаторов посадки 

лесонасождений на территории, которая затем станет парком. Он активно вместе с 

сотрудниками сельсовета и библиотеки ухаживал за лесонасождениями. 

     С 1958 года по 1972 год среднюю школу села Вершино-Рыбного возглавлял участник 

Великой Отечественной войны Алексей Гаврилович Мазуренко. Под руководством 

фронтовика, участника Сталинградской битвы Алексея Мазуренко школа стала не только 

центром просвещения молодого поколения, но и культурно-воспитательным очагом для 

сельских детей. В те годы распределение выпускников педагогических вузов было 

общесоюзным. Молодые специалисты-педагоги разъезжались по всей нашей необъятной 

Родине, вносили новую, свежую струю в учебно-воспитательный процесс школ страны. 

Не была исключением и наша малая родина – Вершино-Рыбное. Прекрасные уроки по 

литературе давала учительница из города Волгограда Нина Петровна Мануйлова. Она 

могла нам, сельским ребятишкам, долго, очень долго читать наизусть Пушкина, Блока, 

Фета и других классиков русской, советской литературы. Уроки русского языка и 

литературы Марата Андреевича Абрамова, учителя из Москвы, всегда проходили очень 

интересно. Этот человек не только был талантлив в педагогике, его мастерство 

проявлялось во многом. Как прекрасный художник - он организовал изокружок в школе, 

как мастер спорта по самбо - вел школьную секцию для старшеклассников, как отличный 

фотограф - был часто организатором однодневных походов с ребятами на природу. Нам, 

сельским детям той эпохи победителей, очень повезло - нас учили, воспитывали учителя 

от Бога. Я очень благодарен им и всегда с теплотой вспоминаю их и в этом, думаю, не 

одинок. 

  

Сохранить память на века  

 

     В конце 50-х - начале 60-х годов ушедшего столетия жизнь кипела и бурлила в нашем 

селе, как, впрочем, и по всей стране Советов. Работали, учились, любили, рожали, 

радовались жизни и мирному созидательному труду. За трудовыми буднями, радостными 

праздниками, в том числе и религиозными, которые почти все население приветствовало и 
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отмечало, как-то в тени оставались те, кто Родину защитил от фашистских захватчиков. 

Большинство из них не требовало к себе особого внимания. Ведь самое главное дело в 

своей жизни они сделали – защитили, спасли Отечество от врага. 

     До 1965 года в стране официально не отмечался День Победы, но с этого года 9 мая 

стало выходным днем. Большинство наших соотечественников – участников ВОВ - народ 

скромный. Многие не любили хвастаться своими подвигами и наградами, не любили 

много говорить о войне. К сожалению, время неумолимо, их нет уже рядом с нами, но они 

в нашей памяти остались. Навсегда! 

     Мое поколение – это дети участников ВОВ. Помнит еще живых ветеранов войны, 

разговаривали с ними, с трепетом и волнением слушали их рассказы о войне. 

Последующим поколениям во многом не повезло - о войне они узнавали у немногих 

оставшихся в живых старых солдат. Сегодня мы, живущие в 21 веке, пытаемся сохранить 

память о воинах ВОВ через рассказы, воспоминания еще оставшихся ветеранов войны, 

документы, фотографии. Художественные и документальные фильмы, книги, вещи и 

многое другое рассказывают о том страшном времени. Но не только в этом сохраняется 

память наших отцов, дедов, прадедов, отцов. Задача нас, потомков солдат ВОВ, - не дать 

умереть этой памяти. 

     Память о наших героях-предках сохраняется, в первую очередь, в наших умах, а 

внешне выражается в создании памятных знаков – памятников. Памятники защитникам 

Родины стоят по всей стране, есть памятник и у нас в селе. Но он был построен около 50 

лет назад и представляет собой ржавое металлическое сооружение с 87 почти 

невидимыми фамилиями погибших воинов села Вершино-Рыбного. Вопрос о создании 

современного памятника всем участникам ВОВ уже давно стоит у неравнодушных 

жителей села, родственник участников ВОВ, проживающих за пределами села и даже за 

границей. 

     Работа по сбору информации об участниках ВОВ началась около 15 лет назад. 

Учащиеся Вершино-Рыбинской средней школы из поисково-исторической группы 

«Родник» в начале нулевых годов трижды работали в архивах Партизанского 

райвоенкомата. 

     В 2018 году инициативная группа из трех депутатов (Л. Андреева, Л. Макарова, Г. 

Вергилесов) работала в военкомате города Уяра. Глава Вершино-Рыбинского сельсовета 

Евгений Попов лично на автомобиле сельсовета возил нас в военкомат и работал в архиве. 

Мы выписывали всех участников ВОВ, чья жизнь и судьба была связана с селом 

Вершино-Рыбным. Таковых оказалось более 500 человек. Гранитные плиты с их 

фамилиями уже практически готовы. Осталось одно - создать памятник. Сбор 

добровольных пожертвований продолжается и закончится к началу лета. 

     Не оставайтесь равнодушными к памяти своих прадедов! 

 

19 марта 2020 
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Хлеб был рядом, но его строго запрещали брать   

 
      Советские солдаты, в числе которых было более шести тысяч наших земляков-

партизанцев, принесли на алтарь Победы свое мужество, отвагу, а многие и жизнь. Их 

ратный труд на полях сражений с ненавистным врагом в тылу обеспечивали в основном 

женщины, старики и дети. Это были дети войны. У них вместо радостного, счастливого 

и безоблачного детства было свое, военное. 

 

Подранки войны 

 
Детдомовцы через 41 год: Людмила Сергеева, Прасковья Никулина, Екатерина Пиотрович,  

Вера Доброничева, Тамара Завьялова, Людмила Иванова, Валентина Мясникова, Прасковья Швецова.  

9 мая 1986 год 

       Особенно тяжелым, страшным было время для тех подростков, которые перенесли 

оккупацию фашистов. К счастью, восточные районы нашей страны были от этого 

избавлены. Сотни ребятишек из  села Вершино-Рыбного не  только учились в  годы войны 

в школе, но и активно помогали родным колхозам.  

      Трудно тогда было мальчишкам и  девчонкам той далекой военной поры. Они 

заготавливали дрова, пилили их двуручной пилой. Лес, к  счастью, был недалеко, за  

огородом, дрова привозили в  школу на  саночках. Таким образом школа на улице 

Таежной отапливалась в зимнее время. Об этом мне рассказывал Алексей Петрович 

Коченков, мой отчим. «Запряжем собак в  санки и  везем дрова домой. Так и жили», – 

говорило это дитя войны. 13-летним подростком он в  войну был дома за  главу семейства. 

Отец, Петр Ионыч, по брони работал в Омске, а старшие братья Павел и  Петр воевали 

на фронте.  

      В селе тогда было два колхоза: в  верхней части села – колхоз имени Василия Чапаева, 

а в нижней, южной стороне  – колхоз «Охотник». И дети трудились, особенно летом. 

В колхозах в это время было много работы, а у подростков – много свободного времени, 

каникулы на  все лето.  

      Сегодня , в   XXI веке , в Партизанском районе уже практически нет участников 

Великой Отечественной – остался один Николай Иванович Ковальков, живет у  нас в  селе 

Вершино-Рыбном. Мало, очень мало осталось в живых тех мальчишек и девчонок, так 
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называемых детей войны. Время безжалостно. На сегодня в селе их осталось 17 человек. 

Почти все они прошли через голодные, холодные и  суровые годы войны здесь, в  

Вершино-Рыбном, и  с  глубокими чувствами вспоминают то время, когда не  хватало, 

а часто и вовсе не было хлеба и других продуктов. Многие семьи голодали, в пищу шли 

даже саранки, кавардашки – мерзлая картошка, которую выкапывали из  огородов весной. 

Колхозы работали, но колхозникам не хватало еды. Вся продукция – хлеб, мясо, яйца, 

масло – шла на фронт.  

      «Все для фронта, все для победы!»  – этот лозунг был обращен не  только к  

горожанам, что на заводах производили танки, пушки, самолеты и  стрелковое оружие. 

Этот лозунг был обращен и к сельчанам. Они кормили фронт  – солдат грядущей Победы.           

Много работали подростки в  колхозах. Они славно, наравне со взрослыми ковали 

долгожданную Победу. Очень хорошо эта тема освещается в советских художественных 

фильмах и  книгах. Так, например, со слезами на глазах смотрели мы легендарный фильм 

«Вечный зов». Ребятишки из этого фильма не воевали на фронтах, но тяготы, которые они 

испытывали в жизни, были не меньше, чем переносили их отцы и братья на войне. 

 

Наравне со взрослыми 

 
Дети Ленинграда в детском доме с. В-Рыбное. 1942-1945гг. 

 

      Их детство было, как у птиц на  взлете, ранено войной. Они были подранками войны. 

Полноценного и счастливого, безоблачного детства у  них не было. Война многих 

опалила, искалечила. Она надругалась над  ними  – детьми своего времени. Но и тогда, и  

сегодня они гордились и  гордятся тем, что внесли достойный вклад в  нашу Победу. Они 

имеют полное моральное и  человеческое право на глубокое уважение и внимание со 

стороны государства и  людей, окружающих их.  
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      К 70-летию Победы я писал в статье «Мы были все, как одна струна» о  некоторых 

наших героях этих предпраздничных дней. Это Надежда Викторовна Бородач, Анатолий 

Петрович Голиков. В победный год родилась и Зинаида Максимовна Дуброва. В разряд 

детей войны попадают граждане уже несуществующего СССР, родившиеся с 1928 по 2 

сентября 1945 года. Это самые «молодые» дети войны. Сегодня им уже около 80 лет.  

      Не пришлось трудиться на колхозных полях и фермах детям, кто родился и жил во 

время Великой Отечественной войны. Но дома, в своем хозяйстве, они были подмогой 

матерям. Отцы у многих были на фронте. Вот их имена: Дина Андреевна Зельч, Михаил 

Федорович Миля, Зинаида Евграфовна Миля, Владимир Степанович Вишняков.  

      Основное лихо выпало на  подростков, кому исполнилось к  концу войны 16–18 лет. 

Они наравне со взрослыми работали в колхозах села на лошадях, иногда прицепщиками 

на тракторах, помощниками комбайнеров, рабочими на разных работах. Девчонки 

вкалывали, часто с матерями, на животноводческих фермах и в полеводческих бригадах. 

Вот их имена: Анна Венедиктовна Сучкова, Екатерина Ивановна Васекина, Мария 

Григорьевна Полещук, Валентина Гавриловна Гладких, Абрам Михайлович Иониди, 

Ольга Тимофеевна Зверева, Нина Иосифовна Исаева, Евдокия Михайловна Коченкова, 

Владимир Михайлович Макаров, Нина Гавриловна Вишнякова. Пятеро из них 

перешагнули 90-летний рубеж.  

      Здоровья вам, дети войны, дорогие мои земляки! 

 

Вспоминают дети войны 

 

 
День прощания ленинградских детдомовцев с селом Вершино-Рыбным. 3 июля 1945 года. 

 

      Без прочного тыла не  было бы у  нас победы. Сегодня мы обязаны в  первую очередь 

им, труженикам тыла, а это значит детям войны. Воспоминания их бесценны. Они есть 

воплощение героического подвига юного поколения с суровым названием дети войны.   
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     Валентина Гавриловна Гладких: «В  годы войны в  нашем селе были дети 

из Ленинграда. Они проживали на  той же улице, где и я жила. Это улица Кирова. Мы 

часто и  сегодня называем ее Мордовщина. Детдом из  блокадного города тогда 

размещался там, где сейчас стоит дом Саши Дырина. Моя мама, Вера Ивановна 

Лукьяненко, работала в  детдоме поваром. Я  часто посещала детдом, у меня были 

подружки-ленинградки. Я  с  некоторыми и  училась вместе. Помню, слабые и худенькие, 

они к нам приехали из далекого города на Неве. Отпечаток блокады уже был виден 

налицо в  прямом и  переносном смыслах. Мама часто приводила домой нескольких 

девчонок из детдома. Мы иногда играли в куклы, у меня они были самодельные. У нас 

была корова, и мама подкармливала девочек как могла. Не у всех это было. В семье 

Филиппа Дырина коровы не было, и они часто голодовали. В деревне корова – это 

кормилица в первую очередь детей. 

      Детей из Ленинграда все жалели, и  кто как мог, подкармливал их. Кто чугунком 

отварного картофеля в мундире, кто куском или скибкой хлеба. Так как с продуктами в  

селе было тяжело, детдомовцы сеяли просо на  поле, где после войны в 70–80-е годы был 

аэродром. Это был хороший довесок к тем продуктам, что выделялись для детдома.  

      Дети Ленинградского детского дома – это дети Великой Отечественной войны. Они 

наравне с  сельскими ребятишками несли все тяготы и  трудности войны. Но им было еще 

труднее, у  них не  было рядом близких и родных людей – родителей. Многие 

из детдомовцев за годы войны родителей потеряли. Я  после войны еще долго 

переписывалась с  некоторыми девчонками из  Ленинграда. Постепенно моя переписка 

закончилась. С того времени много воды утекло…». 

      Абрам Михайлович Иониди, 94 года: «В  годы войны многие подростки нашего села 

работали на подработке зерна  – молотили, веяли, зажаривали и возили на  подводах на  

склады. Все это вместе со взрослыми и  под  их контролем. Жили в  бараке  – большом 

доме, что очень долго стоял в первой бригаде. Нары, солома, ватники и всякое тряпье 

служили нам периной, когда мы спали. Еда была скудная, каждый брал из  дома, что 

имелось в семье. Одним словом, недоедали. Основным продуктом был картофель, и  того 

недосыта. Нас было 15–20 человек. Многим было по 13–15 лет. Григорий Михайлович 

Гришин, Николай Александров и некоторые другие были с моего, 1929 года. 

      В годы войны были строгие законы. За  мизерное хищение зерна была уже уголовная 

ответственность. Даже за  колоски, неубранные с  поля, давали срок. От плохого питания 

дикоросами, травами и  саранками у  многих болели животы. Хлеб был рядом, но его 

строго запрещали брать. Многие не  брали, боялись сурового наказания. Наш бригадир, 

фронтовик Абазин потихоньку наберет немного зерна пшеницы и  вечером, чтобы меньше 
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глаз было, жарит зерно на  печке-буржуйке. Незаметно, помаленьку, по  горсти-две дает 

нам эту жареную пшеницу и  приговаривает: «Много сразу не  ешьте, а  то живот будет 

болеть».  

     Так некоторые взрослые помогали им, детям войны, выжить в  тяжелое военное время. 

Человеколюбие и  великодушие во все времена были присущи русскому человеку. 

 

Мы – великая держава 

 

      Закончилась война. Солдаты Победы вернулись домой. Из  всех участников Великой 

Отечественной войны Партизанского района более трех тысяч не вернулись с  полей 

сражений. Страна залечивала раны, восстанавливалась, создавалась новая экономика 

великой державы – СССР. 28 миллионов советских граждан, погибших в  этой страшной 

войне, – такова цена Победы. Не  оправдались ожидания и  предсказания бывших 

союзников о  длительном времени восстановления экономики СССР. К 1950 году наша 

страна вышла по  экономическому потенциалу на  уровень предвоенного 1940 года. И  в  

этом велика роль тех людей, которых мы сегодня называем детьми войны. Им 

приходилось работать и  учиться, но за  годы войны не у всех была возможность получать 

знания.  

      Для тех, кто учился в 8–10-х классах, техникумах и вузах, в 1940 году было принято 

постановление Совнаркома СССР. Оно действовало до 1956 года. За  обучение 

необходимо было платить 150 рублей. Эта мера советского правительства была временной 

и вынужденной, так как требовались большие вложения на  укрепление обороны СССР, а  

после войны  – на  восстановление народного хозяйства. Ударными темпами создавался 

ракетно-ядерный щит Родины, осваивался космос и мирный атом. Во всех этих 

свершениях и  преобразованиях страны активно участвовали они, кого мы сегодня 

называем детьми войны.  

      Всех жителей родного Партизанского района поздравляю с  Днем Победы! Здоровья, 

счастья всем. 

 

 04 мая 2023  
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Сыны отечества -  солдаты малой Родины моей   
 

Их родина – земля партизанская 

  

      Как неумолимо время! Ничто, никто и никогда не изменит ход истории, ход 

времени. Его нельзя повернуть вспять, замедлить или ускорить, или даже остановить. 

Оно неумолимо движется, движется вперед…. И только память человеческая обладает 

такими определенными качествами: она может быть гибкой и очень мобильной. Все 

это даёт нам возможность побывать в прошедшем времени и пообщаться с людьми, 

которые жили тогда, заглянуть в будущее и оглядеться в настоящем. 

      Мы живем сегодня в такое время, которое волей неволей заставляет нас многое 

переосмыслить в этой сложной жизни. Изучая архивные материалы школьного музея, 

я нашел очень интересный материал. Он непосредственно связан с людьми, которые 

когда-то жили в нашем районе, родились здесь, ходили, как и мы сейчас, по тем же 

стежкам-дорожкам, дышали тем же воздухом, разговаривали, смеялись и плакали…. 

Но затем судьба каждого из них разбросала по разным уголкам нашей могучей, 

необъятной Родины. В их жизни есть самое главное, общее – они  все 

профессиональные военные, они – наши земляки-партизанцы, они Родину защищали и 

защищают сегодня. 

      Я расскажу о трех мужественных людях, старших офицерах, малая родина которых 

– село Вершино-Рыбное Партизанского района. Когда-то они все жили, служили верно 

и предано одной своей Родине – Советскому Союзу. Двое из них храбро сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. А третий, самый молодой родился уже после 

великой Победы и сегодня  продолжает служить, честно выполняя свой офицерский 

долг. 

      Сегодня они проживают (одного из них уже нет в живых) в разных государствах 

СНГ – странах ближнего зарубежья (модно так называть сегодня бывшие союзные 

республики – Россию, Украину и Белоруссию). После известных событий 1991 года, 

после развала СССР, все они оказались в разных славянских братских государствах. 

Вот их имена: Иван Федорович Хандогин (1922г.р), Петр Германович Вергилесов 

(1924 г.р), Николай Михайлович Ткачев (1960г.р).  

      И.Ф.Хандогин родился в селе Вершино-Рыбном. Учился в нашей школе с 1-го по 

7-й классы. В 1937 году он окончил Уярскую школу №1, учился в речном техникуме 

города Красноярска, откуда в 1942 году был признан и мобилизован на фронт. Долгое 

время жил в Минске, с 1995 года проживал в Москве. Умер совсем недавно – 30 

апреля 2008 года. 

      П.Г.Вергилесов родился в деревне Морская Заимка Партизанского района. В 60-70-

е годы эта прекрасная деревушка, в которой было более ста дворов,  исчезла с карты 

нашего района, как и тысячи «неперспективных» деревень нашей страны. Окончил 

школу в Партизанском, обучался в Хайдакской школе. В настоящее время проживает в 

Киеве на Украине. 

