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Село Селиваниха 

  Начало села как- то незаметно положила усадьба В.В. Селиванова. После её национализации в 1921 году она некоторое 

время пустовала. Затем на острове Тагарском была организованна небольшая сельхозартель «Киев», которой была 

передана и усадьба. Артель просуществовал недолго. Усадьба, которую тогда чаще называли заимкой, далее 

использовались Минусинским детским домом; довольно долгое время здесь было подсобное хозяйство тюрьмы, в конце 

тридцатых годов она стала подсобным хозяйством речников Енисея. 

  В 1940 году в Минусинске был организован Пригородный совхоз Енисейского управления речного пароходства.  

Первыми его руководителями были И. Григорук, А.Д. Войнов и А.М. Голубев.В этом же году совхозу была передана и 

заимка В.В. Селиванова. До того времени на ней постоянно никто не жил. 

  Первые жители Селиванихи, всего 18 семей, появились здесь накануне и в годы войны. Под квартиры они себе 

приспособили три саманных сарая, построенных для содержания скота и ставших жилыми бараками. Сарай тогда 

делили на комнаты, в них устанавливались окна и двери, печи. В большем из них устроили 12 квартир. Было тесно, не 

совсем уютно, но с этим приходилось мириться. А толстые саманные стены сараев, ставшие стенами квартир, зимой 

хорошо сохраняли тепло, и это уже радовало. 

  Не легко жилось в первые годы первым жителям заимки. Не хватало рабочих рук, лошадей, автотранспорта, бытовые 

условия семей не было обустроены. Очень трудно тогда было и с топливом, строительными материалами. Соседний 

сосновый бор, к тому времени очень сильно поредевший, строительного материала дать не мог. А из более удалённой 

тайги лес возит было не на чем. Из- за этого на заимке для какого-то строительства, обустройства и ремонтов квартир 

тогда по-прежнему использовался, в основном, саман.  Кирпичи из него, мешая глину и солому, готовили сами на 

участке в сырой низине в километре от деревни. Небольшая контора местного отделения совхоза тогда расположилась в 

бывшем доме В.В. Селиванова. Он сохранился до конца шестидесятых годов. В тяжёлые годы войны начавшаяся было 

налаживаться на маленькой заимке жизни едва теплилась. Тогда почти все мужчины отсюда ушли на фронт. 

Оставшиеся в большинстве женщины, дети и старики трудились не покладая рук. Рабочий день в тёплое время года 

обычно был от зари до зари, всё делалось вручную. Все понимали, что идёт война, другого выхода нет. Выращивало 

отделение совхоза овощи, зерно, арбузы, на заимке была небольшая животноводческая ферма. Но вот отгремели бои, и 



уцелевшие воины начали возвращаться домой. В маленькую Селиваниху вернулись лишь несколько человек. Но жизнь 

брала своё. Условия работы здесь стали менее суровыми, сюда переехало жить ещё несколько новых семей. Подрастали 

местные дети-тпо- прежнему хорошие помощники и по дому, и в поле. Как- то незаметно маленькая заимка стала 

небольшой деревней. Переехал сюда в 1946 году со своей семьёй водитель, фронтовик, Иван Николаевич Алексеев, 

бывший житель Каратузского района. Прошёл он по фронтовым дорогам почти четыре года, повидать ему довелось 

всякое. По натуре общительный, весёлый, хороший рассказчик разных историй, он привёз с фронта трофейный 

аккордеон, и вскоре тёплыми вечерами в деревне стали слышны музыка, песни. Летом, особенно в праздники, жители 

всей деревни собирались на острове за Безымянной протокой, и аккордеону не было покоя. Увлечение Ивана 

Николаевича подхватили его дети, другие родственники, жители деревни, и позже Селиваниха стала одним из самых 

голосистых сёл Минусинского района. В 1946 году в деревню приехал зоотехникам и П.А. Мишин, тоже бывший 

фронтовик, офицер. Поселилась его семья в одной из тесных комнат саманного барака. Но на первых порах с этим 

приходилось мириться, так как лучших условий для проживания в тяжёлое послевоенное время найти было трудно. 

Селиваниха в то время оставалась отделением Пригородного совхоза, руководство которого по- прежнему жило в 

Минусинске. Небольшой деревне долгое время уделялось мало внимания. Положение стало постепенно меняться, когда 

в 1949 году в Селиванихе был организован совхоз. Спустя несколько лет небольшая деревня стала селом, центральной 



усадьбой нового в районе сельхозпредприятия. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшему росту Селиванихи, 

расширению её жилого сектора, созданию здесь сельской социально- культурной сферы.  

