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с. Кавказское 
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Красноярского края 

 
 



Кавказское 

            
Село Кавказское старинного происхождения. Установлено, что оно возникло в 1805 году. Первые поселенцы приехали из Кавказа, 

поэтому село носит название Кавказское. Расположено село Кавказское на правом берегу реки Туба в очень красивом месте. С одной 

стороны заливные луга, протоки, острова, озёра, а с другой – горы, балки, поросшие березняком, и древние курганы с каменными столбами. 

Много веков, а может и тысячелетий, здесь жили древние люди – тубы, тагарцы, хакасы. А теперь живём мы! Главным занятием жителей 

было земледелие. Далеко в горах простиралась пашня: на месте с. Галактионово и Ивановка, а также возле самого села. К 90-годам село 

сильно расстроилось, т. е. увеличилось количество дворов. 

В селе оживлённо была развита торговля. Богатые купцы строили лавки и торговали разнообразными товарами. Всего было 5 лавок. 

Товары купцы привозили из Красноярска. В селе было много грамотных людей. Первая школа состояла из двух домиков. Главным учителем 

считался священник. Батюшка учил пению молитв, закону божию. В настоящее время в селе имеется средняя школа, построена и открыта в 

1984 году. 

В 1918 году был создан комитет бедноты, в который вошли крестьяне – бедняки. У кулаков отбирали землю, хлеб, инвентарь. Временно, 

при наступлении армии Колчака, победили белые. Участники комбеда были арестованы и отправлены в Минусинск. Среди них были 

Тюганов Пётр, Шелестов Иван, Благодарнов Фокей, Доценко Семён, Нестеров Мартемьян. Этих товарищей зверски расстреляли в 



Минусинске. Доценко Семён был убит недалеко от села, белыми. Он поехал на остров посмотреть своё сено. Там его и подстерегала 

бандитская пуля. Этим героям, защитникам советской власти, поставлен в 1920 году памятник. На памятнике написаны следующие слова: 

«Слава и честь погибшим за свободу. Смерть паразитам, налагающим руки на борцов за народ! Спите герои, в земле сырой, над вами горит 

новожизненная заря. Враг, который прекратил вашу светлую, молодую жизнь, затоптан ногами трудового народа и пролетариата. Да будет 

вам вечная память, дорогие товарищи. Вечная память! Вечная слава зверски замученным товарищам: 

Петру Тюганову 
Семёну Доценко 

Ивану Шелестову 
Фокею Благодарнову 
Александру Павлову 
Дмитрию Корниенко 

Мартемьяну Нестерову 
погибшим в 1918 году» 

 



Жизнь наших односельчан неразрывно связана с историей нашей страны. И Великая Отечественная Война тому подтверждение. 326 

кавказцев ушли на фронт защищать свою Родину, вернулись 110 человек, не вернулись 273, погибли в бою 59, умерли от ран 18, пропали 

без вести 75, попали в плен 2, судьба остальных 119 не известна. Благодарной памятью погибшим стал обелиск, установленный в центре 

села 10 октября 1971 года, созданный нашим земляком, скульптором Ярошенко Дмитрием Евсеевичем. 

 



   В период Великой Отечественной Войны много военных дорог прошли наши земляки.  

 Виктор Георгиевич Насадюк 

 

Родился он в селе Кавказское Минусинского района Красноярского края в 1924 году в многодетной семье.  

В августе 1942 года Виктор Георгиевич был призван Минусинским районным военным комиссариатом. 10 августа принял Военную 

присягу. А 1 сентября  1942 года восемнадцатилетним юношей уходит на фронт.  

  18 декабря того же года ушел на фронт и его отец - Георгий Петрович, 1906 года рождения. Был призван  тем же Минусинским РВК. 

Служил в подразделениях Карельского фронта, 7 армии рядовым, санитаром. Последнее место службы – 3 бригада моряков  

краснознамённого Балтийского флота.  14 июля 1944 года Георгий Петрович он был убит в бою, похоронен в Республике Карелия, 

Питкярантском районе, в поселке Салми (3-я братская могила). 