Н.М.Ткачев обучался в Вершино-Рыбинской средней школе с 1-го по 10-й классы и 

успешно её окончил в 977 году. В настоящее время проживает в городе Минске в 

Белоруссии. 

Три столицы наших славянских братских республик, три воина земли партизанской 

породнились уже давно. Эти города стали постоянным местом жительства наших 

земляков. Но всегда, где бы они не были, они помнят: их малая родина – земля 

партизанская, село Вершино-Рыбное. 
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Есть такая профессия – Родину защищать  

 

 
    Иван Федорович Хандогин                    Петр Германович Вергилесов 

 

       На груди ветеранов Великой Отечественной войны И.Ф.Хандогина, П.Г.Вергилесова – 

орденские планки. Они нам, послевоенному поколению граждан нашей России, напоминают о 

том грозовом времени, которое пришлось пережить Ивану Федоровичу и Петру Германовичу. 

Каждому из них пришлось свой боевой путь отмерить в годы войны. У них сложилась своя 

военная судьба, карьера боевого офицера. Офицерские погоны они получили в то далекое время 

Великой Отечественной войны, стажировку проходили не на учебных полигонах, а в боях с 

ненавистным и страшным врагом, имя которому – фашизм. Они с честью выстояли в этой 

борьбе, достойно через всю свою жизнь пронесли высокое звание советского офицера. 

       35 лет отслужил в рядах Вооруженных сил СССР племянник знаменитого снайпера – 

земляка Гавриила Никифоровича Хандогин. И.Ф.Хандогин является заслуженным обладателем 

многих  боевых наград: кавалером двух боевых орденов Красной Звезды, двух орденов 

Отечественной войны 11 степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «60 лет Курской битвы» и многих других. Помимо этого 

И.Ф.Хандогин  был кандидатом исторических наук, автором более   научных опубликованных 

работ по военной истории. Огромная человечность, громадное трудолюбие, честность, 

искренность по отношению к людям  отличали этого замечательного человека.  Храбрость и 

мужество Ивана Федоровича в боях с врагом отмечали  в своих воспоминаниях сослуживцы 

нашего земляка. Товарищеская поддержка, помощь в трудную минуту, добросоветсное 

отношение к порученному делу и многие другие положительные качетсва были у И.Ф. 

Хандогина. 

        Это не мои выдумки, это все есть, это все можно найти в материалах нашего школьного 

музея. Сегодня мы скорбим: совсем недавно ушел из жизни этот патриот. Он многое сделал для 

развития военно-патриотического воспитания в нашей школе, селе, увековечивания светлой 

памяти о своем известном дяде Г.Н.Хандогине. Большую общественную работу он проводил в 

совете ветеранов 250-й стрелковой дивизии в Москве. Своей кипучей энергией он постоянно 

подпитывал  работу нашей поисковой группы «Родник». Можно многое ещё рассказывать об 

этом человеке, моя статья  это в большой степени дань глубокого уважения и вечной памяти 

Ивану Федоровичу. В своих письмах он постоянно напоминал ребятам, особенно тем, кто 

занимался краеведческой работой, о том, что надо любить Родину, помнить и заботиться о 
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людях, защищавших ее от врагов, хорошо учиться и быть патриотами своей страны. Он 

благодарил юных краеведов за их добрые дела по отношению к старшему поколению. 

   Человек, о котором я далее расскажу, мне очень близок и дорог с детских лет. Нас связывает 

не только то, что он мой земляк, нас соединяют родственные узы. Я горжусь, что у меня есть 

родной дядя где-то там, далеко на Украине. Он был эталоном подражания в моей юности. 

Фронтовик, боевой офицер, человек, который в какой-то степени заменил мне отца. Его судьба 

военного  очень похожа на миллионы судеб наших соотечественников, которые перенесли всю 

тяжесть военных лет на своих плечах. Его мама, моя бабушка Екатерина Степановна, в 43 году 

осталась вдовой. Похоронка пришла на мужа, моего деда Германа Дмитриевича, погибшего на 

Курской дуге. Петр уже был на фронте, старший сын Леонид (мой отец) – в действующей 

армии с 1940 года. Дома остались девчонки, дочери Люся и Нина, которые помогали по 

домашнему хозяйству. 

      В 1942 году Петр Германович едет учиться на офицера в пехотное училище города 

Ачинска. В старинный сибирский городок в годы войны было эвакуировано военное училище 

из г.Киева. Девять месяцев краткосрочной учебы – и молодой младший лейтенант на фронте. 

Честно выполнял своей долг, участвувая в боях за Родину. Получил тяжелое ранение. Осколок 

из немецкой стали Петр Германович носил всю жизнь с того памятного переломного 1943 года 

страшной войны. 

      27 лет отслужил Петр Германович в Советской армии, много сил и времени отдал службе в 

военкоматах Красноярска и Ачинска. На пенсию ушел с должности заместителя военкома 

г.Ачинска в 1969 году. В этом же году подполковник П.Г.Вергилесов переезжает жить в Киев, 

на родину своей жены Лидии Николаевны. Работал на гражданке водителем, занимался 

общественной работой. Через всю свою жизнь, с самого детства, когда он мог часами сидеть с 

удочкой на речке Рыбной, пронес свое любимое увлечение – рыбалку. Еще пацаном, живя в 

деревне Морская Заимка, он заваливал домашних рыбой. Это увлечение он не оставил, когда он 

переехал жить на Украину. Днепр – это не речка Рыбная и даже не Чулым, но бывший 

фронтовик быстро перешел на «ты» с этой могучей рекой. 

      Сегодня все чаще напоминают о себе старые раны, возраст, но всегда, когда бывший воин 

приезжает к себе на родину, он обязательно дорогие сердцу, родные, любимые, милые места. 

Здесь все так сегодня изменилось! Нет уже на карте района родной деревушки с таким 

странным названием «Морская Заимка», но в памяти нашего земляка остались воспоминания о 

близких, дорогих людях земли партизанской. 

      О прошедших годах войны, службы в родной армии напоминают награды Петра 

Германовича: орден Отечественной войны 1 степени, орден Богдана Хмельницкого 111 

степени, две медали «За боевые заслуги», медали «15,20 безупречной службы», «Ветеран 

вооруженных сил СССР», медаль Г.К.Жукова, медаль «Захиснику витчизни» и еще 11 

юбилейных медалей. 

     Этот скромный, застенчивый, как девушка, краснеющий паренек с голубыми глазами мне 

запомнился еще с 1974 года, когда я приехал работать в свою родную Вершино-Рыбинскую 

среднюю школу. Тогда Коля Ткачев учился в восьмом классе. В 1977 году выпускник Ткачев 

после успешного окончания школы поступает в Красноярское командное училище 

радиоэлектроники ПВО. На всю жизнь Николай связал свою судьбу с родной армией. Летом 

прошлого года он приезжал в отпуск к себе домой «навестить своих уже немолодых родителей. 

Давно уже служил Николай в Минске – столице Булороссии. 

    Я пригласил к себе в гости своего  бывшего ученика. Убеленные сединой виски, мужская 

основательность и уверенность в движениях и речи, неторопливый разговор и все то же 

спокойствие и те же голубые глаза, в которых проблескивали искорки смешинок; таким я 

увидел своего бывшего ученика. Передо мной сидел моложавый полковник и очень подробно 

рассказывал о службе, житье бытьё, семье, жизни там, за бугром, в Белоруссии, хвалил батьку 

Лукашенко. Не забывал спрашивать и о нашей сельской жизни, родной школе. Долго мы 

беседовали за чашкой чая, и были оба удовлетворены тем, что встретились у себя дома на 

малой родине – в селе Вершино-Рыбном. При отъезде я попросил Николая прислать нам в 
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школьный музей материалы о своей воинской службе, которые необходимы для оформления 

стенда о трех полковниках   земляках. Свое обещание Николай Михайлович выполнил и 

прислал необходимые материалы. 

    Вот некоторые данные из этих документов. Службу начинал начальником радиолокационной 

станции П-12 на полуострове Чукотский, в 1984 году переведен на эту же должность в 

Саратовскую область. 1985 год – Гурьевская область, 1987 год – полуостров Камчатка и еще 

другие места. Такова география службы нашего земляка. В настоящее время служит и 

проживает в Минске. Награжден медалями «За безупречную службу» 111 степени, 70 лет 

Вооруженных сил СССР», «80 лет Вооруженных сил СССР», «90 лет Вооруженных сил 

СССР», знаком войс ПВО. Настоящее место службы – военный факультет Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники в должности заместителя 

начальника учебной части. 

 
    

 Три полковника (вместо эпилога) 

 

     Как часто в жизни мы, обыкновенные люди, в суете жизненных забот и передряг забываем, а 

порой ленимся сказать или написать несколько слов или строк о хороших людях, достойных 

людях, и все это для того, чтобы мир стал чуть-чуть  светлее и радостнее. Ведь они, рядом и 

далеко живущие, это заслужили своей честной жизнью, добрыми и благородными делами, 

преданной службой Родине, любовью к семье, близким людям, неиссякаемой любовью – 

ностальгией по малой родине – земле партизанской, селу Вершино-Рыбному. Такими людьми 

были, есть и будут наши воины-земляки, три полковника из стран ближнего зарубежья – 

России, Белоруссии, Украины – Иван Федорович Хандогин, Николай Михайлович Ткачев, Петр 

Германович Вергилесов. И.Ф. Хандогин получил звание «полковник»  Указам Президиум 

Верховного Совета СССР к 30-летию Победы в 1975 году (похоронен в г.Москве). 

П.Г.Вергилесов получил воинское звание «полковник» как участник боевых действий Великой 

Отечественной войны, Указом Президента Украины №28/200 от 27 апреля 2001 года. В 

настоящее время проживает в Киеве, он военный пенсионер. Н.М.Ткачев  получил воинское 

звание  «полковник» Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2004 года № 452, 

объявлено Приказом министра обороны Республики Беларусь от 16 сентября 2004 года за № 

537. 

   Желаю им, свои землякам, воинам-сибирякам, всем живым, крепкого здоровья, всех земных 

благ, счастья, радоста, творческих успехов. А тем, кто ушел от нас, - светлая память. 

 

С уважением, учитель истории Вершино – Рыбинской средней школы им.Н.Я.Бизюкова 

Г.Вергилесов    

Р.S. Мой дядя, полковник Вергилесов П.Г умер в 2008 году. Похорон в г.Киеве. 

 

  21 ноября 2008   
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Эстафету памяти принимают внуки 

 
      Этот рассказ может показаться неинтересным для некоторых людей, но я точно знаю, 

что жители этой уже несуществующей деревушки, для их потомков будет 

небезразличным. Когда-то в начале 20 века, она была основана недалеко от волостного 

села Перово, вверх по течению речки Рыбной. И получила необычное свое название – 

Морская Заимка. Сегодня нам странным кажется такое словосочетание «Морская 

Заимка». Тем более здесь в притаежном районе, где нет не только моря, но даже хорошего 

полноводного водоема. Но если разобраться, то здесь ничего особенного в этом нет. 

Вспомним историю России. В 1905 году, первая Буржуазно-демократическая революция в 

нашей стране. Восстание военных моряков на крейсере «Очаков». Арестованных 

мятежников царское правительство ссылает в Сибирь. Среди основателей этого 

населенного пункта были не только простые моряки, но и офицеры – дворяне. И так же 

как и все крестьяне России, жители деревни Морская Заимка занимались земледелием, 

разводили домашний скот и птицу, ловили рыбу и бортничали. Благо места красивые 

здесь были, да и рыбы в речке Рыбной много тогда водилось (недаром ее Рыбной 

прозвали). Вихрем пронеслись годы революции, гражданской войны, образовался 

местный колхоз в довоенное время, и после войны – отделение совхоза З-Имбежский. В 

перспективные 60-70 годы деревня прекратила свое существование и исчезла с карты 

Партизанского района. По разным селам и городам бывшие жители ее разъехались; 

многие остались жить в родном районе. 

      Перед самой войной в этой деревне жила обычная сибирская семья из 6 человек, как и 

многие сотни тысяч таких же семей нашей страны. Глава семьи – Герман Дмитриевич 

(1898г.р), его жена Екатерина Степановна (1900 г.р), сыновья – старший Алексей 

(1921г.р), и Петр (1924 г.р), дочери Людмила (1934 г.р) и Нина (1936г.р). Нет сегодня уже 

этой семьи, в живых осталась только Людмила, которая проживает с семьей в городе 

Ачинске. Жили мирно, дружно, работали в колхозе, ребятишки учились вначале в местной 

начальной школе, а затем продолжали обучение в деревне Ной и селе Партизанское. Но 

грянула война, самая страшная за всю историю человечества. И недаром ее назвали 

Великая Отечественная война! Все наше Великое Отечество поднялось на борьбу с 

фашизмом. Пошли на фронт и мужчины деревни Морская Заимка защищать от врагов 

свою Родину. Среди них были отец Герман Дмитриевич и его сыновья Алексей и Петр. 

Первым, еще до войны, в 1940 году ушел в армию старший сын Алексей, служил в 11 

полку НКВД. Заканчивал войну в Прибалтике, вылавливал и уничтожал недобитых 

гитлеровцев и «лесных братьев» из окрестностей города Риги и Каунаса и других районов, 

где хозяйничали фашистские захватчики. 

      15 июля 1942 года призывают Германа Дмитриевича на фронт. Оставлял он свою 

семью, жену и дочерей под присмотр единственного мужчины в доме, сына Петра. Но 

недолго младшему сыну оставалась гулять на свободе. 24 августа 1942 года его как и 

многих призывников Партизанского района отправляют в спешном порядке на станцию 

Клюквенная (сейчас станция Уяр). Посадка в проходящие воинские эшелоны и солдаты 

едут на фронт, предварительно получив небольшую военную подготовку, кто где, куда 

военная судьба занесет. 

В годы войны отец и сыновья изредка переписывались, поддерживали связь с семьей, 

оставшейся в родной деревне. Младший сын Петр после окончания Ачинского  военного 

дивизии, 16 армии Западного фронта стал командиром взвода 82 мм минометного расчета. 

Был тяжело ранен, вернулся с войны, отслужил в родной Советской Армии 27 лет, ушел 

на пенсию, стал полковником в отставке. Петр Германович прожил долгую и счастливую 

жизнь. Его отец, Герман Дмитриевич, сложил голову гвардии рядовым за любимое 

Отечество, за свою малую родину – Морскую Заимку, в том же 1943 году. Старший сын 
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Алексей только в 1946 году вернулся домой, недолгой его оказалась жизнь. Трагически 

погибает в 1955 году. 

      Долго Петр Германович искал могилу своего отца Германа Дмитриевича. После 

длительного поиска и многочисленных запросов по разным инстанциям, нашел он 

последнее пристанище своего отца. Побывал на месте захоронения со своим внуком 

Олегом, который тоже жил с ним в городе Киеве. Домой привезли правнук Олег и сын 

Петр Германович  фото братской могилы, горсть земли, где покоится прах дорогого им 

человека. 

      Совсем недавно мне попали эти необычные документы. Они напрямую говорят о 

военной судьбе отца и сына Германа Дмитриевича и Петра Германовича Вергилесовых. 

Это мои не однофамильцы, это мои родные близкие люди – мой дед и дядя. 

Гвардии рядовой ушел из жизни в возрасте 44 года Герман Дмитриевич, и 84 года прожил 

его сын полковник в отставке Петр Германович. Отец и сыновья – фронтовики, они 

защищали свою родину от ненавистного врага, и я, их потомок, горжусь ими! Передо 

мной пожелтевшая от времени справка о ранении.   

С большим волнением и трепетом разглядываю еще 2 уникальных документа той далекой 

эпохи. Они раскрывают мне некоторые подробности военной судьбы дорогого и близкого 

мне человека, которого я никогда не видел, моего родного деда Вергилесова Г.Д. Оба они 

датированы 1943 годом – переломным годом той страшной войны. 

   

 
     
      Это извещение – похоронку получила моя бабушка Екатерина Степановна на своего 

мужа, тогда, в 1943 году в деревне Морская Заимка. Обычно сведения о погибших с 

фронтов приходили в военкоматы городов и районов нашей необъятной Родины, и 

тысячам советских почтальонов приходилось выполнять эту нелегкую миссию – сообщать 

о гибели воинов их родным и близким. 

      И последний документ – это письмо Германа Дмитриевича домой своей жене 

Екатерине и детям. Письмо датировано 17 июля 1943 года. В нем он сообщает что 

получает письма от семьи, от сына Петра, шлет привет и сообщает что жив и здоров. 

Также он пишет что не знает адреса старшего сына Алексея и просит сообщить ему его 

адрес. Сообщает, что на фронте грядут большие перемены и бьют они врага и в пух и в 

прах. Передает привет знакомым и близким. 

      Внимательно разглядываю это простое солдатское письмо с той войны, войны 

оставивший глубокий след в судьбе нашего народа. На простой серой обёрточной бумаге, 

красными чернилами, размашистым  почерком писал гвардии рядовой, мой дед это 

письмо домой. Можно только догадываться и предполагать, где в условиях войны можно 

было найти все эти принадлежности и написать письмо родным. Но факт налицо, почти 66 
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лет прошло с того времени, на сгибах письмо порвалось и протерлось и видно, как по 

краям – полям письма детской рукой написаны цифры другими чернилами. Видно дочери 

девчонки решали примеры на этом письме когда учились в школе, так как в годы войны 

не хватало бумаги. До самой смерти 32 года хранила письмо и похоронку моя бабушка 

Екатерина Степановна. Как святые реликвии, что остались от мужа, хранила эти 

документы. Эстафету памяти принял сын Петр, который после ухода на пенсию проживал 

на Украине. И вот теперь после его кончины эти документы перешли ко мне. Гамму 

чувств испытываешь когда изучаешь документы военной эпохи, и не просто документы, а 

документы близких тебе людей. И в этот момент ты прекрасно понимаешь, что жизнь, за 

которую погибли наши деды, продолжается. Им, молодому поколению – внукам, 

правнукам героев ВОВ предстоит принять, сохранить и передать поколению эстафету 

памяти о славных, ратных подвигах своих потомков и это их священный долг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

И дед, и внук в ХХ веке стояли насмерть за тебя…   

 

      Уходит в историю 2005 юбилейный год – 60 –летия Великой Победы! По всей стране в 

честь наших славных ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех 

тех людей, которые прошли через горнило той страшной войны, были проведены 

массовые праздничные мероприятия. В этот майские дни прошедшей весны ветераны 

вспоминали не только День Победы в том далеком 1945 году, но и многие фронтовые 

будни прошлой войны. И, конечно, мы, послевоенное поколение, не могли равнодушно 

оставаться в стороне от всего этого. 