 

В настоящее время Селиваниха- самое крупное село Минусинского района. В нём насчитывается 32 улицы, на которых 

разместилось 1121 подворье. Количество жителей села - 3246  

 

 

 

 

 

 



СЕЛИВАНИХА Памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям села. Открыт 6 

мая 1995 г. перед районным Домом культур 

Копирование пользователями не разрешается. 

9 мая 1995 г. в селе Селиваниха (Красноярский край) перед районным Домом культуры был установлен памятник 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой композицию из нескольких 

белых мраморных плит-стел: три вертикальных с изображением ордена Победы в центре и лавровых ветвей по краям, на 

которых установлена горизонтальная плита с памятными надписями в честь павших героев. Завершает композицию 

закругленная плита с изображениями матроса, солдата и разведчика с оружием. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«И подвиг бессмертен, и память жива» 

                                          Фомин Николай Васильевич   

  Призван на фронт в 1942 году. Воевал в 25 отдельном гвардейском 

батальоне автоматчиком. Отличился в боях под «Старой Руссой. В 1943 году был тяжело ранен. 

Победу встретил в госпитале на солдатской койке. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После войны работал в 

совхозе «Минусинский». 

 



Юдин Степан Иванович 

 Родился в д. Гладкий Мыс Балахтинского района в 1914 

году.  Призван в армию Новоселовским РВК в сентябре 1936 г. В 1939 г. воевал на Финской 

войне.  С 1941 г на фронтах Великой Отечественной. Служил водителем в отдельном ремонтно-

восстановительном батальоне в звании ефрейтора. 

Воевал под Москвой, участник битвы на Курской дуге, боев за освобождения Варшавы, за взятие 

Берлина. Был контужен в 1944 г. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией». 

 



Назаров Николай Семёнович 

 Родился в 1918 году в Идринском районе. До войны служил 

срочную службу в г. Спасске на Дальнем Востоке.  С 1941 года на фронте. Воевал на Западном и 

Центральном фронтах под Ленинградом, на Ладожском озере. 

В 1944 году был направлен в офицерское училище в г. Ростов, где его застала Победа. По окончанию 

училища, в звании младшего лейтенанта воевал с японцами в Манчжурии и Корее. За взятие языка 

награжден орденом. После войны работал в «Минусинском» совхозе. 



Колмаков Иван Иннокентьевич 

 Война застала под Брестом. На реке Бег ранила в правую руку. В 

госпиталь не пошел. Раненый с родным полком отступал до Сталинграда. Потом был отправлен на 

переформирование в г. Уфа. Из-за ранения на передовую не взяли, служил в 12-й запасной дивизии 32 

полка. 



Сонин Иван Николаевич 

 Родился в 1922 году в д. Казанка в Горьковской области. В 

Красную Армию призван в октябре 1941 года. Направлен в десантные войска. Пришлось прыгать три 

раза. Потом перевели в 104 гвардейский полк и отправили под Сталинград. 

3 сентября 1942 года получил тяжелое ранение. Семь месяцев лечился в госпитале в Алма-Ате. В 

1943 г. вернулся домой в Знаменку инвалидом войны. День Победы встречал дома. 

Работал в совхозе «Минусинский» 



Чернова Антонина Васильевна 

 Родилась в с. Тисуль Кемеровской области в 1922 году. Перед войной 

родители переехали в Абакан. 

В 1942 г. поступила в Киевское училище связи им. М. И.  Калинина в г. Красноярске. В 1943 г. в 

звании лейтенанта была направлена на Центральный фронт командиром взвода СТ-35 штаба 

фронта под г. Курск. Участвовала в боях на Курской дуге.  С 1944 по 1945 год была командиром 

штабного взвода 402-й Азербайджанской дивизии. С1945 по 1946 г. находилась в группе Советский 

войск в Иране. 

Демобилизовалась в 1946 г. Награждена медалью «За победу над Германией» 

Работала заведующей детского сада «Колосок» в Селиванихе.  



Чернов Константин Лаврентьевич 

 Родился в с. Н.-Николаевка Кузнецкого района Кемеровской 

области в 1927 году. Перед войной жил в Белом Яре. В ноябре 1944 г. призван в армию. Проходил 

службу в 558 стрелковом полку на Дальнем Востоке. Воевал в пехоте, связист. Участвовал в боевых 

действиях по г. Мулин, Ван-Цын, Хуньчунь. На фронте был контужен.  Демобилизован в августе 

1946 г. 