В отличие от своего отца, Виктор Георгиевич прошел большой боевой путь. Он служил  в 1190 стрелковом полку 357-й стрелковой 

дивизии 1 Прибалтийского фронта. Немало славных боевых подвигов совершила 357-я стрелковая дивизия. При освобождении Литвы и 

Латвии 357-я входила в 1-й прибалтийский фронт, которым довелось командовать маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Многое 

бойцам пришлось испытать и пережить.   



Свой боевой путь закончил в Восточной Пруссии, когда 9 апреля 1945 года войска маршала Василевского брали штурмом город-

крепость Кёнингсберг (столицу Восточной Пруссии, в настоящее время – город Калининград).  Большую роль в штурме города сыграли 

штурмовые отряды, они состояли из стрелковых рот. 

 Указом президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 года демобилизован из 9-ого гвардейского механизированного 

Молодечненского Краснознаменного полка (Белоруссия). 

Вернулся домой  Виктор Георгиевич с двумя тяжелыми и одним легким осколочными ранениями при слабом сердце. Он испытал 

сполна трудности военного времени. за свои совершенные подвиги был неоднократно награжден медалями и орденами. В 1944 году он 

получил «Медаль за отвагу», 9 мая 1945 года  - медалью «За победу над Германией»; в 1977 году ему вручен памятный знак «Ветеран 2-ой 

Гвардейской танковой армии», в 1979 году – нагрудный знак «Ветеран 53-й Армии», в 1985 году орден «Отечественной Войны 1 степени», в 

1996 году -  медаль «Жукова». Также он имел множество юбилейных наград в честь победы над фашизмом. 

           

 

 



Литюк Семен Прокопьевич 

 

                  Родился 14 сентября 1923 года в селе Кавказское. В 1942 году был призван на фронт, воевал на Западном фронте в звании рядовой автомобилист 

в отдельной автороте с 1942 по декабрь 1944 г. Был несколько раз ранен и контужен, но всегда возвращался в строй. Безгранично любя жизнь, этот 

самый обыкновенный человек ежедневно рисковал жизнью, самоотверженно шел на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить Победу. Ему 

оторвало два пальца на правой кисти, было простреляно легкое. Вернулся домой и стал незаменимым человеком на селе. Приходилось работать 

конюхом, чабаном в хозяйстве. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За мужество». В июле 2000 года, в возрасте семидесяти шести лет 

Семен Прокопьевич скончался. До самой смерти носил он немецкий осколок в легком.  

 



Иван Павлович Плотников 

 

Родился в июне 1923 года в селе Городок Минусинского района. Сразу после 6 класса Иван Павлович пошел учиться на курсы 

механизаторов. После  окончания  пригласили  на работу в колхоз, трактористом, и так до 1941 года. Началась война, но председатель 

колхоза держал бронь на Ивана Павловича до октября 1941 года, так как нужно было убрать урожай.  Закончили уборку урожая, привели в 

порядок  комбайны  и 5 октября его пригласил военком в Минусинск, а  6 октября посадили  на пароход и в Абакан, затем в Красноярск. 

Иван Павлович ехал до Саратова, там прошел недолгое обучение, всего недели 2, и попал в воздушно - десантные войска. К 7 ноября  

немцы планировали взять Москву и поэтому все силы сконцентрировали  для защиты московской железной дороги. Две недели стояли под 

Москвой, затем перебросили в Тушино на аэродром как десантников, там и перезимовали. Бараки все с дырами были, а зима выдалась 

очень холодной, морозы достигали   40 градусов. 30 мая  1942 года посадили всю бригаду  на самолеты, и повезли в тыл врага. Немецкая 

танковая дивизия  готовилась взять Сталинград, но задача советских войск была задержать врага. Забросили  всю  23 воздушно-десантную 

бригаду, а это 6-7 тыс. человек, в числе которых  и был наш Иван Павлович. Бомбили беспрерывно день и ночь. Нужно было как можно 