 
     Коллектив нашей школы целенаправленно, планомерно осуществляет работу по 

военно-патриотическому воспитанию учащихся, укреплению связи поколений, 

сохранению и укреплению памяти о героях фронта и тыла. В течение всего этого года 

очень активно работала наша поисково-историческая группа «Родник», учащиеся 9,10,11 

классов, изучая историю Великой отечественной войны на уроках и внеурочное время. 

Были проведены встречи с оставшимися в живых участниками войны, вдовами, а также 

репрессированными. Участники группы «Родник» занимались поисково-

исследовательской работой в архивах нашего села и райцентра. Так, в архивах 

райвоенкомата мы выяснили и нашли много интересного и неизвестного. Много 

интересных фактов нашли ребята, работая с документами. И многие исторические 

события стали после этого известны не только детям, но и взрослым. Так, например, 

выяснилось, что многие у нас в районе не знали, что Ленинградский детский дом в годы 

войны был не только в деревне Хайдак, но и у нас в селе Вершино-Рыбном. 

   Работая с теми немногочисленными фотографиями, которые мы чудом нашли о детском 

доме из Ленинграда, мы узнали, что дети младшего возраста жили в деревне Хайдак (там 

уже была школа-семилетка), а у нас жили дети старшего возраста, так как в селе 

Вершино-Рыбном работала уже с 1939 года средняя школа – десятилетка. И здесь очень 

хорошо прослеживается связь поколений, когда глядишь на фото, которую прислали 

бывшие дети-детдомовцы в 1986 году, будучи уже взрослыми, к нам в школу. Все они с 

теплотой и любовью вспоминали многих жителей села, которые по - матерински их 
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встретили, обогрели, одевали и накормили в те далекие грозные военные годы. Очень 

много хороших слов было сказано в их письмах (которые по многим причинам, к 

сожалению, пропали) о поваре детдома Вере Ивановне Лукьяненко, которой сейчас, к 

сожалению, уже нет в живых. 

   Огромный, мощный импульс получила наша работа тогда, когда год  с небольшим назад 

мы вышли на нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, кавалера 

четырех боевых орденов, полковника в отставке, кандидата исторических наук Ивана 

Федоровича Хандогина. Прославленный снайпер Гавриил Никифорович Хандогин, наш 

земляк, награжден пятью боевыми орденами, и в дальнейшем мы будем о нем говорить. 

Иван Федорович сегодня жив и здоров и проживает  в столице нашей Родины – Москве, а 

у нам в Вершино – Рыбном живет по улице Ленина его родная сестра Татьяна Федоровна 

Петрулевич. Я должен поклониться этому человеку, а его сестре, Татьяне Федоровне, 

сказать: «Какой у вас замечательный брат!». 

   Несмотря на преклонный возраст, он энергичен и бодр, а сколько оптимизма, моральной 

поддержки в его письмах нашей группе! Это он, старый воин, человек, полностью 

хлебнувший военного лихолетья, кадровый офицер, отдавший родной армии основную 

часть своей жизни, в 37 лет является в какой-то мере духовным вдохновителем и 

организатором работы нашей группы. Он прислал нам в школу, в свое родное село, где он 

родился, огромное количество документов и материалов о себе и своем любимом дяде 

Гаврииле Никифоровиче Хандогине. Это его воспоминания легли в основу той творческой 

работы, которую написала наша выпускница 2005 года Тамара Фомина на краевой 

конкурс «Память сердца – расскажи о герое». И только минимум времени не позволил ей 

в должном виде обработать эти воспоминания, но и 16 место из 200 конкурсантов и 

благодарственное письма от директора краевого архива, полученное нашей школьницей, 

говорят уже о том, что ребята делают что-то полезное. О том, что поисковая работа 

учащихся имеет практическую пользу для людей, говорит такой пример, Ребята 

поисковцы (я уже об этом ранее писал в районке) обнаружили еще дополнительно 58 имен 

наших земляков, которые не вернулись с войны, к тем 82, что были уже известны. Я 

всегда говорил и говорю своим ученикам: «Посмотрите в глаза людям, имена 

родственников которых были найдены вами, ребята. Эти глаза излучают свет 

благодарности вам, вы восстановили память о близких людях! Теперь можете сказать 

себе, что я на этом свете живу не зря!». 

    Другой пример. Ребята нашей школы участвуют в работе по увековечиванию памяти и 

славы Гавриила Никифоровича Хандогина, знаметитый снайпер Великой Отечественной 

войны, участника взятия Берлина и штурма Рейхстага, который участвовал в первом 

параде Победы 24 июня 1945 года. Оказывается, и это документально подтверждается, 

Гавриил Никифорович был лично знаком и воевал в одном полку с Егоровым и 

Кантарией, которые водрузили Знамя Победы над подверженным Рейхстагом. Не 

случайно наши школьники были вместе со взрослыми организаторами и участниками 

открытия памятной мемориальной  доски из мрамора на доме, где жил знаменитый воин. 

И, наверное эти 20 торжественных минут митинга 15 сентября 2005 года многим нашим 

девчонкам и мальчишкам дали намного больше, чем десятки прочитанных страниц из 

учебника по истории Великой Отечественной войны, так как они были творцами и 

участниками живой истории. 

  Эффективность нашей истории по военно-патриотическому воспитанию проявляется 

еще и в том, что этой работой фактически занимаются все учащиеся школы. Во всех 

классах были проведены классные часы, различные мероприятия, посвященные Дню 

Победы, встречи с ветеранами фронта и тыла. В 11 классе вместе с участниками группы 

был проведен творческий отчет, посвященный юбилейной дате. Своеобразное 

мероприятие: за 50 минут была в импровизированном виде показана история Великой 

Отечественной и Афганской войн. Все это делалось с помощью тех документов и 

материалов, которые ребята нашли различными  способами. Это работа в архивах, записи 



 106 

воспоминаний фронтовиков, тружеников тыла, репрессированных, родственников наших 

героев, фотографии, письма и так далее. Нашим одиннадцатиклассникам пришлось много 

и творчески поработать. Было подготовлено пять мини сценок, звучали стихи и песни о 

Великой Отечественной войне, и многое другое делалось на местном материале. 

Например, нашли в архиве райвоенкомата интересные цифры (методом выборочного 

подсчета – это кропотливая работа), что еще 25 июня 1941 года из Партизанского района 

было мобилизовано 285 человек, а из нашего села Вершино-Рыбного – 16 человек (по-

фамильно мы их узнали). 

    Эстафету выпускников 2005 года в этом году успешно приняли будущие выпускники 

2006 года, которые на о котором уроке «Наши земляки в годы Великой Отечественной 

войны» показали хорошие знания и успешно применили на уроке тот материал, который 

они получили вместе со своими предшественниками в ходе краеведческой работы. Вот их 

имена: Алена Солдатова, Наташа Кляус, Даша Одинцова, Юля Полякова, Таня Габьева, 

Инга Гришина, Юля Бабикова и другие учащиеся 11 класса. В нашей работе принимали 

участие и жители села. Так, например, всем известного в селе человека Абрама 

Михайловича Иониди мы неоднократно приглашали в нашу школу как репрессированного 

в годы войны. Учащиеся слышали с огромным вниманием его эмоциональное 

выступление. Такие уроки – воспоминания о войне, участниками которых являются сами 

очевидцы тех далеких военных лет, намного глубже проникают в юные сердца наших 

ребятишек и дают затем хорошие крепкие всходы любви к родным людям, Родине. 

Хотелось бы особо сказать о внеклассной творческой деятельности двоих наших 

учителей. Это учитель физкультуры Юрий Алексеевич Сладков  и учитель труда Сергей 

Александрович Дубров. Они оба любители музыки, пения, хорошо поют и играют на  

музыкальных инструментах. Та песня, которую сочинил о войне, придумал музыку и сам 

исполнил, глубоко берет за душу и вызывает высокие патриотические чувства. Не 

случайно Юрий Алексеевич Сладков в этом году стал лауреатом краевого конкурса 

учителей-исполнителей бардовой песни. 

     Сергей Александрович Дубров уже много лет руководить вокально-инструментальным 

ансамблем «Эврика». Его воспитанники были неоднократными призерами многих 

конкурсов-концертов различных уровней. Эти, учителя, занимаясь любимым делом, сами 

того не ведая, делают огромную работу по развитию патриотического воспитания среди 

учащихся и жителей села. 

     Тема патриотизма красной нитью проходит не только в творчестве этих учителей, но и 

всех педагогов школы. И поэтому закономерно, что из 18 педагогов 12 человек являются 

выпускниками школы, в том числе и автор этих строк. 

     Свою статью я заканчиваю словами нашего земляка-москвича Ивана Федоровича 

Хандогина. В своих письмах  он пишет: «Участники поисково-исторической группы 

«Родник»! Пройдет, закончится День Победы. Но не должны закончиться ваши дела, 

дорогие ребята, в той благородной работе по увековечиванию памяти павших и живых 

защитников Родины». И хочется верить, что в сердце каждого школьника западут не 

только эти слова напутствия, но и слова девиза, под которым мы изучаем и крепко любим 

свою Родину: «И дед, и внук в ХХ веке стояли насмерть за тебя. Пути иного быть не 

может, Россия – Родина моя!». 

 

Обращения из писем Ивана Федоровича Хандогина ребятам поисковой группы «Родник»: 

 

     «Большое вам спасибо за то, что вы занимались благородным делом – собираете 

сведения об участниках великой Отечественной войны, ваших земляках, а так же за ваши 

поздравления и добрые пожелания мне в связи с приближающимся великим праздником – 

60 - летием Победы. В свою очередь шлю вам, всем учащимся вашей школы, учителям и 

участникам группы «Родник» доброго здоровья, счастья, успехов в учебе и в поисковой 

работе. Не прекращайте поисковую деятельность и после юбилея». 



 107 

30.12.2004г 

 

«Желаю вам и вашим коллегам доброго здоровья, успехов в работе и учебе, удач в 

поисковой деятельности». 

18.02.2005г 

 

«Я просил редакцию «Красноярского рабочего» мой гонорар за статью переслать на 

нужды группы «Родник». 

21.02.2005г 

 

«Будет ли группа «Родник» продолжать свою деятельность после 60-летнего юбилея?» 

16.03.2005г 

 

«Отвечаю на ваш вопрос и установил по 3-х томнику Василия Субботина «Как кончаются 

войны», что в 150 дивизию  бравшего рейхстаг вместе с другими соединениями входили 

три стрелковых полка 756, 674, 469. В первом эшелоне наступал 756 после полковника 

Зинченко и 674 – подполковника Плеханова. Егоров и Кантария были из 674 полка, а 

Гавриил Никифорович Хандогин был там знаменосцем. Так что можно с уверенностью 

утверждать, что они встречались». 

 

11.05.2005 

 

«Прежде всего от имени многих фронтовиков и себя лично душевно благодарю вас и 

ваших коллег по «Роднику», за большую благородную и очень нужную проделанную 

работу. Нам очень дорого то, что нас живых и павших защитников Родины помнят, а 

имена наиболее отличившихся пытаетесь увековечить. В этом отношении Вы сделали 

больше чем могли……» 

29.05.2005 

 

«В июне  2002 года  Роман Ерохин издал книгу 900 страниц «Интонация вздоха», в 

которой ещё целая глава посвящается Гавриилу Никифоровичу и мне. Редактору 

«Красноярского рабочего» порекомендовал издать мой материал к 24 июня, к 60-летию 

первого парада Победы, участником которого был и Гавриил Никифорович Хандогин». 

29.05.2005 

 

«Искать спонсора для  брошюры о Гавриили Никифоровиче». 

30.07.2005 

 

«О нашей работе, поощрить нас, благодарить и т.д». 

26.08.2005 

 

 

 02 января 2006;  письма И.Ф.Хандогина      
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Не дадим осквернить память наших предков – 

защитников Родины 

     Множество событий происходило в нашем селе за его более чем вековую историю. 

Войны, революции, смена общественно-политических и экономических формаций и 

многое другое – все это было на нашей вершинорыбинской земле. Из всего многообразия 

преобразований, существовавших когда-то в реальности, неизменным сейчас остается 

немногое то, что нам, жителям, необходимо сохранить. Одним из таких примеров остается 

память о погибших и воевавших земляках – защитниках нашей Родины.  

Случилось невероятное  

      Обратимся немного к истории села. До начала 70-х годов ХХ века административный 

и географический центры находились в районе бывшей сельской площади. Кто-то в селе, 

особенно молодежь, сегодня об этом не знают. Жизнь бурлила и кипела на этой площади. 

Сельсовет, многие организации располагались по ее периметру. Но жизнь идет вперед. 

В 1961 году создается совхоз «Партизанский», в 1975 году открывается новое 

трехэтажное здание средней школы, начинают работать ЛТЦ-45, Верх-Манский 

мехлесхоз и другие организации. Все это формируется и работает в верхней, северной 

части села. «Поехала» наверх и сельская власть – к 70-м годам туда переместился 

сельсовет. 

     Однако с потерей административного центра, сельская площадь получила другой 

статус. Во второй половине ХХ века на месте бывшей площади формируется и создается 

центр духовного единения, почитания и уважения памяти о погибших земляках в годы 

Великой Отечественной войны. Тогда не было компьютеров, но были мудрые и 

талантливые люди. Среди них, конечно, и участники Великой Отечественной. Они 

прекрасно понимали, что если оставить площадь пустой, образуется пустырь. Поэтому в 

1965-1966 годах на месте площади в основном силами школьников были посажены 

деревья и кустарники различных пород. Позднее в этих посадках был поставлен памятник 

(об истории его открытия будет сказано ниже). 

     Прошло пятьдесят лет, памятник устарел, проржавел. Сегодня он не соответствует 

требованиям времени. Нам, потомкам, «не хватало» времени, чтобы его обновить или 

сделать новый. 

     Хороший пример в этом году показали жители деревни Солонечно-Талое, которые 

создали достойный памятный знак своим землякам – участникам Великой Отечественной 

войны. Воодушевленные этим примером, депутаты нашего сельсовета, совет ветеранов, 

общественность решили – новому памятнику быть! Договорились собирать средства и 

фамилии участников ВОВ депутаты сельсовета и его сотрудники, через районную газету 

«Вместе с вами» обратились к жителям села, района дважды, открыли расчетный счет, на 

который жители по возможности могут вносить денежные средства. О новом месте 

установки памятника никто тогда и речи не вел. 

     Но случилось невероятное! Группа оппонентов (я их так в дальнейшем буду называть) 

в каком-то «озарении» решила создавать новый памятник возле здания сельсовета. Их 

главный довод – к этому памятнику будет больше людей ходить – звучит неубедительно, 

и я это ниже докажу. Они не подумали серьезно о последствиях своего поступка, о 

мнении большинства жителей, депутатов. Когда создавался памятник на месте старой 

площади, некоторых из них еще на свете не было, некоторые были в детсадовском 

возрасте, а кто-то вообще позднее жить приехал в село Вершино-Рыбное и не знал, когда, 

кто создавал памятник и что связано с его постановкой. 

     Я специально не называю фамилии наших «героев», это в основном сотрудники 

администрации сельсовета. Они всегда на виду у людей, и очень горько и досадно, что 



 109 

наши оппоненты своим опрометчивым поступком нас омрачают. Я не хочу их  обидеть 

резким словом, щадя их самолюбие, но мнение о некоторых изменится. Их всех в селе 

знают, и жители села прекрасно поймут, о ком я говорю. Они очень активно начинают 

работать, завезли щебень, начали обустраивать будущую площадку под памятник. И все 

это без совета с главой сельсовета, депутатами. 

Когда пошел процесс, решили спросить у народа, забыв, что рядом депутаты – 

избранники населения села. Некоторые депутаты пошли в народ с опросными листами. 

Одним словом, получилось, как по Черномырдину: «Думали, как лучше, а получилось, как 

всегда». 

     Обобщая предварительно, можно сказать, что телега поехала впереди лошади. Четверо 

из пяти депутатов Вершино-Рыбного против такой самодеятельности. Создается 

впечатление, что никакая власть нашим оппонентам не указ. Перефразируя слова 

великого Николая Озерова, можно сказать: «Такой памятник нам не нужен!». 

Этой ситуации с созданием памятника на новом месте могло бы и не быть, если бы наши 

оппоненты хотя бы немного знали историю своего села. Прежде чем решиться создавать 

новый памятник на новом месте, надо было бы поинтересоваться, как создавался 

памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

  

Обелиск вечной памяти 

  

     В 1965-1967 годах руководящие посты в ведущих организациях села возглавляли 

фронтовики – участники Великой Отечественной войны. Среднюю школу с численностью 

около тысячи учеников представлял директор Алексей Гаврилович Мазуренко, 

сельсоветом руководил орденоносец Александр Алеферович Грищенко, совхоз 

«Партизанский» возглавлял фронтовик Иван Николаевич Голиков. Все эти люди 

прекрасно понимали, что надо как-то обустраивать бывшую площадь, ведь начиналось 

«великое переселение» в верхнюю часть села. 

     К началу 1967 года на месте бывшей площади уже было высажено приличное 

количество саженцев деревьев и кустарников. В основном это делали школьники под 

руководством легендарного директора. Сельсовет смотрел за посадками, сотрудники 

ухаживали за ними, помогали библиотекари, благо, работали они рядом. Председатель 

сельсовета много сил и времени уделял тогда будущему парку фронтовиков. 

     В 1965 году решением правительства нашей страны впервые 9 мая было объявлено не 

только Днем Победы, но и стало выходным и праздничным днем. В средствах массовой 

информации стали больше рассказывать об участниках, ветеранах Великой 

Отечественной, больше стали уделять внимания увековечиванию памяти о тех, кто принес 

нам свободу и независимость. 

     Вспомнили и у нас в селе о погибших воинах-земляках – решили создать обелиск в их 

честь. Активное участие в создании памятника приняли партком совхоза «Партизанский» 

- секретарь Ю. Федоров, комсомольская организация совхоза – секретарь П. Крупкин, 

школа, сельсовет. Совхозные умельцы сварили из листового металла простой памятник. 

Нашли тогда 87 фамилий погибших воинов, их имена занесли на памятник. В то время 

оставались живы и в здравии более ста участников Великой Отечественной. Многие из 

них были приглашены на открытие памятника. 

    Вот как вспоминает это поистине историческое событие В.Г. Вайцель: «Я помню, как к 

памятнику шли солдаты из военного городка, шли колонной, играл военный духовой 

оркестр. Это было 9 мая 1967 года. На улице было уже тепло, солдаты были в одних 

гимнастерках. Это я хорошо запомнила». 

     Мелодии военного оркестра особо подчеркивали торжество того момента, которое 

многие испытывали при открытии памятника. Некоторые фронтовики плакали, не стыдясь 

своих слез. Наверное, в эти минуты они с грустью вспоминали своих погибших друзей и 

товарищей. 
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     На открытии памятника было много народа: школьники и учителя, рабочие совхоза, 

жители села. В торжественном карауле у памятника стояли воины – сыны отцов-

защитников Отечества. Это был действительно памятный, исторический день для нашего 

села, особенно для тех, кто защищал нашу Родину. 