Награжден медалью «За победу над Японией. Работал в совхозе «Минусинский» аккумуляторщиком 



Ковалёв Иван Иванович 

  Родился в с. Имис Курагинского района в 1920 году. В ряды 

Красной Армии призван в 1940 году. Зачислен курсантом 221 стрелкового полка, учился на 

командира стрелкового отделения.  В апреле 1941 г. зачислен в 2817 артиллерийский полк 

помощником командира взвода связи, а вскоре началась война. Уже в августе 1941г. получил 

первое ранение. 

Продолжил службу в 555 механизированном стрелковом полку помощником командира взвода связи 

артиллерийской батареи в звании сержанта, в которой служил до 1946 г. Участвовал в освобождении 

Украины. Был четырежды ранен. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией». 



Конюхов Николай Андреевич 

 Родился в с. Знаменка Минусинского района в 1924 году.  В 

октябре 1942 г. призван на фронт. Воевал на I Украинском фронте. Боевой путь начал под городом 

Сумы, был стрелком –пехотинцем. Участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал города 

Житомир, Киев, Бердичев, Винницу. В мае 1944 года под Винницей получил тяжелое ранение. 

После госпиталя по состоянию здоровья был демобилизован. 

Награжден орденом Славы. Инвалид Великой Отечественной войны. После войны работал 

в «Минусинском» совхозе. 



Пленкин Николай Васильевич 

 Родился в с. Тисуль Кемеровской области в 1927 году. Накануне 

войны жил с родителями в г. Абакан. 

В ряды Красной Армии призван в ноябре 1944 года. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в 

войне с Японией.  Воевал стрелком-пехотинцем в 262 стрелковом полку 184 Неманской дивизии в 

звании рядового. Военные события проходили на Маньчжурских сопках до города Муданьцзян. 

Награжден медалью «За победу над Японией». В 1951 году был демобилизован, вернулся домой. 

В мирное время работал шофером в совхозе «Минусинский», комендантом Райкома КПСС. 



Алексеев Иван Николаевич 

 Родился в Челябинской области в 1913 году. Перед войной 

работал шофером в с. Каратуз. В первый день войны добровольцем вместе со своей машиной ушел 

на фронт. Воевал водителем отдельного автотранспортного батальона на Центральном фронте. 

Испытал горечь отступления от Смоленска до Клина. В 1942 г. участвовал в наступлении от 

Калинина до Ржева и Смоленска. Воевал в Белоруссии, Польше, Германии. Победу встретил в Вене 

(Австрия). Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

После войны работал в «Минусинском» совхозе. 



Филянов Филипп Фёдорович 
 

 Родился в 1909 году в д. Тамбовка Курагинского района в 

крестьянской семье. В марте 1942 г. Курагинским РВК призван на фронт. Воевал в составе 56 

стрелкового полка телефонистом. Вначале их полк воевал под Ленинградом, с боями дошли до 

побережья Баренцева моря. Далее было освобождение Заполярья - Мурманска, Мурманской 

области. Дороги войны привели в Норвегию там и встретил Победу.  Награжден медалями «За 

оборону советского Заполярья», «За победу над Германией». 

В мирное время за доблестный труд награжден медалью «За освоение целинных земель» 



Панов Иван Фёдорович 

 Родился в 1924 году. В 1942 г. призван в ряды Красной Армии. 

Вначале отправили учиться в Красноярск в 17-й полк связи. В звании сержанта был отправлен на 

фронт под Ворошиловград. С боями дошел до Севастополя. После освобождения Крыма, 

участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии. Победу встретил в г. Любава 

(Латвия). 

Служил до 1947 года. Награжден медалью «За победу над Германией». В Селиванихе работал 

киномехаником в сельском клубе. 

 



Дурнов Михаил Семёнович 

 Родился в 1924 году в д. Дурновка в Усть-Тарского района 

Новосибирской области. До войны с 1939 по 1942 г. работал на Дальнем Востоке на Прииске 

Ясный, мыл золото. В августе 1942 г. призван в Красную армию. Воевал на I – ом Дальневосточном 

фронте под командованием Рокоссовского в морской пехоте стрелком – автоматчиком. Участвовал 

в береговой обороне Шкотовского сектора. Награжден медалью «За победу над Японией» 

В мирное время работал в РЭБ флота. 



Плотников Пётр Иванович 
 

 Жил и работал во Владивостоке. В 1939 г. участник финской войны, 

воевал на линии Маннергейма. За взятие «языка» награжден орденом Красной звезды.  Участник 

конфликта с Японией у о. Хасан. Как офицер запаса в первые дни Войны призван на фронт. 