скорее освободить квадрат, на котором высадились, так как немцы сразу же засекали квадраты. По воспоминаниям Ивана Павловича, 18 



суток  бомбила  авиация, а потом пошли танки.   Иван Павлович - минометчик, но страшно представить, какого было вооружение в те самые 

сложные первые годы войны - всего дали 3 мины на миномет. 3 мины я выпустил и всё… мин нет….вспоминает Иван Павлович. На вершине 

сижу…Беглый огонь…всего 5 патронов на карабин давали…. Боеприпасов  не было, ни автоматов, ничего. У нас было 18 БТР-ов. Но как 

только немцы запустили свои танки, 5 наших БТР-ов сразу сгорели, налетели сразу бомбардировщики и лупят нас, прочесывали квадрат за 

квадратом. Сколько можем столько отбегаем, они бомбят, а мы в стороне, но лес спасает как никак… Кому смерть, тому смерть, перебьют 

всех, ну а куда деваться. Мало нас осталось…. Основная задача выполнена, на Сталинград они не прошли! Не дали взять. 

Запас сухого пайка был на 3 дня, приказ был в деревни ходить коров забирать. Помнит Иван Павлович: «Зайдем в деревню, подходим 

к дому, говорим, возьмем корову вашу, а они в ответ: «А как мы жить будем, у нас дети…». Понимая, солдаты разворачивались и уходили, 

шли в другой дом, за ним в третий. Но помнит Иван Павлович, как зашли однажды к одному старику, у него была корова, но, отказав, он 

предложил им взять недавно убитого медведя, взяв   мясо, положили в мешок и отправились обед готовить. Но это единичный случай,  в 

основном приходилось кушать корешки, молодую хвою, ягоду. 

После поступил приказ Сталина уйти через р.Угру в Брянские леса, но враг знал всё… Немцы оцепили и прижали оставшихся солдат к 

реке. Немцы с собаками взяли нас в окружение и задавили в кольце. 

Оказавшись возле реки, поняли, что всё, почти всех перебил враг, в глазах была красная, кровавая река, из всей бригады  осталось 

человек 14-15. Ну а дальше плен. Взяли нас и сразу за колючую проволоку. С лагеря выводят и расстреливают по человеку, выкрикивают 

фамилию и выводят…но меня не выкрикнул немец. Почему и сам не знаю,» - говорит Иван Павлович. 

Вячеслав Михайлович Молотов на международном совещании выступил с заявлением, чтобы немцы прекратили расстреливать 

пленных и издеваться над ними, взяли - так кормите. Но жили мы под открытым небом, голодали. 

Начались долгие жестокие испытания советского солдата на выживание за колючей проволокой. Что пришлось пережить за эти годы, 

невозможно выразить словами. Голод, холод, болезни, тяжелый физический труд, предательство и унижения.  

После были лагеря в Белоруссии с колючей проволокой, собаками, большим количеством трупов. Пленных не хоронили, просто 

вывозили на повозке, запряженной худой лошадью, и сваливали в ров, оставшийся после бомбежки. Затем тюрьма в Литве в г.Каунас. Там 

была сильнейшая эпидемия брюшного тифа, не успевали мертвых носить, и Иван Павлович болел тифом, но выжил! После эту тюрьму 

хотели в Германию отправить, но вновь началась вспышка тифа. И так несколько попыток. После Литвы в 1944г.  повезли в Германию. В 12 

км. от Голландской границы поместили в лагерь. Там ходили на работы, собирали брюкву и жили там до тех пор, пока  английские войска в 

1945 году не освободили.  

Но после уже новые, не менее тяжелые испытания в России. На своей стороне, нас снова в лагерь и уже нами занимался особый отдел. 