     Без преувеличения можно сказать, что не только событие, но и место стало в какой-то 

мере историческим. Долгие годы возле памятника проходило множество различных 

мероприятий, в том числе и с участниками Великой Отечественной войны. Возле 

памятника часто проходили торжественные пионерские сборы. Под звуки горна и дробь 

барабана нередко ветераны войны повязывали юным ленинцам алые галстуки. Иногда 

проходили и последние звонки по окончанию школы. На них тоже выступали ветераны 

войны. Молодожены возлагали цветы к памятнику воинам-землякам. Многие участники 

войны непосредственно участвовали в посадке саженцев. Последняя массовая посадка 

была ими выполнена в 1985 году, к 40-летию Победы. Любительское фото об этом 

наглядно говорит. 

     И не случайно в 2005 году решением главы Вершино-Рыбинского сельсовета 

Валентины Дерговец лесонасаждению было присвоено имя знаменитого участника 

Великой Отечественной войны Гавриила Хандогина. Снайпер, кавалер пяти боевых 

орденов, он справедливо стал представлять парк фронтовиков, ведь из своей снайперской 

винтовки Гавриил Никифорович уничтожил 187 фашистских захватчиков. 

  

  

Память надо сохранить 

  

     Ежегодно 9 мая в любую погоду к памятнику шли люди. На митингах давалось слово 

участникам ВОВ. Нет теперь в селе живых фронтовиков, но память о них осталась у нас. 

Осталось то место, которое для них и для нас в какой-то степени стало святым. Остался 

памятник, который необходимо обновить, сделать краше и лучше. 

     Нам необходимо сохранить не только память, но и традиции. Не надо вновь изобретать 

велосипед – не нами место выбрано, не нам его и менять. Если это будет сделано, и не 

победит разум, а возобладают амбиции у наших оппонентов, тогда произойдет 

осквернение памяти наших предков – защитников Родины. Мы не имеем морального 

права так поступать. Этим самым мы подчеркнем пренебрежение к истории нашего села, 

памяти к тем, кто, не щадя своей жизни, боролся за свободную жизнь будущих поколений.     

Не могут эти поколения предать память тех, кто их защищал. 

     Если говорить честно и открыто, то не все благополучно с этой памятью у наших 

современников. Все меньше и меньше приходит людей, чтобы почтить память павших 

предков. И это главный козырь наших оппонентов. Но, однако, с этим фактом тоже 

необходимо разобраться. На мой взгляд, основных причин несколько. 

     Первая. За эти 50 лет население села сократилось в 4-5 раз, а в школе число учащихся 

стало меньше в 7-8 раз. Не секрет, что школьники – основные участники всех 

праздничных мероприятий. 

     Вторая. Не осталось в живых участников Великой Отечественной войны, отсюда у 

некоторых людей снизился интерес в посещении митингов, демонстраций. 

    Третья. Нет сегодня партийных, комсомольских организаций, которые направляли и 

осуществляли патриотическую работу в селе. 

    Четвертая. Ранее местная власть давала поручения руководителям обеспечить явку 

людей на праздник. Сегодня этого нет, и руководители организаций сами часто не бывают 

на митингах памяти 9 мая, а если и бывают, редко выступают на них. 

    Пятая. За парком, памятником ранее местная власть больше ухаживала, больше было 

внимания и со стороны школы. Сегодня законы таковы, что учитель не имеет права 

заставить школьников физически работать (например, заняться уборкой территории 
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парка). Необходимо согласие родителей. Вот и получается, что мы растим таких детей, 

которые хотели бы что-то сделать, а им этого не дают. 

     Можно еще привести причины, которые каким-то образом успокоят нашу совесть, 

оправдают наше бездействие или неблагоразумие по отношению к памяти павших 

предков. Все это не будет оправданием перед теми, кто 72 года назад принес нам Победу. 

     Необходимо всем миром в парке Гавриила Хандогина, который действительно является 

парком фронтовиков, навести порядок. Сельсовету, депутатам в этом плане предстоит 

очень много работы. В моральном смысле памятник в парке является настоящим, ведь 

тысячами нитей он связывает тех людей, которые ставили его, создавали насаждения 

вокруг него, проводили встречи, митинги, различные мероприятия. 

За полвека много чего было возле памятника. И главные участники многих мероприятий 

были, конечно, фронтовики. Если мы уберем памятник, этим самым мы вырвим не только 

страницу, а целую главу из книги, которая называется «История села Вершино-Рыбное».   

Потомки нам этого не простят! 

      Люди, будьте благоразумны! Не оскверняйте память своих предков – защитников 

Родины! 

 P.S. В селе первая попытка осквернения, а точнее, надругательства над памятью павших 

участников гражданской войны была осуществлена в лихие, мутные 90-е годы ХХ века. 

Тогда нелюди (людьми их трудно назвать) вырвали табличку из алюминия, 

установленную на памятнике казненным партизанам. Рубль-копейка оказался дороже 

святой памяти о наших предках. Давайте не делать сегодня еще необдуманных поступков, 

если даже они выполняются с благими целями и намерениями! 
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Наша совесть перед памятью предков чиста! 

 

2020 год – знаковый для нашей страны. 75 лет отделяет нас от великой Победы. Она 

сплотила весь советский народ, повысила могущество и авторитет нашего государства. 

Россия, как правопреёмница СССР, вправе гордиться нашей Победой. Мы. Простые 

жители сибирского таежного села, встретили юбилей великой Победы с гордостью, 

радостью и слезами на глазах. 

 

     Этот год необычен не только юбилеем Победы. На нас навалилась пандемия, непогода-

дождливое лето и осень и другие напасти. И самое главное – год необычен тем, что вошел 

в нашу историю открытием мемориала воинской славы участникам Великой 

Отечественной войны села Вершино-Рыбного, которое прошло 10 октября, опять же в 

непогоду. Дул холодный ветер, на улице было некомфортно – минусовая температура, но 

на митинге – празднике на душе у многих было тепло. 

 
     Сельчане и гости были восхищены, когда наша творческая группа сняла белую 

материю с фигуры солдата-победителя и плит. Люди увидели шестнадцать черных 

полированных гранитных плит с фамилиями 528 участников Великой Отечественной 

войны-тех, кто родился или жил в селе Вершино-Рыбном, кто не только погиб, но и 

вернулся домой живым. Эти плиты разделены двенадцатью красными гранитными 

вставками, а в центре на постаменте, обрамленном светлым керамогранитом, фигура 

солдата-победителя. Он стоит - русский солдат- в сапогах, пилотке, с орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу» на богатырской груди, за плечами автомат ППШ. Лицо 

молодое, открытое, красивое. Он всем нам говорит: «Живите, люди, любите жизнь. Мы 

для вас её отстояли и принесли вам Победу. Помните нас». 

     

Памятный знак есть! 

 

     Великий русский ученый М.В.Ломоносов говори: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего». А известный историк В.О.Ключевский считал, что 

«история – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». 
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    Каждый год я приходил 9 мая на торжественный праздничный митинг в парк имени 

Г.Хандогина и, как все мои односельчане, стоял перед старым, ржавым, ужасного вида 

металлическим памятником . Более полувека назад его создали рабочие совхоза 

«Партизанский». Свою миссию, роль он выполнил достойно. Его надо было уже давно 

заменить, и каждый год я в уме произносил две фразы, одна – с гордостью и 

благодарностью, другая – с горечью и стыдом. 

   Я говорил «спасибо» своему отцу Алексею Вергилесову, дедам Герману Вергилесову и 

Якову Бизюкову (мой дед Герман Вергилесов 10 ноября 1943 года пал смертью храбрых и 

покоится в братской могиле под Псковом) и дяде – полковнику Петру Вергилесову. 

   Ещё я произносил мысленно: «Простите». Простите нас, неблагодарных и непутевых, 

что не можем, а честнее – не хотим создать вам достойным памятный знак. Теперь этот 

памятный знак в виде скульптуры солдата-победителя есть! Сейчас мы говорим; «Наша 

совесть перед памятью героических предков чиста!». 

 

Скульптор Гирич  

 

      Еще в 2005 году мы с известным 

скульптором Красноярья Владимиром 

Гиричем, автором памятника 

основателю города Красноярска 

Андрею Дубенскому, задумали создать 

достойный памятник нашим 

героическим предкам. Владимир 

родился в селе Вершино-Рыбном, 

выпускник нашей школы. Он хотел 

сделать своей малой родине подарок – 

увековечить память односельчан, 

защищавших Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Его отец, 

Василий Петрович Гирич, так же как и 

мой отец, воевал на этой войне. 

      Задумки, проекты были разные, но 

по ряду причин они не осуществились. 

Главная из них  отсутствие 

финансирования. И, наверное, хорошо, 

что не получилось. Если бы тогда 

удалось создать памятник, сегодня мы не имели бы хороший и достойный мемориал. В 

этот мемориал входит и скульптура солдата-победителя размером более двух метров. Она 

занимает главное – центральное место в комплексе. Мы, жители села Вершино-Рыбного 

Партизанского района, с полным основанием можем гордиться моим другом и товарищем, 

земляком- академиком Петровской академии наук и искусств города Санкт-Петербурга – 

Владимиром Васильевичем Гиричем. Ему помогала в работе при изготовлении плит с 

фамилиями участников Великой Отечественной войны дочь –Анна Гирич, художник – 

график, член Союза художников России, член-корреспондент Петровской академии. Об 

этих замечательных, творческих людях я ранее писал в статье «Сибирский самородок». 

 

Народный мемориал 

 

      В создании мемориала Славы участникам Великой Отечественной войны села 

Вершино-Рыбного участвовали вы, мои земляки! Помощь оказывали не только 

односельчане, работали и жители села Партизанского, Рыбинского района. От нашей 

творческой группы всем огромное спасибо! 
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      Я благодарен моим сподвижникам, депутатам второго созыва Вершино-Рыбинского 

сельского Совета депутатов Елене Андреевой, Елене Макаровой, Татьяне Киреевой, 

Василию Сосновскому. 

      Огромное спасибо главе Партизанского района Андрею Сластенову, который в 

критический момент (а их было несколько на протяжении создания мемориала) личным 

участием вместе с сыном Максимом выручил нас. 

      Большое спасибо предпринимателю Александру Андрееву. Это его рабочие, техника 

дали импульс для строительства мемориала, особенно в начале. В течение года – период 

строительства Александр оказывал действенную помощь.  

      Из села Партизанского мы получали помощь в приобретении стройматериалов от 

Андрея Спичака – старшего мастера Партизанского участка Уярского филиала АО 

«КрайДЭО», Сергея Юносова – мастера Толтихинского РЭС ПО «ЮВС» филиала МРСК 

Сибири. 

      В создании, приобретении необходимых документов, советов, рекомендаций в их 

оформлении помощь оказывали председатель районного совета ветеранов Валерий 

Мациенко, специалист администрации района Сергей Алексеенко и Ирина Пшеничная. 

      Большой объем работы проделали члены творческой группы Елена Андреева и Елена 

Макарова. Много времени они уделили сбору пожертвований. Помощь в нахождении 

фамилий участников войны оказал 91-летний житель села Абрам Михайлович Иониди. 

      В финансировании проекта участвовали около 170 человек, а в создании мемориала – 

около 40 человек. Народное финансирование составило 409 тысяч рублей. При проектной 

стоимости строительных работ, по ценам 4 квартала 2019 года, методом народной стройки 

выполнено работ на общую стоимость около 1,5 миллиона рублей. Из них 1 миллион 

рублей – без реального финансирования. 

      Вывод: мемориал создали вы – народ, и будет он называться народным! 

      Можно много писать о мемориале. Собрано столько записей, фактов, событий о 

реальных людях – участниках создания нашего народного мемориального комплекса, что 

хватит на большую документальную повесть, которая, может быть, когда-нибудь 

появится. 

 

Асфальт и брусчатка  

 

      Начнем с брусчатки. В начале строительства мы не думали, что площадка у нас будет 

из такого прочного, красивого материала. Брусчатка перед памятником и памятными 

гранитными плитами – это красиво, прочно  и современно! Но одно дело – мечтать, 

другое – сделать. Полтора месяца продолжались поиски специалистов по укладке этого 

покрытия. Большому счету, наверное, никому не интересно, как это было. Но, может 

быть, сам Всевышний нам помог через отца Евгения. Прекрасные специалисты из 

Рыбинского района Вардан и Карен, мастера своего дела, за четыре дня выложили 

площадку 65 квадратных метров, облицевали керамогранитом фундамент под плиты, 

памятник, укрепили звезду для Огня памяти. 

      Мы, в свою очередь, старались создать все необходимые условия, чтобы строители 

выполнили свою работу на отлично. Елена Андреева и Татьяна Киреева обеспечивали 

горячими обедами наших армянских рабочих, для которых Сибирь давно стала второй 

родиной. Наш односельчанин Ваня-Вася Ерофеев на подсобных работах обеспечивал 

бесперебойную работу наших строителей. Это был переломный период в строительстве 

мемориала. И вот тогда мы поверили – мемориал будет хорошим. 

      Мы очень благодарны этим людям. На открытии мемориала они были поощрены 

администрацией сельсовета. 

      Теперь немного об асфальте. Еще при укладке бордюров по краям пешеходной 

дорожки наш активный помощник и порядочный человек Володя Сучков предложил: 

«Давайте сделаем  смотровую площадку перед главной, фронтальной площадкой из 
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брусчатки». Перед ней практически и находится весь мемориальный комплекс из 

памятных фамильных плит и как центр композиции скульптура солдата – победителя. 

      Смотровая площадка около 50 квадратных метров. На ней односельчане уже стояли 10 

октября на открытии мемориала. Планировалось засыпать эту площадку и пешеходную 

дорожку гравием и щебнем. Но, как известно, аппетит приходит во время еды… 

      В сентябре - октябре дорожные строители АО «КрайДЭО» укладывали в селе асфальт 

на улице Чапаева. Случай очень редкий, так сошлись звезды, что именно в селе Вершино-

Рыбном работали дорожники. Не воспользоваться таким случаем было бы 

непростительно. 

      Обращаемся к начальнику Уярского филиала Александру Сиорпасу. Было несколько 

телефонных разговоров и две личные встречи на площадке строительства мемориала. 

Умный, чуткий к людям молодой руководитель в год 75-летия Великой Победы пошел 

навстречу нашим пожеланиям. Как это было, всего не опишешь, но в итоге 8 октября сего 

года в парке имени Г.Хандогина была заасфальтирована смотровая площадка и верхняя, 

то есть половина пешеходной дорожки. Подарок дорожников стоимостью 70 тысяч 

рублей (столько стоит КамАЗ асфальта) плюс работа ребят – дорожников – это дань 

уважения и помощи сельчанам, дань уважения памяти нашим героическим предкам. В 

своей статье, посвященной Дню дорожника, я поблагодарил тех, кто работал на укладке 

асфальта, повторяться не буду. 

      Вот так, всем миром и создавали наш народный мемориал! 

 

Не стареют душой ветераны 

 

      В этой главе хотелось бы отметить тех людей, кого мы называем пенсионерами. 

Благодаря их энергии, опыту, житейской смекалке, во многом удалось компенсировать 

нехватку финансов. 

     Как известно, мемориал – это комплекс. В наш комплекс входят памятные плиты; 

площадка из брусчатки; смотровая площадка; пешеходные дорожки (верхняя и нижняя); 

вазоны под цветы; скамейки на металлической основе и монумент солдата – победителя. 

      Будет несправедливо, если мы не скажем о тех, кто внес свой вклад в это благое дело. 

     Виктор Храпенко – пенсионер, но не сидит дома сложа руки. Это он помог в 

организации парка. Это он на своей циркулярке готовил доски для скамеек. Это он 

готовил и навешивал ворота и калитки в парке. Его генератор работал, когда другой 

пенсионер, Геннадий Фомин, завершал сварочные работы на комплексе. 

      Геннадия Фомина у нас в селе все знают. Он проявил инициативу, изобретательность 

при создании скамеек в парке. Он лично искал, находил и покупал комплектующие для 

этих, казалось бы, простых сооружений. Но сделано все прочно, надежно и, самок 

главное, при минимальных финансовых затратах. 

     Пенсионер Геннадий Митковский в свои 74 года брал в руки лопату, лом и работал. 

Были такие моменты, когда прийти поработать обещали многие, но приходил только 

Геннадий. 

      Николай Иванников – работающий пенсионер – в кризисный момент, когда не могли 

найти технику для подвоза брусчатки, а это 9 тонн, он выручил. Когда Николай спокойно, 

не спеша, работал на своем тракторе, мы были уверены – сделает хорошо и надежно. 

      Говоря о наших героях-пенсионерах, обязательно надо еще раз напомнить о главном 

герое – создателе скульптуры воина-победителя. Владимир Гирич в свои 68 лет сумел 

сделать достойный подарок родному селу и району. 

      Еще стоит отметить пенсионеров Юрия Зайковского, Александра Киреева, Александра 

Лукшу, Александра Фокина, Валентину Лукьянову, которые принимали посильное 

участие в создании мемориала. 

      Всем им, моим землякам-односельчанам, честь и хвала и большое человеческое 

спасибо! 
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Патриоты села 

 
      Я прожил в селе почти всю свою жизнь и считал, что знаю многих людей, тем более 

что многие обучались в нашей школе. Но, оказывается, я ошибался. За время создания 

мемориала многие люди раскрылись для меня по-новому. 

     Большинство моих сельчан - это честные, трудолюбивые и порядочные люди. Они  

Откликнулись на наш призыв – помочь восстановить память героических предков. В этой 

главе расскажу о  некоторых, кто внес огромную лепту в создание мемориала. 

      С Алексеем Пановым хорошо знаком: сосед, знал его еще и по школе. С осени 2019 

года мы с ним занимались поиском бордюров (железобетонных приставок к 

электрическим столбам). Голь на выдумку хитра, нехватка средств заставила этим делом 

заниматься. В окрестностях села и на его территории было найдено, доставлено и уложено 

в парке имени Г.Хандогина этих бордюров-приставок 36 штук общей длиной 143 метра. 

      Таких рейдов на Лешином МТЗ в течение года было сделано четыре, а каждая поезда 

занимала 6-7 часов. А у Алексея семья, четверо детей, ответственная работа на железной 

дороге. Но он и его брат Павел находили время и гордились тем, что восстанавливают 

память и славу не только своего деда Ивана Корнеевича Зайцева, но и восстанавливают 

героическое прошлое своего села. 
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      Уже перед самым открытием мемориала братья Пановы и их зять М.Терентьев в 

полном смысле сделали сюрприз не только мне, но и всему селу: они засыпали нижнюю 

часть пешеходной дорожки…Ночью! Работы продолжались до трех часов. Эти ребята 

днем работали на РЖД, а обещанное пришлось делать в темноте. 

      Вот такие люди живут у нас в селе! 

      Не меньшую работу, может быть, и большую – трудно сравнить и оценить – сделал 

Александр Крупкин. Если Алексей занимался в основном приобретением и доставкой 

бордюров, то Александр выполнял на своем тракторе многофункциональные задачи. Он 

также занимался в парке укладкой бордюров, планировкой, отсыпкой площадок и 

пешеходной дорожки, ее верхней части, участвовал в финальной стадии строительства. А 

3 октября устанавливал скульптуру солдата-победителя. 

      Не было ни одного случая, чтобы этот скромный, порядочный человек, хороший 

семьянин отказал моим просьбам о помощи в создании нашего народного мемориала. 

      Честь и хвала этим молодым людям! Я не побоюсь сказать эти высокие слова: они 

патриоты села. Смогли общее дело поставить выше личных интересов. 

      Также помощь оказывали техникой рабочие Александр Андреев, Сергей Макаров, 

Николай Иванников. Бетономешалку, генератор доставлял Василий Сосновский, Виктор 

Храпенко. 

      На буре, перфораторе добросовестно трудился бескорыстный человек, который всегда 

приходил на помощь, - Володя Сучков. Это он вместе с Александром Хандогиным, 

Геннадием Фоминым, Андреем Вергилесовым и другими ребятами устанавливали 

скульптуру воина-победителя. Без них памятно-патриотического комплекса в нашем селе 

сегодня не существовало бы. 

      Всем им говорю спасибо от себя и нашей организационно-творческой группы. Много-

много раз спасибо! 

 

29 октября 2020   
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Мемориал 
В священный праздник День Победы, 

Я ежегодно здесь стоял 

И видел слёзы фронтовиков – отцов и дедов, 

Смотрящих с грустью на «Мемориал» 

Он был обветший и совсем запущен, 

И краска ржава от старости сползла, 

И было всем понятно – новый нужен, 

Чтоб память о войне в безвестность не ушла. 

Я много думал о тебе, 

Хотел, чтоб новый памятник стоял, 

И благодарен был судьбе, 

Когда в граните ты восстал. 

 

Ты Память, Славу о войне впитал, 

И в сердце к каждому проник 

В твоем творении лежал 

Бетон, брусчатка и гранит. 

 

Момент открытия я долго ждал, 

И вот свершилось – ожил гранит, 

В твоём названии звучит металл, 

И это нам потомкам, о многом говорит. 

 

На чёрных плитах прочного гранита, 

Стройны колонки наших земляков, 

Стоят фамилии солдат войной убитых, 

И буд-то наяву, видны колонны рот, полков. 

 

На постомент взошёл боец, 

Спас он отчизну от врагов, 

Освободил он пол Европы – молодец! 

Гордимся мы за наших земляков. 

 

Почёт и Слава всем живым 

И память светлая, кто воевал, 

Кто Надежду и Веру вновь нам укреплял, 

Кто Родину любимую в сраженьях отстоял. 

 

Герои  живы не только во сне, 

Я думал об этом, когда здесь бывал, 

Все наши стремленья воплотились в мечте, 

Услышал всевышний и создал «Мемориал».  

 

Стихи в исполнении Г.Вергилесова прозвучали на открытии Мемориала воинам ВОВ села 

Вершино-Рыбное 10.10.2020г 
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Встреча с прошлым 

 
Много лет родные собирали сведения – материалы, документы, фотографии о своем 

близком человеке 

 

     Идея создания этого рассказа о людях, патриотах, возникла в не обычный для меня 

день. 25 сентября – дата ухода из жизни моей любимой мамы, Серафимы Яковлевны 

Вергилесовой. Прошло уже 13 лет, но я бережно храню в памяти ее образ. К сожалению, 

осознание невосполнимости утраты приходит не сразу, а только по истечении некоторого 

времени после потери родного и близкого человека. 

      День памяти у меня в этом году прошел необычно: мне нужно было встречать людей 

из Красноярска, которые ехали в село Вершино-Рыбное. Ехали, чтобы почтить память 

близкого человека, Андрея Константиновича Низовцева, участника Великой 

Отечественной войны. 

 

 Встреча  
 

     Итак, я встречал гостей из Красноярска. Ехали две внучки и две правнучки 

фронтовика, бывшего директора Вершино-Рыбинской средней школы, профессора 

литературы, бывшего декана Магнитогорского пединститута А.К. Низовцева. До этой 

встречи мы в течение полугода изредка созванивались с одной из родственниц – 

Надеждой Аркадьевной. После открытия мемориала Победы в селе Вершино-Рыбном 10 

октября 2020 года она увидела в интернете фамилию своего деда. Вместе с сестрой, 

Ириной Аркадьевной, и правнучками Андрея Константиновича Марией и Владой они 

решили посетить наш мемориал, школу, в которой их дед работал директором почти всю 

осень 1943 года.  

     Много лет они собирали сведения – материалы, документы, фотографии о своем 

близком человеке. Наша встреча могла произойти еще раньше, но по разным причинам не 

произошла.  

     Я обратился к директору школы Вере Николаевне с просьбой посетить наш музей 

родственникам бывшего директора Вершино-Рыбинской школы А.К. Низовцева и 

передать туда папку с документами и дарственной надписью. Без всяких пояснений 

получил категорический отказ. Сейчас многие руководители ссылаются на пандемию.  

     В этот же день, 17 сентября, я позвонил в Красноярск и сказал, что в музей попасть 

невозможно. Тогда поездка не состоялась. Вечером 29 сентября мне позвонили: «Завтра 

встречайте, едем». На следующее утро в 7:30 звонок от Надежды Аркадьевны: «Геннадий 

Алексеевич, мы едем, уже в Партизанском». Встречал у въезда в село, так как люди ехали 

в наше село впервые.  

     Следующий звонок от Надежда Аркадьевны: «Мы на какой-то горе, видим, наверное, 

Саяны. Как красиво! Фотографируемся». Отвечаю, что вижу их, что они расстоянии пяти 

километров от села, гора называется Осиновая. Они при встрече очень удивились, что я их 

видел. Точнее сказать, я на таком большом расстоянии не их видел, а автомобиль. Через 

три часа, когда гости возвращались в Красноярск, я им показал, как хорошо виден 

автомобиль на дороге по Осиновой горе, да еще с горящими фарами.  

     И вот встреча. За рулем автомобиля правнучка Андрея Константиновича Мария, рядом 

ее сестра Влада, а на заднем сиденье – сестры Надежда Аркадьевна и Ирина Аркадьевна, 

внучки А.К. Низовцева. О возрасте женщин не принято говорить. Скажу так: десантом 

прибыли в село представители двух поколений, родившиеся после войны, в 40-е и 60-е 

годы. Так мы познакомились с новыми друзьями при встрече в наше славное село.  
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        Знакомство с мемориалом  

 

 
Мемориал Победы. с.В-Рыбное  Потомки А.К.Низовцева – погиб в Эстонии 18.04.1944 

Внучка Ирина Аркадьевна Тепсуркаева (Кочнева); правнучка Влада Геннадьевна Тепсуркаева 

 

     Через несколько минут мы прибыли на историческое место нашего села, туда, где еще 

полвека назад был центр села – большая и красивая сельская площадь, а сейчас – парк 

имени Гавриила Хандогина, знаменитого снайпера, воевавшего в Великую 

Отечественную, нашего земляка.  

     В ходе общения с потомками А.К. Низовцева я многое узнал об их славных 

родственниках. Таким образом, 25 сентября стало не только днем памяти моей мамы, но и 

в какой-то степени днем памяти их родного человека.  

     Эти любознательные женщины интересовались всем, что касалось памяти Андрея 

Константиновича, много фотографировали, ходили на то место, где когда-то стояла 

школа, в которой работал их славный предок. Смотрели на остаток фундамента и 

мысленно переносились в то тревожное военное время, когда в школе работал их родной 

человек. Это была встреча с историей рода Низовцевых – волнующий момент для гостей 

из Красноярска. Расспрашивали, где стояла церковь, на каком месте были расстреляны 

колчаковцами партизаны. Ходили к памятнику партизанам, где уже проходили ремонтно-

реставрационные работы по сохранению памятника. 

      Особенно гостей поразил наш мемориал. Сделали групповое фото около мемориала 

напротив родной фамилии Низовцев. Удивлялись, что все сделано без помощи 

государства и подрядчиков. Выражали огромную благодарность всем, кто участвовал в 

создании мемориала. Красноярцы уже знали, что памятник солдату-освободителю создал 

известный скульптор Красноярья, автор памятника Андрею Дубенскому Владимир Гирич. 

Но были поражены, когда я им сказал, что буквально в нескольких десятках метров от 

мемориала проживает его семья, и он сейчас дома. Женщины, наверное, подумали, что я 

шучу. Но когда я показал дом Гиричей и автомобиль Владимира возле него, все захотели 

познакомиться с ним. 

      Через некоторое время, покинув парк Хандогина, мы подъехали к дому Гирича. На 

мой зов выбежала вначале собака Евра, а затем вышел скульптор. На нем халат 

старенький, для домашних дел, вид заспанный. Говорю: «Извини, Васильевич, разбудили, 
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наверное, поздно лег спать?» Он со сна ничего не может понять, кого это Вергилесов 

привез к нему. Разговорились, вопросы пошли. Понимаю, что нашим гостям приятно 

лично познакомиться с автором памятника основателю их любимого Красноярска. Не 

просто познакомиться, а на его малой родине – в селе Вершино-Рыбном – да еще 

сфотографироваться у его дома, где он родился! Получилось, наверное, здорово, и 

неудачу со школьным музеем в какой-то степени компенсировала дружественная встреча 

со скульптором Гиричем.  

     На улице осень, прохладно, все продрогли. Распрощавшись с Владимиром, едем к моей 

двоюродной сестре Вере. Перед нами стоит первоочередная задача – согреться.  

 

У Веры  
 

     Моя сестра Вера – единственный оставшийся родственник в селе Вершино-Рыбном из 

большого семейного клана Бизюковых. Наши матери – Серафима Яковлевна и Мария 

Яковлевна – родные сестры. Они проживали здесь, в селе, но их уже давно нет с нами. Я 

мог бы пригласить гостей к себе домой, но, к сожалению, обстоятельства не позволили 

этого сделать. Вера живет недалеко от парка Хандогина как раз в том доме, где когда-то 

жил известный снайпер, чьим именем мы назвали в 2005 году наш парк. И вот через 2–3 

минуты мы у домика Веры.  

     Выйдя из автомобиля, мы остановились возле дома, на котором размещена памятная 

мраморная плита. На голубом фоне читаем слова: «В этом доме жил известный снайпер 

ВОВ Гавриил Никифорович Хандогин». Вера Григорьевна Епишина – это славный, 

добрый человек, моя единственная родная кровинка, оставшаяся в нашем селе. Тихая, 

спокойная, она молча выслушала меня, когда нежданно-негаданно привез к ней гостей. 

Все зашли в дом, согрелись, хозяйка угостила вкусными оладьями с чаем и медом.  

     Вера рано потеряла мужа Геннадия, одна вырастила сына Евгения и дочь Валентину. 

Сейчас у нее пять внуков. Она на пенсии. Содержит домашнее хозяйство, где есть корова, 

свиньи, куры. Много времени отнимает огород летом. Хорошо еще, что дети помогают: 

Валя рядом живет, а Евгений – в городе Заозерном. Он много помогает матери, когда 

приезжает в выходные дни. У Веры обыкновенный деревенский дом. Гости с интересом 

знакомились с укладом жизни большинства наших односельчан. Трудно живется людям в 

сельской местности. Необходимо быть каким-то фокусником-волшебником, чтобы 

прожить на пенсию 10–11 тысяч.  

     Разместившись в горнице, внимательно рассмотрев и потрогав необычную печь, 

красноярцы перешли к официальной части нашей встречи. Ирина Аркадьевна 

торжественно зачитала послание-пожелание-благодарность потомков Андрея 

Константиновича Низовцева к нам. Документ на лист формата А4, привожу дословно 

начало и окончание этого документа – обращения к жителям села Вершино-Рыбного для 

музея.  

     Начинается обращение так: «Дорогие друзья, земляки-сибиряки красноярской земли!» 

Концовка документа: «С уважением за ваше отношение к истории села, потомки А.К. 

Низовцева, подготовившие этот материал: внучки Ирина Аркадьевна Тепсуркаева и 

Надежда Аркадьевна Лузина (дев. Кочнева), правнуки Мария Геннадьевна Шатухова (дев. 

Лузина), Влада Геннадьевна Тепсуркаева, правнук Прохор Кузовенков, сын Влады. 

Сентябрь 2021 года. Красноярск – Вершино-Рыбное».  

     Далее Ирина Аркадьевна передала мне папку, в которую они много лет собирали 

материалы, документы, фото о своем деде и прадеде А.К. Низовцеве. Получил я и наказ: 

обязательно передать эту папку в школьный музей в надежные руки, так как в ней 33 

различных документа. Содержание папки все не изложишь, но основные моменты жизни 

А.К. Низовцева можно показать. Андрей Константинович Низовцев родился в 1896 году в 

селе Климовичи, в Белоруссии. В 1899 году семья поселилась в деревне Карымово 

Канского уезда Енисейской губернии. Учился в учительской семинарии Красноярска. 
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Воевал в Гражданскую войну в партизанской армии Кравченко. В 1926 году окончил 

Иркутский университет. С 1926 по 1930 годы работал директором педагогического 

техникума Красноярска. С 1932 года по 7 мая 1941 года – декан, профессор литфака в 

Магнитогорском литературно-педагогическом институте. 7 мая 1941 года арестован по 

доносу, осужден на 10 лет по статье 58. 26 декабря 1942 года освобожден. Определено 

место жительства – Красноярский край, Партизанский район, деревня Карымово. С 1 

сентября по 23 ноября 1943 года – директор Вершино-Рыбинской школы. С 23 ноября 

1943 года по 18 апреля 1944 года – фронт, гибель. Похоронен у хутора Тропи. 1954 год – 

перезахоронен в братскую могилу № 2 в поселке Синемяэ, Эстония.  

     Его жена Мария Амосовна (Перова) – уроженка села Перово (Партизанское), долго 

работала после войны санитарным врачом в селе Партизанском. В 1954 году ушла из 

жизни. Тепло распрощавшись с гостеприимной Верой, мы направились на сельское 

кладбище. 

 

 На сельском погосте 

 

 
 

Мемориал Победы с.В-Рыбное Внучка А.К.Низовцева Ирина Аркадьевна Тепсуркаева (Кочнева) 

 

 

      Закончилась моя встреча с новыми друзьями, как и положено в день памяти, на 

сельском погосте. Это был особый день памяти моей мамы, в этом году так получилось. 

Было все, что полагается, когда человек приходит к месту захоронения своих близких. 

Родственники Андрея Низовцева были удовлетворены тем, что не зря потратили время на 

поездку в Вершино-Рыбное, посетили могилу Николая Яковлевича Бизюкова, который 

первым из СССР сложил голову в Афганистане. Поминали без спиртного – тортом, чаем, 

конфетами. К концу встречи подъехал к нам Геннадий Фомин, который тоже внес свою 

лепту в увековечивание памяти наших родственников. В теплой и дружественной 

атмосфере мы проводили гостей домой.  
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Субботник  

 

     На этом день памяти для меня не закончился. Он продолжился уже в парке Хандогина 

на субботнике. Его организовали те люди, для которых память о наших предках, судьба 

мемориала небезразличны. Елена Андреева, Татьяна Киреева, Валентина Гредасова, 

Валентина Габьева, Геннадий Фомин и я наводили порядок у мемориала.  

     Нашему мемориалу только год, но юные вандалы уже успели напакостить. Другого 

слова просто не подберу. Напоминаю, в создании мемориала участвовали около двухсот 

человек. Помогали кто чем мог: 170 человек вкладывали средства, другие работали, кто-то 

помогал строительным материалом. Обращаюсь к людям: берегите, храните память о 

наших славных предках. Помните, без их подвига на войне не было бы вас. 

     Дорогие родители, учителя, наш сельсовет! Пожалуйста, обратите внимание на 

разъяснительную работу среди детей, учащихся, жителей. Организуйте работу по 

сохранению мемориала, уборке территории. Не будем Иванами, не помнящими своего 

родства!  

  7 октября 2021  
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Без прошлого нет настоящего и будущего 
  

      Народная мудрость гласит: «Время лечит! Однако, с таким замечательным качеством, 

времени присущие ещё и многое другое. В частности, оно определяет жизненные вехи 

людей, их ориентиры во временном измерении и так далее. Время подарило нам в майские 

дни 1945 года огромную радость, гордость и восхищение свершившейся Великой Победой 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

    А до этого светлого дня было горькое время, были страшные 1948 дней и ночей. Был 

огромный, титанический, величайший труд – подвиг наших людей на фронте и в тылу. 

История такого не знала никогда, не было ещё в мире такой страшной, жестокой и 

кровопролитной войны. 

      Любая война всегда когда-то начинается. Страшную дату, черную метку в истории 

нашей страны – 2 июня 941 года – в России никто не забыл и не забудет. Не забыли и у 

нас, в Партизанском районе, люди, для которых светлая память о защитниках нашей 

Родины священна! 

 

Память священна 

 

 
 

    На своем жизненном пути мне часто приходилось встречать людей, которые в той или 

иной степени родственны или близки мне по духу. Я в первую очередь имею в виду тех 

людей, для которых небезразлична память о наших предках, в разное время защищавших 

свободу, независимость и интересы нашей Родины. Они были и есть в селе Верщино-

Рыбном, таких людей везде много. Есть и в селе Партизанском. Как пример – Сергей 

Алексеенко, который очень много сделал для увековечивания памяти Николая Бизюкова. 

       Весной этого года судьба свела меня еще с одним человеком из села Партизанского. 

Этот человек беззаветно любит свою Родину, по-настоящему переживает за её прошлое, 

настоящее и будущее. И самое главное, своим творчеством делает нашу жизнь чище, 

добрее и лучше. Это преподаватель класса фортепиано Партизанской детской школы 

искусств Елена Казарина – скромная, спокойная и миловидная женщина. Она 

организовала, подготовила и провела в школе искусств музыкально-литературный вечер, 

посвященный защитникам нашей Родины из Партизанского района – тем, кто воевал в 

Великой Отечественной войне, и тем, кто воевал и защищал интересы страны в локальных 

войнах. Вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем 
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Ковальковым я был приглашен, мы присутствовали на данном мероприятии. Нам обоим 

было предоставлено выступить. 

      О том, как прошёл концерт, рассказала Елена Казарина в своей статье «Посвящается 

фронтовикам».опубликованной в районной газете «Вместе с Вами» от 07.06.2018 года, где 

Елена Владимировна доходчиво раскрыла основные этапы своего повествования о наших 

земляках – партизанцах – защитниках нашей Родины. 

      Однако, как она пишет в районке, к сожалению, в рамках одной программы мы не 

могли рассказать обо всех ветеранах, поэтому тема наших земляков, достойных памяти 

потомков, остаётся открытой и требует продолжения. 