Полковник вызывал к себе, по очереди заходим и так 3-4 дня. Бьют так, что сразу падаешь. Вот и Иван Павлович говорит, стою в очереди, 

трясусь. Думаю, сейчас стукнет по голове, упаду. Подошла очередь, зашел, представился как положено! Рассказал, как и что. Долго 



расспрашивал  полковник как живой остался. И в конце концов поверил! «Молодец, что живой остался» ,- сказал он. Вызвал старшину, и 

приказал  забирать в часть. Там служил в армии, а зимой 1945г. отправили в дивизионную  школу учиться на радиста, выдали армейскую 

книжку. Первые вести его родители получили именно оттуда.  После заболел плевритом легких, причина была очевидна,  немецкие бараки 

были теплые, на пару отапливались, а с утра в рубашках выгоняли на холод. Полгода пролежал он в  госпитале Советской Армии,  в 

Горьковской области в военном городке. После полковник сказал,  что необходимо доучиться,  квалификацию радиста получить. Но 

указания врача, были более чем убедительны,   нельзя Ивану Павловичу было возвращаться в армию, ведь как только он даже на зарядку 

пойдет, у него снова будет  плеврит. Спорили они долго и решили демобилизовать летом 1946 года. 

 

Глубышев Фёдор Григорьевич 

 
 

(Посвящаю моему отцу Глубышеву Фёдору Григорьевичу, участнику войны, и моей маме Марии Дмитриевне, ветерану тыла). 

Мой отец родился с. Кавказское в 1921 году, в семье крестьянина.  

До войны работал конюхом с ранних лет. Воспитывался отцом, так как мать рано умерла, а детей у моего дедушки было четверо. Одна из 

сестёр моего папы вспоминает: «Соседка дала голодным детям хлеба, съели по кусочку, остальной спрятали под крыльцо, а потом увидели 



собачку, доедавшую их хлеб. Онемели, и беззвучные слёзы потекли по лицу, особенно плакала младшая Маша». Голодное детство, тяжёлая 

работа в колхозе закаляли моего отца. В 1940 году он был пригоден на военную службу и призвали Фёдора Григорьевича в армию. Служить 

отправили под Минск, в Белоруссию. Там он и встретил войну. Но они не успели даже понять, что началось. Было много жертв, раненные 

попали в плен. Мой отец и товарищ Доценко Иван в первые дни войны оказались в плену и пробыли там до 1945 года. По документам 

горвоенкомата г. Минусинска и красноармейской книжки мой отец вернулся инвалидом первой группы. Его сёстры вспоминали, что, 

вернувшись, он сильно плакал от боли, воспоминания мучили его. В 1947 году его не стало. Вот так сложилась судьба моего отца. И я 

решила написать ему письмо о том, как пять лет мы ждали от него весточки, как жили после его смерти. Письмо пишу отцу в прошлое, а 

адресую моим детям. Они должны знать об этом и учиться защищать мир от насилия.  

«Здравствуй, папка! Давно вынашиваю это письмо, разговариваю с тобой на твоей могиле.  И вот решилась рассказать тебе о своей жизни 

без тебя, нет, не без тебя, мы с мамой всю жизнь в душе с тобой. Папка, ты бы знал, как в длинные сибирские морозы жить без дров, не 

женская эта работа – заготавливать дрова в лесу зимой.  Всякое случалось. Я видела, как плакала мама, растопляя печь сырыми дровами. 

Нам помогал брат Володя, но его забрали в армию. С пяти лет я выполняла свои обязанности:  в шайку накладывала соломы, запаривала 

кипятком, солила, а наутро давала корове. Хлева были холодные, поэтому куры, телята, ягнята зимовали в доме. Надо было чистить, чтобы 

не пахло. Мама работала с утра до ночи, ночью стирала, готовила еду. Всю тяжёлую работу в колхозе выполняли женщины, подростки и 

инвалиды, вернувшиеся с фронта. 

Я, папка, стала учителем, потому что в нашей судьбе, когда пап не было, а мамы выполняли мужскую работу, учителя были папами и 

мамами. За это им низкий поклон. Папик, я люблю свою работу. Три года отработала в Хакасии по направлению института, 36 лет в 

Норильске. Здесь встретила судьбу – мужа, Женю. У нас двое детей: сын женя, дочь Маша. Это твои внуки. Они получили хорошее 

образование. Выросли трудолюбивыми, внимательными людьми. Сын работает в Норильске, дочь в Красноярске. 