      Это продолжение произошло через месяц у нас, в сельском доме культуры, 4июня. В 

программе артистов из села Партизанского произошли изменения – был включен 

материал о наших земляках – вершино-рыбинцах  участниках Великой Отечественной 

войны Гаврииле Никифоровиче Хандогине и Иване Федоровиче Хандогине. Информация 

об этих героях, которые родились в селе Вершино-Рыбном, было достаточно сообщено 

ведущей в ходе концерта. 

 
       В своё время ученица нашей школы Лена Хмелькова стала победителем районного 

творческого конкурса, проведя исследовательскую работу о знаменитом снайпере 

Гаврииле Хандогине, а ученица Ксения Крупкина стала дипломантом краевого конкурса и 

заняла третье место, успешно защитив конкурсную работу о первом советском 

военнослужащем, погибшем в Афганистане, Николае Яковлевиче Бизюкове. С тех пор 

прошло десять лет, и вот теперь не только дети, но и взрослые рассказывают о  подвигах 

наших земляков со сцены сельского клуба. Не просто было рассказано о подвигах – все 

это было сделано и показано творчески, в художественных образах, с помощью слова и 

музыки. Выполнено было все великолепно, старались все артисты, особенно юные. 

       Значимую роль играла сама ведущая. Она с большим чувством, тактом, хорошо 

поставленным голосом очень талантливо провела концерт. Чувствовалось, что человек 

сполна отдал себя тому, чтобы все получилось хорошо. Мы благодарны вам, Елена 

Владимировна, а также всем, кто имел то или иное отношение к концерту. 

       Вот впечатление двух бывших моих коллег – учителей Вершино-Рыбинской средней 

школы имени Николая Бизюкова. «Два часа пролетели, как один миг», - сказала одна. «Я 

весь концерт проплакала, особенно потрясло стихотворение о Николае Бизюклве»,  - был 

ответ другой. И это правда.  Автор стихотворения Елена Казарина, с её разрешения оно 

будет опубликовано в этой статье, так как многие люди просили. Не знаю, все ли читатели 

поймут его правильно. Судить вам, но думаю, что своим метким словом-слогом автор 

попал прямо в цель – все мы под Богом! 
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      Хочу поблагодарить артистов за их подарок  концерт жителям Вершино-Рыбного. 

Спасибо Галине Савченко и её отцу Алексею за прекрасные песни, Даниилу Пшеничному, 

Ирине Крысько, Ангелине Зубко – за игру на фортепиано, воспитанникам воскресной 

группы «Ковчег» - за танец ангелочков, Дарье и Ксении Гордейчук, Ане Кайданович, 

Дарье Константиновой, Светлане Фальковой, Ксении Мучкиной. Огромный успех имела 

певица Вера Самошкина. 

      Особая благодарность Дмитрию Прошкину, который снимал концерт и оказывал 

помощь в подготовке видеороликов. Очень благодарны и отцу Евгению Мананкову, 

который предоставил  свой автомобиль артистам и сам оказывал большую помощь в 

подготовке и поведении концерта. Ну и , конечно, Елене Казариной, без которой этот 

праздник не состоялся бы. 

      Спасибо клубным работникам, особенно заведующей клубом Юлии Сараскиной, 

которая лично помогла вести весь концерт. 

 

Рожденный в День святого Петра (слова Е.Казариной) 

 

            Это стихотворение, повторяю, публикуется впервые с разрешения самого автора 

Елены Казариной. Выход данного произведения сегодня актуален, так как скоро, 12 июля, 

будет отмечаться День святого Петра. 

          С другой стороны, в стихотворении речь идет об этом из многих наших защитников 

Родины, а их мы не должны забывать! 

 

         Тридцать девятый год. День святого Петра. 

         Отец был счастлив и горд – мать второго сына ему родила! 

         Трех своих старших дочек он тоже, конечно, любил, 

         Но просил непрестанно Бога, чтоб сына ещё подарил. 

         И вот это чудо свершилось, назвать уже сына пора. 

         Отец в благодарность Богу даёт ему имя Петра. 

         Отныне святой апостол хранить его будет от бед. 

         От смерти внезапной укроет… Но нет! 

         Отца грех попутал. Дразнили мальчонку: «Петух». 

         Обида затмила рассудок – как так, мол: «На лавке протух!» 

         А дьявол шептал: «И долго твой сын это будет терпеть? 

         Не проще ль взять имя другое, мальчишка ведь будет взрослеть!» 

         Подумав еще немного, отец согласился с ним – 

         Стал сына звать Николаем. Ну, а Петр? Да Бог с ним…. 

         Вот и всё. Про ту шутку забыли, и вряд ли сын помнил потом, 

         Как в детстве его дразнили и звали Петром. 

         Только вот  день рождения сына, в праздник святого Петра. 

         Всегда так было тревожно на сердце у Якова. 

         Но тут же себя успокаивал: «Смотри, какой сын молодец!» 

         И даже не надо каяться, всё правильно сделал отец. 

         А сын-то и вправду радовал: помощник, танцор, гармонист. 

         И вот уже пишет из армии – военным стать хочет артист. 

         Позже уже из Омска родным он весточку шлет: 

         Женился, окончил учебу, теперь его служба ждет. 

         Брест. Венгрия, Дальний Восток. Уже капитан, замкомандира полка. 

         Блестящий карьерный рост, ничто предвещало беды пока. 

         Семьдесят четвертый, родной дом. В муках скончался отец. 

         Забыв, что когда-то лишил он сына защиты небес. 

         Семьдесят девятый. Герат.Мятеж. 

         На пути советника разъяренная толпа: 
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         Выкалывает глаза, членит на куски рожденного в День святого Петра. 

         Родное село. Погост. Здесь неважно уже, чья вина. 

         К отцу, не отмолившему грех, пришел сын, заплативший за всё сполна.  

 

                                                                                                                      12 июля 2018 
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Наследники победителей 

 

 

 
 

 

 

     Этой статьей я заканчиваю цикл работ по солдатам нашего села  участникам Великой 

Отечественной войны. Не могу сказать, будут ли далее ещё рассказы о моих земляках – 

защитниках Родины, покажет время, жизнь. Но эта статья – не случайна. 

Я долго размышлял, как завершить правильно и справедливо свои изложения о солдатах 

той далекой войны. Пришел к выводу: необходимо ещё немного рассказать о юных 

«солдатах» нашего села – участниках поисково – исторической группы «Родник» 

Вершино – Рыбинской средней школы имени Н.Бизюкова. 

 

     В ту войну воевали, защищали нашу Родину не они, а их деды, прадеды. Но им, 

мальчишкам и девчонкам ХХ! Века, пришлось сражаться за восстановление, сохранение и 

увековечивание памяти и славы солдат родного села той военной поры. И это очень 

важно, ведь они являются наследниками великой Победы, а значит наследниками 

победителей! 

 

Восстановить и сохранить 

 

     На фотографии, которой более десяти лет, ребята из поисково-исторической группы  

(ПИГ) «Родник». Это учащиеся 7-10-х классов – третьего и последнего потока 

поисковиков, так условно я их называл. Они сфотографировались в школьном музее. 

Работу музея осуществляли все поколения пигровцев. Они собирали материалы, 

экспонаты, оформляли стенды, витрины в течении 10 лет. Мы видим юные, красивые лица 

мальчишек и девчонок, они счастливы тем, что делают великое дело – восстанавливают, 

сохраняют и увековечивают имена своих земляков – победителей! 
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      По-разному сложились судьбы каждого из них после окончания школы, но у всех было 

одно общение – любовь к истории, истории своего села, школы, Отечества. Они прекрасно 

понимали, что, если бы не было великой Победы, не было бы будущего нашей страны. 

     Ребятам этого последнего потока не пришлось находить новые имена неизвестных 

героев Великой Отечественной. До них много поработали школьники, которые ранее 

занимались этим благородным делом. Это они, Наташа Кляус, Татьяна Габьева, Алёна 

Солдатова, Инга Гришина и другие (нет возможности всех перечислить), жертвуя 

каникулами, личным временем, добирались правдами – неправдами до райвоенкомата и 

работали в его архивах. Им удалось восстановить 58 солдат нашего села, которые полегли 

на полях сражений. 

     Сегодня они уже взрослые, получили образование, имеют семьи, воспитывают детей. 

Так, например, жители поселка Мана хорошо знают Наталью Александровну Кляус – 

учительницу, завуча, которая, несмотря на свою молодость, зарекомендовала себя 

хорошим специалистом в школе. И так можно сказать обо всех бывших пигровцах, 

большинство из них работают и приносят пользу не только себе, но и Родине. 

      Можно привести другой пример, когда учащиеся класса, в котором училась Оля Миля, 

Оля Сосновская, Сергей Гришин и другие, провели творческий отчет, посвященный 0-

летию Победы, а значит  солдатам нашего села двух эпох – Великой Отечественнй и 

Афганской войн. Об этом положительно отзывался на страницах районки Сергей 

Митрофанович Еаулов, который тогда работал заврайоно. И.конечно, большая заслуга в 

начале поиска истории солдат Великой Отечественной принадлежит пионерам вэтом деле. 

     Это было в начале нулевых. Вот некоторые из них: Алена Маханькова, сегодня – Алена 

Михайловна, капитан полиции, служит в ОП «2 МО МВД России «Уярский», а значит 

охраняет покой и правопорядок. Занимаяь в школьные годы краеведением, она вместе с 

другими ребятами сохраняла, восстанавливала и увековечивала память наших дедов и 

отцов – солдат нашего села. Вместе с нею это делали Татьяна Цикунова, Юля Бородач, 

Лариса Скоромкина, Ирина Трошина и другие.  

     Конкретными примерами восстановления, сохранения и увековечивания памти 

славных солдат нашего села являются: присвоение школе имени героя Афганской войны 

Н.Бизюкова; ежегодный волейбольный турнир имени Н.Бизюкова; открытие 

мемориальных плит воину- интернационалисту на доме, где он жил, и на здании школы; 

открытие мемориальной плиты герою Великой Отечественной, известному снайперу 

Гавриилу Хандогину, открытие парка его имени в центре села; встречи с ветеранами; 

проведение вечеров, музыкольно-литературных встреч; работа в музее с материалами о 

наших земляках – солдатах и многое другое. 

 

Юные солдаты 

 

Теперь конкретно о фотографии 

 

Саша Дрыков  - скромный, вдумчивый, умный парень. Активно занимался волейболом, в 

2016 году стал победителем турнира имени Н.Бизюкова в составе сборной Вершино-

Рыбинской школы. Рекомендован на вахту памяти у вечного огня в городе Красноярске, 

активно участвовал в акции «Афганистан – боль моя!». В 2008 году окончил институт 

космических и информационных технологий СФУ, работает инженером в сфере 

информационных технологий и коммуникаций. Награжден районными, краевыми 

грамотами. 

 

Ирина Гладких - постоянно занималась в музее тем, что необходимо сделать в первую 

очередь. Работала добросовестно и спокойно, всё делала аккуратно в оформлении музея. 

Очень помогала в работе мне как руководителю музея. Получила высшее образование. 
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Награждена благодарственным письмом ассамблеи Общественной палаты Красноярского 

края. 

 

Валерия Бабикова – это единственная ученица из младших классов, которая проявила 

самое активное внимание краеведению. Учится, получает высшее образование, замужем, 

имеет сына. Награждена благодарственным письмом Общественной палаты 

Красноярского края. 

 

Олег Скоромкин – вершина, гордость династии медиков семьи Скоромкиных. Всегда 

восхищался им. Умница! Он является третьим последним ребенком Валентины и 

Геннадия Скоромкиных. Мама, сестры Ира и Лариса – медики среднего звена. Мама на 

пенсии, сестры работают медсестрами в медучреждениях Красноярска и края. 

   Олег заканчивает учебу в Красноярском государственном медицинском университете. 

Проходил практику в Партизанской РБ в терапевтическом отделении, которое возглавляет 

молодой, но уже хорошо зарекомендовал себя врач Константин Разумов. Жители села 

возлагают на Олега большие надежды, ждут будущего врача домой. Имеет награды за 

краеведческую работу. 

Уверен, что Олег будет отличным врачом так же, как был отличным учеником и хорошим 

краеведом. К сожалению Олег работает не дома в В-Рыбном, а в районной больнице. 

 

Елена Хмелькова -  хорошо училась, всегда стремилась познать историю малой родины, 

активно собирала краеведческий материал. Была победителем районной викторины, 

посвященной очередному юбилею Победы. Много занималась историей боевого пути 

известного снайпера Великой Отечественной Г.Н.Хандогина. Окончила институт 

педагогики, технологии и социологии. П специальности педагог: Направление – общая 

педагогика. Имеет награды районного, краевого уровня за активную краеведческую 

работу. 

 

Ксения Крупкина – лидер в группе поисковиков, самый сильный, активный, 

целеустремленный участник поисковоисторической группы «Родник». Её стремление к 

познанию нового, истории малой родины, известных людей родного села велико. 

Особенного много работала по увековечиванию памяти нашего земляка, героя Афганской 

войны Н.Бизюкова. В 2008 году становится лауреатом краевого конкурса, 

организованного краевым министерством науки и образования. Свою конкурсную работу 

она назвала «Он первым не вернулся из Афгана» и заслужено получила диплом третьей 

степени, ем самым заняла почетное третье место среди участников конкурса 

Красноярского края. Работала с материалами по Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

   Ксения успешно закончила Гуманитарный институт СФУ, отделения «Культурология». 

Работает в нем преподавателем, учится в аспирантуре. Замужем, имеет дочь. Те знания, 

которые она приобрела в школе, навыки, занимаясь краеведением, помогает ей творить 

дорогу в будущее, а именно в науку. Думаю, что у неё есть достойное будущее и 

перспективы стать хорошим учёным. Сейчас она кандидат наук, доцент.  

 Я не случайно рассказал кратко о некоторых ребятах- краеведах. Своими стремлениями, 

стараниями, кропотливой работой они вывели из небытия и забвения многие имена наших 

славных воинов, тех, кто воевал в Гражданскую, Великую Отечественную и Афганскую 

войну. Они вернули память и славу солдатам нашего села. Таким образом, мы можем 

назвать этих мальчишек и девчонок также солдатами нашего села. Они, как воины, 

защищали, сражались за эти память и славу. 

   Уже в ХХ! Веке каждый из них делал это по мере своих способностей и возможностей. 

По –другому они не могли, так как всегда знали и помнили, что они – наследники 

победителей! 
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Кратко об участниках  поисково-исторической группы «Родник»»: 

Скоромкин Олег – 27.12.1995 года рождения. В школу пошел в 2002 году закончил в 2013. 

В этом же году поступил в медицинский колледж. В 2014 году – в университета удалось 

поступить в педиатрию. В 2021 закончил и в этом же году поступил в ординатуру на 

ОВП, закончил в 2022 году. 

В настоящее время работай в Партизанской районной больнице терапевтом. 

 

Маличкова Елена Николаевна – 09.11.1992 года рождения. В 2012 году окончила СОШ им. 

Н.Я.Бизюкова. Поступила в Красноярский педагогический колледж им.М.Горького на 

отделение «Преподавание в начальных классах». Окончила учебное заведение в 2013 году. 

В 2015 получила высшее образование в Сибирском федеральном университете 

«Институт педагогики, психологии и социологии»,  направление «Общая педагогика». 

Вышла замуж, воспитывает двух дочерей, в настоящее время находится в декретном 

отпуске. Осваивает для себя новые профессии: фотограф, воспитатель дошкольного 

общеобразовательного учреждения, тьютор общеобразовательной организации. 

 

Дрыков Александр – в 2010 окончил СОШ им.Н.Я.Бизюкова. В этом же году поступил в 

институт космических и информационных технологий СФУ по специальности 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». Окончил в 2015 

году, сейчас работает ведущим экспертом в ИТ компании. 

 

Карасева Валерия – окончила школу им.Н.Я Бизюкова в 2015 году, в этом же году 

поступила в колледж на базе Сибирского института бизнеса управления и психологии на 

бухналтера. Закончила в 2017 году. Работает в КГБУ «Верхнеманское лестничество» 

бухгалтером.  

  

14 мая 2020  
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Стихи Геннадия Вергилесова 
 

 

ПОХОРОНКА 

  

Посвящается моему деду Герману Дмитриевичу Вергилесову 

 

Я никогда не видел деда, 

Погиб он в грозный 43-й ,год очередной, 

И знаю точно, он внёс свой вклад в Победу, 

Солдат Отчизны, со званием – гвардеец рядовой. 

 

Лежит у меня похоронка на деда, 

Ветшалый и старый склок серой бумаги простой, 

Не дожил любимый мой дед до Победы, 

И много тогда наших воинов ушло на покой. 

 

Хранила бабушка её по дальше от людей 

Лежала весть о смерти за божницей 

Молила Бога сохранить её любимых сыновей 

И господь дал рабе ответ сполна,  

 

Вернулись победители сыны с войны, 

Помог всевышний, сохранил детей, 

И до последнего дыхания вдовы 

Хранилась память – извещение при  ней. 

 

И вот похоронку хранит младший сын, 

Он бережет печальный вестник, 

Теперь отвечает за память он т0лько один, 

А если серьёзно – мы вместе. 

 

А жизнь идёт и наступает момент, 

Прошло лишь пятнадцать годов. 

Теперь у внука сей документ, 

Он вахту памяти принять готов. 

 

И память бумага хранит уж 80 лет, 

И передаётся от поколенья к поколению. 

Сгорают  года и конца им нет 

Горят и полыхают, как в печи поленья. 

        05.05.2023 

 

 

РОДНОЕ СЕЛО 

 

Мои земляки – я Вам говорю, 

Стих этот простейший для Вас я пишу. 

Село создавалось на грани веков 

Его основатель – Степан Чуриков. 

Гляжу на родные пейзажи села 

На крыши домов, на их снежный покров 
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На улице после дождя 

И в миг ощущаю – родная земля! 

 

Я также, как вы, родился в селе 

Учился, трудился и в армии был 

Всегда и везде, далеко – в далеке 

Я облик села никогда не забыл. 

 

В поту и труде создавалось село 

Немало людей за него полегло, 

Сражались селяне в гражданской войне 

Была у них правда, а может и две. 

 

Схватились брат с братом, а то и с отцом 

Никто в этой войне не был молодцом 

И каждый из них понимал лишь одно, 

Останется жизнь, да родное селою 

 

Советская власть победила в селе 

Крестьяне трудились на общей земле 

Счастливой страной мы были тогда 

Нарушен был мир – наступила война. 

 

Ушли земляки на войну воевать, 

Родную страну от фашистов спасать. 

Вернулись с Победой, спасли отчий дом 

Об этом потомки сказали потом. 

 

С тех пор в День Победы гуляют сыны, 

Потомки героев, что мир нам спасли, 

Мы помним святые их имен, 

Их кровью нам жизнь и свобода дана. 

 

Жила, процветала родная страна 

Росло, развивалось родное село. 

Народ был счастливым, работа была 

Такая судьба была людям дана. 

 

Случилось несчастье – исчезла страна 

Враги развалили отчизну мою, 

Но жизнь продолжалась, осталось село 

На благо сельчанам и недругам назло. 

 

Живи, развивайся родное село 

Все годы по жизни, я дружище с тобой 

В тебе было моё родовое гнездо – 

Ты в памяти стало моею судьбой. 
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ 

 

Слова поэта повторяю: 

Люблю грозу в начале мая 

Люблю зарю, за домом на востоке, 

Там на пригорке, на припеке. 

 

Люблю, как в небесах плывет светило, 

Его нам Господь подарил тебе и мне, 

Своим созданием нам солнце говорило: 

Живите люди мирно, счастливо на земле. 

 

Люблю село мое; Здесь жизнь прожил, была родня, 

На улице Советская родился и крестился, 

К кресту прикладывала бабушка моя, 

Ей это ремесло Всевышним было дано. 

 

Люблю, как у соседа у Сереги 

Тихонько кто-то из сельчан в калитку постучится. 

И станет мне спокойно на душе и нет тревоги, 

Кагда увижу дым, что из трубы его струится. 

 

Люблю я слушать рано по утру, 

Как петухи поют сопрано, 

Своим веселым пением горланят, 

Они  нас к жизни всех зовут и в даль манят. 

 

Люблю, как дождик по окну стучит, 

Как сало в сковороде зашкворчит, 

И глядя ласково любимая ворчит, 

А иногда с укором и упреком поглядит. 

 

Люблю, как дети веселятся 

С почтением, любовно созерцают стариков, 

И не научился я не удивляться, 

Такая наша жизнь и мир таков. 

 

Люблю, как школтникиза партами сидят, 

Люблю, как наши дети отвечают у доски, 

И с вожделением, восторгом на учителя глядат 

И в тот момент ты молод и не чувствуешь тоски. 

 

Люблю когда цветы у леса зацветают 

И как всем милым их влюбленные несут. 

И в этот миг даря цветов букет, 

Я посылаю тебе любимая привет. 

 

Люблю, когда речушка Рубная шумит, 

Как за поворотом рыба плещется на плесе, 

Она на перекатах, по камешкам бурлит 

И кажется тогда, что мир широк и одновременно тесен. 
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И так проходит жизнь в заботе и работе 

В страданиях, радости, любви 

И в этой суете, запомни вечное – 

Ты сас себе кумира не сотвори! 

 

На этом белом грешном света 

Громада милых слов «Люблю»… 

И мы с тобой друг за все в ответе 

Тебе родная жизнь я их дарю!!! 

 

 

 

МЫ НЕДОБИЛИ ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ 

 

В войну вы все были герои, 

И генерал и просто рядовой. 

Отчизну вы спасли собою 

Ваш подвиг в памяти останется живой 

 

Вы прошагали пол – Европы, 

Освободили старый «Свет» 

Вы много сделали работы 

Чтобы сказать фашизму нет! 

 

Но видно всех вы недобили, 

Остались отпрыски зверей, 

Сейчас на Украине всплыли 

Потомки этих нелюдей. 

 

И удалось им детям Сатаны, 

Что проклял Господь в одночасье, 

Создать раскол внутри страны 

И привести народ к несчастью. 

 

Бомбят Донецк, Бахмут в руинах, 

Страдает древний русский мир 

В огне пылает Украина, 

За океаном правят пир. 

 

Довольно руки потирают, 

И дядя Сэм и мистер Джек, 

Славяне – братья погибают 

В жестокий наш кровавый век. 

 

Впервые прочитано на митинге, посвященный 78-й годовщине Дня Победы 09.05.2023г 
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Список участников Великой Отечественной войны села Вершино-Рыбное 

Партизанского района: 

 

1. Абазин Петр Антонович 

2. Абазин Петр Митрофанович 

3. Агапов Венедикт Петрович 

4. Агапов Макар Михайлович 

5. Агапов Михаил Петрович 

6. Агапов Михаил Фёдорович 

7. Агапов Николай Венедиктович 

8. Агапов Пётр Устинович 

9. Агапов Сергей Венедиктович 

10. Агапов Степан Венедиктович 

11. Агапов Степан Кириллович 

12.Агапов Ульян Фёдорович 

13. Агапов Фёдор Михайлович 

14. Александров Григорий Иванович 

15. Александров Иван Иванович 

16. Алёшин Павел Яковлевич 

17. Алжибаев Тимофей Афанасьевич 

18. Алиференко Иван Самуилович 

19. Амелина Евдокия Андреевна 

20. Амелин Сергей Михайлович 

21. Андрюшин Василий Павлович 

22. Анищук Михаил Павлович 

23. Анищук Феоктист Михайлович 

24. Бабкин Евсей Акимович 

25. Бабкин Поликарп Акимович 

26. Базылев Герасим Егорович 

27. Базылев Павел Игнатьевич 

28. Баранов Григорий Романович 

29. Баранов Григорий Филиппович 

30. Баранов Иван Михайлович 

31. Баранов Макар Михайлович 

32. Баранов Спиридон Михайлович 

33. Баранов Филипп Кириллович 

34. Баранов Яков Степанович 

35. Барель Иван Данилович 

36. Барель Николай Данилович 

37. Бартош Степан Иванович 

38. Бартош Константин Ефимович 

39. Барудкин Иван Павлович 

40. Баськов Владимир Петрович 

41. Беленов Максим Михайлович 

42. Бизюков Алексей Иванович 

43. Бизюков Алексей Наумович 

44. Бизюков Иван Наумович 

45. Бизюков Дорофей Дмитриевич 

46. Бизюков Яков Андреевич 

47. Битель Виктор Васильевич 

48. Богатырёв Николай Михайлович 

49. Богатырев Василий Иванович 
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50. Бористов Василий Кузьмич 

51. Бородач Александр Ануфриевич 

52. Бородач Алексей Ануфриевич 

53. Бородач Дмитрий Александрович 

54. Бородач Иван Андреевич 

55. Бородач Иннокентий Константинович 

56. Бородач Константин Андреевич 

57. Бородач Николай Ануфриевич 

58. Бородач Степан Иванович 

59. Бородач Филипп Филиппович 

60. Бормотов Афанасий Кузьмич 

61. Бормотов Василий Кузьмич 

62. Босенко Тимофей Ананьевич 

63. Боярко Георгий Фёдорович 

64. Боярко Михаил Фёдорович 

65. Бутроменко Дмитрий Герасимович 

66. Бутроменко Евсей Герасимович 

67. Бутроменко Кондратий Герасимович 

68. Варин Иван Тихонович 

69. Варин Виктор Тихонович 

70. Варин Виктор Михайлович 

71. Васёкин Василий Артёмович 

72. Васёкин Игнат Никитич 

73. Васёкин Яков Никитич 

74. Василевский Гавриил Иванович 

75. Величко Георгий Николаевич 

76. Вергилесов Алексей Германович 

77. Вергилесов Герман Дмитриевич 

78. Вергилесов Пётр Германович 

79. Вербин Михаил Николаевич 

80. Веремеенко Митрофан Григорьевич 

81. Воробъёв Гавриил Иванович 

82. Вотинцов Михаил Семёнович 

83. Вшивков Алексей Иванович 

84. Габьёв Алексей Карпович 

85. Габьёв Алексей Л. 

86. Габьёв Никифор Никифорович 

87. Гавриков Андрей Николаевич 

88. Гавриков Иван Иннокентьевич 

89. Гавриков Марк Иннокетьевич 

90. Гавриков Николай Спиридонович 

91. Гавриков Пётр Иннокентьевич 

92. Гавриленко Егор Павлович 

93. Гаврилов Василий Иннокентьевич 

94. Гаврилов Иван Липантьевич 

95. Гайдобуро Михаил 

96. Галанин Иосиф Маркович 

97. Галамазов Иван Герасимович 

98. Галлактионов Владимир Иванович 

99. Гаршин Митрофан Петрович 

100. Гаспарович Петр Осипович 

101. Герман Павел Данилович 
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102. Гернего Александр Илларионович 

103. Гернего Василий Петрович 

104. Гирич Василий Петрович 

105. Гладченко Василий Акимович 

106. Голев Фёдор Егорович 

107. Голобурдо Сергей Михайлович 

108. Голубьёв Николай Данилович 

109. Гончаров Иван Павлович 

110. Гончаров Павел Павлович 

111. Гончаров Пётр Павлович 

112. Горчаков Александр Захарович 

113. Гордеева Анна К. 

114. Гребенников Николай Федотович 

115. Григоревский Афанасий Егорович 

116. Григоревский Василий Григорьевич 

117. Григорьев Ефим Николаевич 

118. Гредель Харлампий Иванович 

119. Гринченко Ефим Емельянович 

120. Гришин Иван Иванович 

121. Гришин Николай Михайлович 

122. Гришин Сергей Михайлович 

123. Гришин Сергей Сергеевич 

124. Гришин Степан Сергеевич 

125. Грищенко Александр Алиферович 

126. Груздев Сергей Мартынович 

127. Гутиков Аким Антонович 

128. Гутиков Антон Петрович 

129. Гутиков Георгий Акимович 

130. Давыдкин Александр Петрович 

131. Давыдкин Василий Петрович 

132. Давыдов Василий Гордеевич 

133. Давыдов Михаил Гаврилович 

134. Давыдов Пётр Гордеевич 

135. Давыдкин Иван Петрович 

136. Демьяненко Василий 

137. Дырин Иван Давыдович 

138. Дырин Георгий Давыдович 

139. Дырин Константин Давыдович 

140. Дырин Николай  Давыдович 

141. Дырин Фёдор Севостьянович 

142. Добровольская Екатерина Андреевна 

143. Добровольский Семён Григорьевич 

144. Добровольский Фёдор Терентьевич 

145. Доценко Ефрем Аликеевич 

146. Дрозд Тимофей Сергеевич 

147. Дрыгин Пантелей Степанович 

148. Дударев Григорий Артемьевич 

149. Дуранов Сергей Васильевич 

150. Дурасевич Степан Григорьевич 

151. Дурасевич  Михаил Лаврентьевич 

152. Дурасевич Илларион Степанович 

153. Дырин Иван Давыдович 
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154. Дырин Фёдор Севастьянович 

155. Дырин Фёдор Тимофеевич 

156. Дьяконов Василий Петрович 

157. Евстафьев Семён Васильевич 

158. Евстафьев Степан Васильевич 

159. Евсюков Василий Тихонович 

160. Еловчик Андрей Дмитриевич 

161. Елисеев Ефим Алексеевич 

162. Емельянов Михаил Никифорович 

163. Ермолаев Пётр Иванович 

164. Жаров Иван Григорьевич 

165. Жидков Георгий И. 

166. Заика Леонтий Тимофеевич 

167. Заико Николай Иванович 

168. Заика Пётр Тимофеевич 

169. Заикин Иван Тимофеевич 

170. Зайцев Иван Корнеевич 

171. Зощик Николай Михайлович 

172. Златкевич Лука Прокопьевич 

173. Иванов Алексей Петрович 

174. Иваровский Владимир Андреевич 

175. Иваровский Яков Андреевич 

176. Иванников Артёмий Сергеевич 

177. Иванников Василий Сергеевич 

178. Иванников Павел Сергеевич 

179. Иванов Геннадий Васильевич 

180. Иванов Пётр Сергеевич 

181. Иванченко Семён Степанович 

182. Иванченко Семён Васильевич 

183. Ильюшин Илья Лаврентьевич 

184. Иошин Михаил Андреевич 

185. Иошин Прокопий Андреевич 

186. Иошин Прокопий Михайлович 

187. Иошин Платон Андреевич 

188. Иошин Сергей Григорьевич 

189. Исаков Василий Григорьевич 

190. Исаков Иван Григорьевич 

191. Исаков Михаил Ефимович 

192. Исаев Григорий Алексеевич 

193. Исаев Егор Алексеевич 

194. Каверин Василий Павлович 

195. Каверзнев Никифор Егорович 

196. Каминский Илья Григорьевич 

197. Карасёв Елизар Андреевич 

198. Карликов Максим Иванович 

199. Катаев Иван Иванович 

200. Катичев Николай Парфёнович 

201. Кашура Михаил Игнатьевич 

202. Кибо Кирсан Логинович 

203. Кириковский Кирилл Фёдорович 

204. Киреев Михаил Карпович 

205. Климентьев Пётр Иванович 
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206. Климов Пётр Дмитриевич 

207. Климов Алексей Дмитриевич 

208. Климов Павел Дмитриевич 

209. Князев Илья Гаврилович 

210. Коваленко Владимир Яковлевич 

211. Коваленко Иван Петрович 

212. Ковальков Николай Иванович 

213. Козлов Иван Яковлевич 

214. Козлов Вениамин Павлович 

215. Козлов Фёдор Гаврилович 

216. Корабельников Василий Григорьевич 

217. Кондратова А.А 

218. Коновалов Кузьма Васильевич 

219. Кононов Александр Петрович 

220. Кононов Алексей Сергеевич 

221. Кононов Николай Ефимович 

222. Конусов Петр Егорович 

223. Конусов Пётр Петрович 

224. Коняшин Григорий Петрович 

225. Коняшкин Григорий Галактионович 

226. Коняшкин Тимофей Михайлович 

227. Коняшкин Тимофей Яковлевич 

228. Коняхин Владимир Егорович 

229. Корольков Николай Степанович 

230. Косминов Максим Андреевич 

231. Косминов Радион Иванович 

232. Котков Парфей Емельянович 

233. Котченко Роман Иванович 

234. Коченкова Ольга Михайловна 

235. Коченков Павел Петрович 

236. Коченков Пётр Петрович 

237. Коченкова Пелагея Михайловна 

238. Краев Александр Захарович 

239. Крупкин Константин Константинович 

240. Крупкин Пётр Константинович 

241. Крупкин Степан Константинович 

242. Круцько Пётр Павлович 

243. Крутьско Пётр Петрович 

244. Кузнецов Иннокентий Степанович 

245. Кулаков Андрей Степанович 

246. Кулаков Павел Павлович 

247. Кулаков Пётр Филлипович 

248. Кулаков Пётр Фёдорович 

249.  Кулаков Степан Фёдорович 

250. Кулаков Степан Филлипович 

251. Кулаков Филипп Фёдорович 

252. Кулаков Филипп Филиппович 

253. Куликов Константин Семёнович 

254. Куликова Татьяна Калиновна 

255. Кустов Михаил Григорьевич 

256. Курбатов Аркадий Иванович 

257. Кучко Антон Алексеевич 
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258. Кучко Виктор Алексеевич 

259. Кучко Гавриил Антонович 

260. Кучко Константин Константинович 

261. Кучко Николай Константинович 

262. Кучко Николай Антонович 

263. Кучко Степан Антонович 

264. Кучко Фёдор Константинович 

265. Лазутин Иван Карлович 

266. Лазутин Карл Сергеевич 

267. Лаврешин Иван Емельянович 

268. Лаврешин Илья Семёнович 

269. Лаврешин Пётр Кириллович 

270. Лакутин Григорий Иванович 

271. Лапшинцев Егор Николаевич 

272. Ларин Алекс.Кузьмич 

273. Ларин Василий Семёнович 

274. Ларин Фёдор Семёнович 

275. Ларионов Иван Ем. 

276. Ларионов Матвей Емельянович 

277. Ларионов Фёдор Прокопьевич 

278. Ларионов Филипп Прокопьевич 

279. Левченко Александр Андреевич 

280. Луканенко Гавриил Максимович 

281. Луконенко Александр Фёдорович 

282. Луконенко Гавриил Мартынович 

283. Лукша Арсений Иванович 

284. Лукша Василий Егорович 

285. Лукша Елизавета Арсентьевна 

286. Лукша Иван Егорович 

287. Лукша Максим Данилович 

288. Лукша Пётр Егорович 

289. Лукша Серафима Марковна 

290. Лукша Филипп Маркович 

291. Лукьяненко Александр Ф. 

292. Лукьяненко Алексей Иванович 

293. Лукьяненко Василий Иванович 

294. Лукьяненко Иван Гаврилович 

295. Лукьяненко Мартын Фёдорович 

296. Лукьяненко Михаил Гаврилович 

297. Лукьянов Александр Иванович 

298. Лукьянов Василий Афанасьевич 

299. Лукьянов Михаил Иванович 

300. Лукьянов Пётр Ефимович 

301. Луценко Иван Трофимович 

302. Мартынов Антон Степанович 

303. Мартынов Дмитрий Иванович 

304. Мартынов Иван Семёнович 

305. Мартынов Семён Семёнович 

306. Мартынов Сергей Сергеевич 

307. Марченко Павел Иосифович 

308. Маслов Иван Николаевич 

309. Маслов Михаил Маркович 
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310. Мазуренко Алексей Гаврилович 

311. Максютов Николай .. 

312. Макаров Иосиф Григорьевич 

313. Марченко Павел Осипович 

314.  Маханькова Анна Филимоновна 

315. Маханькова Мария Филимоновна 

316. Мациенко Георгий Семёнович 

317. Медведев Андрей Николаевич 

318. Медведев Владимир Акимович 

319. Медведев Владимир Андреевич 

320. Мезиков Константин Иванович 

321. Мельников Михаил Е. 

322. Мельников Д.Г 

323. Мерзо Григорий Павлович 

324. Митковский Егор Михайлович 

325. Митковский Яков Павлович 

326.  Миля Василий Иосифович 

327. Миля Дмитрий Григорьевич 

328. Миля Иван Григорьевич 

329. Миля Иосиф Григорьевич 

330. Миля Константин Петрович 

331. Миля Михаил Д. 

332. Миля  Наталья Петровна 

333. Миля Петр Григорьевич 

334. Миля Филипп Григорьевич 

335. Миля Фёдор Петрович 

336. Мирошникова Александра Семёновна 

337. Михайлов Василий Егорович 

338. Мишин Аким Никифорович 

339. Мишин Андрей Терентьевич 

340. Мишин Егор Романович 

341. Мишин Иван Терентьевич 

342. Мищенко Александр Иванович 

343. Мелендаль Андрей Андреевич 

344. Мельников Дмитрий Григорьевич 

345. Моисеенко Василий Данилович 

346.Молотков Василий Николаевич 

347. Мороз Григорий Семёнович 

348. Морозов Николай Васильевич 

349. Мурзаев Василий Михайлович 

350. Мурзич Иван Иванович 

351. Мурзич Иван Иосифович 

352. Мусс Яков Мартынович 

353.Моисеенко Василий Данилович 

354. Нелюбин Григорий Терентьевич 

355. Нечаев Степан Иванович 

356. Нечаев Степан Алексеевич 

357. Низовцев Андрей Константинович 

358. Непошнов Евсей Константинович 

359. Олейников Гавриил Иванович 

360. Олейников Николай Арифович 

361. Осипов Иван Никифорович 
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362. Осипов Сергей Иванович 

363. Павлов Андрей Павлович 

364. Палей Игнат Тихонович 

365. Панин Егор Иванович 

366. Паночкин Нефед Петрович 

367. Панченко Андрей Ер. 