У тебя две внучки и два внука. Дети также уделяют им много внимания, помогаем им и мы с мужем. Это наша радость. А ты стал 

прадедушкой. Я, папка, уверена в завтрашнем дне. Мне всё нравится, ни на что не жалуюсь, надо верить в детей, внуков, трудиться и быть 

счастливыми. Я люблю тебя, папка и помню. До свидания. 

Да, ты не забыл, что у меня скоро день рождения. С Днём Победы тебя. Твоя дочь Галина». 

 

 

 

 

 



Пашин Александр Дмитриевич 

 
Родился Александр Дмитриевич Пашин в селе Кавказское в семье крестьян Пашина Дмитрия Дмитриевича и Пашиной Анны Степановны в 

1924 году. В семье шестеро детей. В семье все умели  трудиться. Александр до войны работал на конных селлках и конных косилках. Зимой 

на молотьбе зерна. На начало войны ему было 17 лет. Его призвали в армию и отправили обучаться танковому делу на Урале. Работал на 

эвакуированном из Харькова заводе. Как только ему исполнилось 18 лет, его перебросили на фронт. Три года воевал танкистом: Дважды 

был ранен. Врачи боялись его оперировать, так как осколок был около позвоночника, и носил он его всю жизнь. Попал в госпиталь в 

г.Красноярск. Сестра Мария сообщила ему, что его отец, находясь в трудармии, заболел тифом и сейчас тяжело болен. Он нашёл его и, 

делясь своим пайком, спас его. Отец поднялся на ноги и поехал в родное село. А Александр Дмитриевич в звании младшего сержанта 

продолжал службу автоматчиком моторизованного батальона автоматчиков  1 ой гвардейской танковой Чертановской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригаде.  

15 июля 1944 года в деревне Норицкого района Волынской области Александр, заметив отсутствие на танке автоматчика, увидел своего 

командира, окружённого большой группой немцев, бросился в рукопашную схватку. Огнём автомата, гранатами, умением орудовать 

прикладом автомата, внезапностью он спас командира. Рукопашный бой  - это самый страшный бой. За мужество и отвагу, проявленные в 

боях и за этот бой Пашин Александр Дмитриевич был награждён орденом «Слава» 3 ей степени. Войну закончил в 1947 году, затем был 



переброшен на Дальний восток. Награждён медалями: за взятие Варшавы, за взятие острова Ханка. Вернувшись домой, солдат Пашин стал 

сражаться за восстановление страны. Из разрухи надо было кормить страну, выращивать хлеб, растить детей.  

Работал трактористом и комбайнёром. Однажды я видела (рассказывает свидетельница этого события), как относится к этой работе 

человек, прошедший горнило войны, русский солдат. 

«Собирали клубнику рядом с полем, где убирали хлеб. Молодёжь – трактористы, у кого забарахлил трактор, могли отвлечься, сбегать к 

реке, поговорить, расслабиться, отдохнуть. Косил трактор дяди Саши, как будто у него всегда всё в порядке, а трактор старенький и пить ему 

не хотелось, а стояла жара и такая углоучка с его осколком в спине. Гордость была за него… Любил свою работу, особенно комбайнером 

молотить хлеб.». 

Жена спросит его: «Где убирали сегодня?» Он так гордо: «На Найдено и на Бурколодце». Любил те поля, а они действительно бескрайние.  

Тяжёлая болезнь подкосила его, умер в 58 лет, не дожив до пенсии. Перед смертью просил повозить его по полям. Машин в селе в то время 

ни  у кого не было. Это был 1982 год. У него был мотоцикл. Обложив его подушками, внук свозил его по родным местам, по любимым 

полям. Плакал он, но молчал. А на второй день умер. Сможем ли мы так любить свою Землю, своё село? Спасибо дядя, Саша. Спасибо за 

твой труд, за твой подвиг в Великой Отечественной войне, за твою жизнь. 