368. Партало Андрей Тимофеевич 

369. Пастухов Василий Алексеевич 

370. Петрашин Дмитрий Сергеевич 

371. Петров Григорий Семёнович 

372. Першуков Григорий Алексеевич 

373. Петренко Василий Фёдорович 

374. Петренко Степан Фёдорович 

375. Петров Александр Дмитриевич 

376. Петров Дмитрий Александрович 

377. Петров Дмитрий Ф. 

378. Петлин Владимир Фёдорович 

379. Петрулевич Павел Николаевич 

380. Петухов Артём Яковлевич 

381. Петухов Василий Сергеевич 

382. Петухов Василий А. 

383. Пирогов Иван Степанович 

384. Писаренко Степан Андреевич 

385. Погорелов С.М 

386. Подтеребов Григорий Герасимович 

387. Подобин Илья Харламович 

388. Полищук Михаил Григорьевич 

389. Поляков Иннокентий Романович 

390. Попандопуло Василий Кузьмич.  

391. Попандопуло Кузьма Константинович 

392. Прокопьев Пётр Васильевич 

393. Пронин Иван Павлович 

394. Пугачев Максим Павлович 

395. Пузырев Андрей Егорович 

396. Пушнин Афон Леонтьевич 

397. Пшеничный Иван Семёнович 

398. Пшеничный Матвей Пантелеевич 

399. Рахуба Михаил Савельевич 

400. Рахуба Трофим Савельевич 

401.  Рогачев Андрей 

402. Ромасько Алексей Васильевич 

403. Романов Михаил Е. 

404. Ромберг Николай Робертович 

405. Рубан Василий Яковлевич 

406. Рузняев Максим Гаврилович 

407. Русакевич К.П 

408. Рябинин Иван Сергеевич 

409. Рябинкин Иван Сергеевич 

410. Савинов Алексей Ильич 

411. Салато Василий Маркович 

412. Салато Антон Трофимович 

413. Салатов Иван Трофимович 
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414. Сарченко Алексей Алексеевич 

415. Сафонов Кузьма Иванович 

416. Седов Александр Кузьмич 

417. Седов Кузьма Егорович 

418. Сель Эрнст Константинович 

419. Септо Александр Павлович 

420. Сергеенко Николай Яковлевич 

421. Сигаев Василий Кононович 

422. Сигаёв Пётр Константинович 

423. Сидоров Иван Николаевич 

424. Симашкевич Григорий Фёдорович 

425. Совков Владимир Сидорович 

426. Скенко Степан Константинович 

427. Слезков Егор Васильевич 

428. Соколов Михаил Маркович 

429. Снопков Филипп Иванович 

430. Снопков Иван Григорьевич 

431. Снопков Давид Андреевич 

432. Спичак Тимофей Григорьевич 

433. Спичак Фёдор Тихонович 

434. Стецко Геннадий Фёдорович 

435. Стецко Геннадий Иосифович 

436. Сорокин Александр Семёнович 

437. Строганов Сергей Сергеевич 

438. Суворов Андрей Астафьевич 

439. Суворов Михаил Андреевич 

440. Суворов Николай Андреевич 

441. Суворов Николай Александрович 

442. Супрун Николай Иванович 

443. Сухарев Александр Николаевич 

444. Сухарев Алексей Константинович 

445. Сухарев Афанасий Фёдорович 

446. Сухарев Степан Алексеевич 

447. Сухарев Фёдор Константинович 

448. Ташин Ефим Георгиевич 

449. Тонких Г.Иван. 

450. Тонких Григорий Илларионович 

451. Тезиков Колистрат И. 

452. Темных Елизавета Николаевна 

453. Терёхин Александр Петрович 

454. Терских Владимир Дмитриевич 

455. Титков Илларион Сафронович 

456. Тихонов Павел Леонтьевич 

457. Ткачёв Андрей Степанович 

458. Ткачёв Алексей Степанович 

459. Ткачёв Гавриил Андреевич 

460. Ткачёв Георгий Иванович 

461. Ткачёв Иван Андреевич 

462. Ткачёв Михаил Андреевич 

463. Ткачёв Фёдор Егорович 

464. Ткаченко Пётр Тихонович 

465. Трегубов Иван Георгиевич 



 145 

466. Трошин Григорий Михайлович 

467. Трошин Иван Тихонович 

468. Трошин Тихон Фёдорович 

469. Трошин Фёдор Фёдорович 

470. Турбаков Константин Николаевич 

471. Турбаков Николай Николаевич 

472. Туркин…  Семён Иванович 

473. Фадеев Михаил Фомич 

474. Феоктистов Андрей Яковлевич 

475. Феоктистов Григорий Яковлевич 

476. Филонов Афанасий Васильевич 

477. Филькова Антонина Романовна 

478. Фильков Григорий Сергеевич 

479. Фомин Иван 

480. Фроленков Григорий Филиппович 

481. Хандогин Александр Никифорович 

482. Хандогин Владимир Андреевич 

483. Хандогин Гавриил Никифорович 

484. Хандогин Иван Кузьмич 

485. Хандогин Иван Фёдорович 

486. Хандогин Илья Иванович 

487. Хандогин Михаил Иванович 

488. Хандогин Николай Андреевич 

489. Хандогин Роман 

490. Хорошилов Василий Кузьмич 

491. Храпенко А. 

492. Хмельков Фёдор Григорьевич 

493. Цетыркин Мирон Дмитриевич 

494. Цитыркин Василий Гаврилович 

495. Цыкунов Семён Семёнович 

496. Цебеков Турба 

497. Цытыркин Александр Гаврилович 

498. Цытыркин Василий Гаврилович 

499. Цытыркин Иван Дормидонтович 

500. Цыкунов Михаил Семёнович 

501. Цыкунов Пётр Семёнович 

502. Цыкунов Павел Семёнович 

503. Цыхоня Иван Яковлевич 

504. Цыхоня Леонтий Яковлевич 

505. Цыхоня Степан Яковлевич 

506. Черкасов Василий Андреевич 

507. Чекин Александр Борисович 

508. Чекин Алексей Борисович 

509. Чекин Борис Николаевич 

510. Чопоров Иван Семёнович 

511. Чубик Степан Иванович 

512. Чуриков Иван Федосееевич 

513. Чуриков Николай Иннокентьевич 

514. Шевченко Алексей Арсентьевич 

515. Шевченко Дмитрий Емельянович 

516. Шевченко Иван Арсентьевич 

517. Шевченко Степан Емельянович 
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518. Шевченко Сёмён Григорьевич 

519. Шеленко Василий Дорофеевич 

520. Шеленко Георгий Дорофеевич 

521. Шеленко Дорофей Н. 

522. Шеленко Егор Дорофеевич 

523. Шкаликов Александр Васильевич 

524. Шкаликов Василий Дмитриевич 

525. Шляпников Владимир Прохорович 

526. Штам Александр Яковлевич 

527. Штукин Иван Кузьмич 

528. Шуманов Александр Петрович 

529. Шуманов Василий Фёдорович 

530.Шуманов Гавриил Иванович 

531. Шуманов Дмитрий Иванович 

532. Шуманов Иван Дмитриевич 

533. Шуманов Иван Петрович 

534. Шуманов Илья Иванович 

535. Шуманов Емельян Мартынович 

536. Шуманов Мирон Дмитриевич 

537. Шуманов Фёдор Дмитриевич 

538. Щербаков Михаил Севастьянович 

539. Яковлев Иван Тимофеевич 

540. Яковлев Илья Тимофеевич 

541. Яковлев Николай Максимович 

542. Якунин Николай Васильевич 

543. Ямщиков Михаил Сергеевич 

544. Ямщиков Сергей Сергеевич 

545. Янкин Алексей Евдокимович 

546. Ячменёв Михаил Игнатьевич 

547. Ячменёв Степан Евгеньевич 

548. Яхно Николай Григорьевич 
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О нас пишут в СМИ 

Народный мемориал 

«У нас были героические предки…» 

 

10 октября в селе Вершино-Рыбное Партизанского района был торжественно открыт 

мемориал Победы в память о земляках – ветеранах Великой Отечественной войны. 

Мемориал создан полностью на народные деньги. 

      До Вершино-Рыбного из Красноярска два с половиной часа ходу. Выехав с запасом по 

времени, мы прибыли к месту событий на полтора часа раньше. В центре сельского сквера 

имени Гавриила Хандогина шли последние приготовления к открытию: женщины 

задергивали белой тканью памятник и два ряда черных гранитных плит по бокам от него с 

именами жителей села, воевавших на фронтах Великой Отечественной. 

      Погода в тот хмурый осенний день выдалась злая. Пробрасывал снег, хлопали красные 

флаги на пронизывающем ветру, который вышибал слезу из глаз и рвал ткань из рук. 

Нашлась работа и приезжему корреспонденту, меня попросили сколоть наледь с отмостки 

под плитами, сюда потом положат цветы. 

     К памятнику подтягивались жители села и соседних деревень. На торжественный 

митинг собрались около сотни человек – женщины, мужчины, пенсионеры, молодежь, 

дети, все местное руководство. 

      Осматриваюсь вокруг. Площадка у памятника выложена брусчаткой, на дорожке 

свежий асфальт, установлены вазоны под цветы, их высадят весной. Вот рядом, под 

елками, скромный старый обелиск, его потом уберут, он был открыт еще в 1971 году, и на 

нем 87 фамилий погибших. А на гранитных плитах нынешнего мемориала – имена уже 

528 ветеранов, причем все они только из Вершино-Рыбного: в годы войны из этого 

большого села на фронт ушли, считай, три стрелковые роты! 

– Мы решили увековечить всех участников войны, а не только тех, кто погиб на фронте, 

– объясняет местный краевед Геннадий Вергилесов. – Ведь из тех, кто вернулся, на 

сегодня в районе в живых остался только один – Николай Иванович Ковальков. Ему 94 

года, он будет открывать памятник. Его фамилия тоже есть на одной из плит. 
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Скульптор Владимир Гирич и ветеран войны Николай Ковальков 

      Геннадий Алексеевич – один из главных инициаторов и организаторов строительства 

мемориала. Пенсионер, депутат сельского совета, человек активный и неравнодушный, он 

сам не сидит без дела и других зажигает своим энтузиазмом. Много лет преподавал 

математику, физику и историю в здешней школе, был ее директором. Пишет летопись 

Вершино-Рыбного – у этого старинного сибирского села большое героическое прошлое: в 

годы Гражданской войны оно было центром партизанского антиколчаковского движения, 

здесь базировались отряды строителей «трассы мужества» Абакан – Тайшет, село дало 

России пять полковников. Отсюда ушел на фронт орденоносец Гавриил Хандогин, 

который уничтожил двести фашистов, штурмовал Рейхстаг, был героем очерков самого 

Ильи Эренбурга и долгие годы переписывался с ним. 

О Хандогине в селе рассказывают легенды, это отдельная история. Здесь родился военный 

советник, майор Николай Бизюков, который был первым советским офицером, погибшим 

в Афганистане еще до официального ввода наших войск. Он похоронен на местном 

кладбище, в школьном музее установлен его бюст работы Владимира Гирича. Звезды так 

сошлись, что именно Вершино-Рыбное – родина известного красноярского скульптора, 

автора памятника Андрею Дубенскому, что стоит на горе недалеко от медуниверситета в 

столице края. В селе Владимира Васильевича уважают, он здесь часто бывает. 

– В 2005 году мы с Владимиром решили: нужно ставить новый памятник. Тем более в 

двух соседних деревнях их уже открыли. А у нас он должен быть еще лучше! – объясняет 

Геннадий Вергилесов. – Скульптор сразу сказал, что за работу денег не возьмет, нужны 

только материалы. На них, конечно, деньги понадобятся. Мы собрали внеочередную 

сессию сельсовета и постановили начать сбор средств. В этом деле огромную роль 

сыграли наши депутаты Елена Андреева и Елена Макарова. Но сначала надо было 

составить полный список ветеранов. Ездили в военкомат в Уяр, поднимали документы. К 

сожалению, книги со списками фронтовиков там оказались в ужасном состоянии – 

изорваны, помяты. Хорошо, что мы с ребятишками еще в школе, где я вел военно-

исторический клуб, установили больше сотни имен погибших односельчан. Вывесили 

списки в магазинах, в сельсовете, чтобы люди нашли своих родных, кого-то добавили, 

что-то уточнили. Вроде никого не забыли. Но вы понимаете, прошло 75 лет, некоторые 
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документы утеряны. Не исключено, что обнаружатся еще ветераны. Но ничего, на 

плитах мы специально оставили место, допишем. 

Деньги на мемориал собирали всем миром. Кто тысячу приносил, кто две, кто двадцать. 

Бизнесмены давали побольше, пенсионеры – сколько могли. Собрали таким образом 400 

тысяч – гранит стоит дорого. Еще примерно на миллион было выполнено разных работ и 

привезено материалов, люди работали бесплатно. Кто-то из местных предпринимателей 

дал технику и арматуру, кто-то прислал рабочих, асфальтовый завод бесплатно уложил 

асфальт. 

      Когда организаторы увидели, сколько имен в списке, то решили, что надо делать не 

просто памятник, а мемориал. Хотели открыть его 9 Мая, к 75-летию Победы. Но 

пандемия помешала. И все-таки успели в юбилейный год, дальше тянуть уже не хотелось. 

      Фронтовик, минометчик Николай Ковальков вместе с автором памятника дергают за 

шнур, покрывало падает, и взору открывается монумент. Он простой и понятный – солдат 

в пилотке и гимнастерке с автоматом за спиной. Собирательный образ. Внук знаменитого 

снайпера зажигает огонь памяти, пламя отражается на полированном черном граните. 

На плитах сотни фамилий, многие из которых повторяются: на фронт уходили всей 

родовой. Из семьи Бородач – восемь мужчин, Гришиных – пятеро, столько же Кулаковых. 

Крупкины, Богатыревы, Бизюковы, Васекины. Есть и Гирич В. П. – отец скульптора. У 

учителя Вергилесова воевали трое: отец, дед и родной дядя. 

      Школьники читали стихи. Культработники пели военные песни. Дети запустили в небо 

живых голубей как символ мира. 

      Всех причастных к созданию мемориала наградили грамотами сельсовета: строителей 

и предпринимателей, рабочих и пенсионеров. 

К микрофону один за другим подходили жители села. Они говорили о том, что чувствуют: 

скорбь, радость, гордость за своих предков, которые спасли мир от фашизма. Говорили 

искренне, от души: 

– Мы создали действительно народный мемориал. Пусть наши дети знают историю 

своей страны, приходят сюда и помнят: у них были героические предки. – Именно сейчас, 

когда нашу Победу кое-кто пытается очернить, принизить подвиг советского солдата, 

мы должны открывать такие мемориалы. Чтобы не превратиться в Иванов не 

помнящих родства, – сказал Геннадий Вергилесов. 

      Люди возложили цветы к памятнику, и почти каждый нашел на плитах родные имена. 

У женщин катились слезы. Мужчины сурово молчали. 

Я смотрел на ребят, которые стояли в почетном карауле в солдатских плащ-палатках, и 

думал, что их прадедам, которые в 1941-м уходили отсюда на войну, было примерно 

столько же, сколько им сейчас. 

 

Краевая государственная газета «Наш Красноярский край»  16.10.2020 

  автор:  Сергей Бурлаков  
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Заключение 

 

      Уважаемому читателю был представлен целый ряд моих статей, написанных в разные 

годы начала текущего столетия.  

      В основном данные работы я писал к крупным датам, юбилеям Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Я стремился показать, какой вклад 

внесли в дело Победы мои земляки вершино - рыбинцы.  

      Иногда это удавалось сделать, бывало, что не совсем удачно отражалась сущность того 

или иного героя. Ценность статей зависела от многих факторов, интерес читателей 

вызывал материал, который помогали, предоставляли или сами герои или их близкие и 

родственники. К сожалению самих участников ВоВ уже нет с нами, но память о них 

навсегда осталась в наших сердцах. Поэтому, чтобы не угас огонек памяти о наших 

славных предках-защитниках нашей Родины, была и задумана и написана эта книга, книга 

об участниках ВоВ из села В-Рыбного. Огонек памяти о славных предках мы зажгли еще в 

нулевые годы этого века с ребятами поисково-исторической группы «Родник» Вершино -

Рыбинской СШ им.Н.Бизюкова. 

      В последующие годы этот факел Памяти достойно был принят взрослыми – моими 

друзьями, товарищами не только из с.В-Рыбного, но и всего Партизанского района.    

      Своими делами, поступками, гражданским мужеством, они не только поддерживали 

эту Память, но и вселяли всем значимость нашей патриотической работы, помогали мне 

что-то написать новое о следующем герое-земляке. Не все воплощалось в жизнь, как 

задумывалось и планировалось, но положительных отзывов получалось больше, чем 

критики. Все это давало какой-то позитивный стимул - стремиться сохранить в каком-то 

определенном объеме главную историю наших героических предков.  Создавать эту книгу 

мне помогали многие мои товарищи, друзья, знакомые, односельчане. Делали они это 

открыто и честно, без корыстных помыслов. Их всех можно без ложной скромности 

назвать патриотами своей малой родины – родного Партизанского района. 

      Я благодарю всех, кто в той или иной степени имеет отношение к изданию данной 

книги «Солдаты малой Родины моей», моей работы по созданию мемориала, школьного 

музея, концертов, что были проведены в формате музукально - литературных композиций 

в селах В-Рыбное и Партизанское. Я называю с удовольствием их имена: 

Яловик Людмила Николаевна, Ярв Яна Николаевна, Казарина Елена Владимировна, 

Алексеенко Сергей Иванович, Андреева Елена Петровна, Макарова Елена Владимировна, 

Сластенов Андрей Михайлович, Савченко Галина Алексеевна,Попов Евгений 

Геннадьевич, Гирич Владимир Васильевич, Фомин Геннадий Иванович, Андреев 

Александр Алексеевич, Круцько Ирина Викторовна, Хандогин Александр Викторович, 

Макаров Сергей Владимирович, Сучков Владимир, Пшеничный Дмитрий Викторович, 

Сосновский Василий Иннокентьевич, Кириева Татьяна Николаевна, Крупкин Александр 

Петрович, Панов Алексей, коллектив общественно – политической газеты «Вместе с 

Вами», коллектив МБУК «Партизанской межпоселенческой центральной библиотеки» и 

многие мои знакомые земляки. 

      Очень всем им благодарен, мой низкий всем поклон. Особую благодарность приношу 

всем своим бывшим питомцам из поисково-исторической группы «Родник», 

родственникам, за тепло и поддержу которую я всегда ощущал. 

 

С уважением Геннадий Вергилесов 
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