 

Чезганов Алексей Васильевич 

 
13. 03. 1922 – 10. 08. 1992 г. 



В Красную Армию Алексей был призван служить весной 1941 г. Распределён был в авиацию. Мог стать лётчиком или авиамехаником. Всё 

перевернула война. Краткосрочные курсы на шофёра и на фронт, защищать Москву. Служил водителем, довелось служить и в разведке. 

Дважды был контужен. После госпиталя хотели комиссовать Алексея. Но, он рвался на фронт, защищать свою Родину! До Победы, такой 

долгожданной, оставалось не так много. А позади четыре года пота, крови, горя и страданий. Обидно было, что не оставил Алексей своей 

фамилии на рейстаге. Всего 40 км не дошёл до Берлина. Воинскую часть, где служил Алексей, повернули освобождать Прагу. Алексей с 

честью прошёл всю войну.  Был награждён: солдатскими орденами «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За Прагу», «За победу над 

фашистской Германией» и ещё многими орденами и медалями. После войны Алексей сразу включился в восстановление народного 

хозяйства. Работал водителем, механиком, обучал молодёжь. Работал на стройке бригадиром. Последние годы работал чабаном в совхозе. 

Никогда не жаловался на жизнь. Был всегда оптимистом, хоть приходилось не сладко. Ведь растить и поднимать на ноги восемь детей не 

так-то просто. 

Жил. Воевал. Работал. Растил детей. И ушёл из жизни уважаемым и любимым всеми! Вечная тебе память. Солдат. Отец. Дед. 

 

Киреев Георгий Фёдорович 

 

 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 



Об этом не забудем. 

            А.Твардовский 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочайшей вершиной этого мужества была Великая Отечественная 

война. Эта война, самая народная и поистине самая священная из всех войн на земле, навсегда останется великим уроком 

человеческого мужества. Еще живы на свете люди, которые преподали этот урок всему человечеству. Еще можно взглянуть на их 

лица, в глаза, услышать их простые, бесхитростные рассказы о тех временах… 

В дни празднования 75 –й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мне хочется рассказать о своем прадедушке Кирееве 

Георгии Федоровиче, участнике Великой Отечественной войны, который гнал в годы войны зло с нашей земли. 

Родился дедушка в 1919 году, в селе Кавказское, в семье крестьянина. Отца звали – Федор Сергеевич, маму – Капиталлина 

Васильевна. У прадедушки были еще: брат –Федор 1911 года рождения и две сестры –Евдокия – 1918 года рождения и Мария 1927 

года рождения. Детство было голодным и холодным. Игрушек в ту пору не было, и дети придумывали их сами. Учиться в школе 

долго не пришлось, окончив 3 класса, дедушка пошел работать в колхоз, чтобы помогать родителям. В начале выполнял разные 

поручения старших, а когда подрос, стал помогать в поле трактористам. 

В 1938 году был призван на действительную службу, в рады Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках 

НКВД. Когда началась Великая Отечественная война, их повезли на фронт. Принимал участие в боях под Сталинградом, был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». Много фронтовых дорог исколесил дедушка, дошел до Польши. Дважды был тяжело 

ранен, но всегда возвращался в строй. Так же имеет медали: «За участие в Великой Отечественной войне», «За победу над 

Германией». 

С фронта вернулся в начале июля 1945 года израненный, но живой. Пошел работать в колхоз восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство, работал трактористом. За доблестный труд был награжден орденом «Знак почета». 

В 1948 году, 7 ноября женился на моей прабабушке – Евдокии Ивановне. Они воспитали троих детей, сына Михаила и дочерей – 

Любовь и Александру. Прожил дедушка недолго, 14 сентября 1975 года скончался, в возрасте 56 лет. Сказались старые раны. 

Победа! Но как велика цена за нее! Участие каждого было важным. Солдаты, которые шли в бой, родные, которые их ждали, и чья 

любовь придавала сил в тяжкие минуты. 

Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем. 

 

 

 