Командовал кавалеристским взводом разведки. Воевал под Москвой в 26 Сталинской дивизии, 

Сталинградом, дошел до Кенигсберга. В 1945 г. переброшен на Дальний Восток. Там воевал с 

японскими самураями под Харбином, Муданьцзяном, Пор-Артуром.  

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу 

над Японией». День Победы встретил в Манчжурии. 

В мирное время работал в Минусинском совхозе. 



Слепнёв Иван Лавринович 
 

 Родился в1912 году в д. Княжово Ильинского района В-

Лукской (ныне Псковской) области. В июне 1941 года призван в ряды Красной Армии. Воевал на 

Западном, Центральном фронтах в 587 артиллеристском полку командиром тяги. Дороги войны: 

Смоленск, Москва, Старые Руссы, Вязьма, Курская дуга, Белоруссия, Украина. В сентябре 1944 

года получил ранение в ногу. 

Награжден медалью «За победу над Германией». После войны трудился на разных работах 



Степутенко Алексей Фёдорович 

 Родился в 1918 году. До войны окончил военное училище, служил в 

г. Выборг. Участник финской войны.  С 22 июня 1941 г.  - воевал на II Прибалтийском фронте в 

пехоте в звании лейтенанта, был командиром пулеметного отделения.  Сражался на Карельском 

перешейке, Прибалтике. В феврале 1945 года боях за г. Салдус (Латвия) был ранен. 

День Победы встретил в Риге в запасном офицерском полку резерва. 

За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над 

Германией». 

В ноябре 1945 года демобилизован. Работал в Минусинской РЭБ флота. 

 



Баланчук Николай Николаевич 

 Родился 21 декабря 1924 г. в Красноярске в рабочей семье. Перед 

войной начал работать матросом в РЭБ флота. В августе 1942 призван в ряды Красной Армии. В 

Красноярске   прошел обучение, после чего был направлен в 123-й запасной стрелковый полк. 
Под г. Ржевом получил ранение, контузию. Лечился в полевом госпитале. После лечения был 

направлен на службу в 346-й отдельный пулеметный батальон 3-го Белорусского фронта в качестве 

химинструктора. Военные дороги прошли по Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии. В 1944 г. 

оказался в Германии, где и встретил Победу. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

После Победы был направлен на Дальний Восток о. Сахалин, г.  Александровск. Домой вернулся только 

в 1947 г., работал в РЭБ флота. За трудовые заслуги награждён Орденом трудовой славы. 

 



 

Ревкуц Александр Иннокентьевич 

 Родился в 1910 году в с.Тесь Минусинского района. В июле 1941 г. 

призван в Красную армию, направлен в г. Новосибирск в Военную морскую школу.  Уже в ноябре 

вся школа выехала на фронт.  Воевал в звании старшего сержанта   командиром пулеметного 

отделения 62 отдельной стрелковой дивизии на Западном фронте. Участвовал в боях под Яхормой, 

Клином, Лотошино, затем оз. Ильмене под Старой Руссой. 
22 марта 1942 года был тяжело ранен, лечился в госпитале. Демобилизован. Победу встретил в 

Минусинске. Награжден медалью «За отвагу». После войны работал в сельском хозяйстве, был 

управляющим отделения. 



Коняхин Михаил Михайлович 

 Родился в1920 г. в селе Крутое Заледеевской волости 

Красноярского уезда. Свою трудовую деятельность начал в 1937 году в совхозе «Таёжный» села 

Атаманово Красноярского края.  Был призван служить в 1940 г. в ряды Красной Армии в одну из 

частей на Дальнем Востоке. Служба совпала с началом Великой Отечественной войны. 
 Служил в артиллерийском полку командиром орудийного расчёта в звании старшего сержанта. 

Воевал в Манчжурии, Корее. Демобилизовался в 1946 г. За боевые заслуги награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Работал директором совхоза «Минусинский» 



Степутенко Александра Васильевна 
 

 Родилась в д. Стояново Сусанинского района Костромской области 

в 1921 году. Перед войной жила в г. Ленинграде, училась в школе медсестер. После сдачи 

экзаменов должна была идти на практику. 
23 июня 1941 года по призыву комсомола ушла на фронт. Служила в звании старшего сержанта 

медицинской службы. Работала медицинской сестрой в эвакуационном госпитале. Защищала Ленинград 

от блокады. Дороги войны: Ленинградский, Калининский, 2-й Прибалтийский фронт. Победу встретила в 

г. Рига. 

Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» 



Шувалова Марина Мироновна 

 Родилась в 1920 году в с. Гудово Добровского района 

Липецкой области. Призвана на фронт 24 августа 1943 г. Службу проходила в 965 зенитно– 

артиллеристском полку, дислоцировавшемся в г. Борисоглебске, Балашове. Была 3-им номером 

орудийного расчета зенитного орудия. Участвовала в освобождении Румынии, Венгрии. 
День Победы встретила в Венгрии. Демобилизовалась в июле 1945 г. 

Награждена юбилейными медалями. 



Жуков Георгий Семенович 

 Родился в 1916 году в с. Тигрицкое Минусинского района в 

крестьянской семье. Закончив 4 класса, в 12 лет пошел работать в колхоз. В октябре 1937 году его 

призвали в армию,  был участником событий у озера Хасан. В 1939 г. был уволен в запас. Он 

вернулся домой, женился, продолжал работать в колхозе комбайнером, но началась война. 

В октябре 1941 г. после месячной огневой подготовки в Красноярске была сформирована 44 

отдельная стрелковая бригада. В полном составе их отправили на Западный фронт в состав I ударной 

армии. 

Воевал под Москвой, Ленинградом. А апреле 1942 г. попал в окружение, был ранен, попал в плен. Его 

угнали в Германию, в  1945 г. бежал, попал в американские войска. Они его передали в  советские войска. 

Награжден медалями. После войны вернулся в Минусинск,   работал в  РЭБ флота трактористом. 

 



Максимова Анна Ивановна 

 Родилась в 1922 году в с. Весело-Ярское     Рубцовского района 

Алтайского края. До войны училась в строительном техникуме г. Тбилиси. Студенткой 4-го курса 

ушла в действующую армию. 4 месяца училась в разведшколе. 
С 1942 г. воевала младшим сержантом-радистом в 415-ом зенитно-артиллерийском полку I-го 

Украинского фронта. Прошла по дорогам войны: Можайск, Ростов, Днепропетровск, Львов, Бреслау, 

Берлин. Дважды была ранена, после госпиталя вновь возвращалась в свою часть. Домой вернулась в 

августе 1945 года.. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За отвагу», «За оборону 

Кавказа». После войны работала врачом в г. Минусинске 



Баранов Иван Иосифович 

 Родился в 1916 году в д. Поначево    Курагинского района. 

На фронт призван в 1943 г.  Служил в пехоте. Воевал в 238 стрелковом полку 2-го 

Украинского   фронта. Их полк выполнял боевую задачу на Ворошиловградском направлении. 
В 1943 году получил тяжелое ранение. Победу встретил в госпитале. Награжден 

юбилейными медалями.  



 

Ромашов Петр Васильевич 
 

 Родился в 1917 году. Уже в 1941 году был призван в Красную 

армию и отправлен на фронт. Воевал в отдельном 467 артиллерийском полку под Москвой. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Крыма, Севастополя, Киева. 
Затем были освобождение Белоруссии, Польши, форсирование Буга и взятие Берлина, встреча с 

Американскими войсками. 

Награжден орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 

юбилейными. 



Трофимов Тимофей Кузьмич 

 Родился в 1916 г. в крестьянской семье в д. Усть-Кондыга 

Рыбинского района Красноярского края. После окончания 9 классов в 1932 году поступил в Омский 

финансово-экономический техникум, но по семейным обстоятельствам ушел со второго курса. А в 

1933 году Тимофей Кузьмич уже трудился бухгалтером. 

В 1937 г. его призвали в ряды Красной Армии, служил на флоте под Ленинградом.   Войну начал на 

Юго-Западном фронте. Участвовал в освобождении Брест-Литовска, Кишинева. В 1944 году был дважды 

ранен. После ранения воевал в пехоте сначала рядовым, потом сержантом, старшим сержантом.  Воевал в 

Румынии, Польше, Чехословакии, Германии. Закончил войну на Эльбе. 

Награжден орденами Славы II и III степени, медалью «За победу над Германией». 

С 1961 года до выхода на пенсию работал в совхозе «Минусинский» главным бухгалтером. 



Собакарев Василий Николаевич 

 Родился в 1915 г. в г. Краматорске Донецкой области. В августе 1941 

г. призван в ряды Красной армии, когда фронт подошел к Донецку. Воевал на Юго-Западном 

фронте в составе 105 стрелкового полка 969 дивизии в звании сержанта командиром стрелковой 

роты. 
Их дивизия защищала Каховку, Ворошиловград. 12.декабря 1941 года получил тяжелое ранение. На 

лечение был отправлен в тыловой госпиталь г. Ачинска Красноярского края. 

После лечения отправлен на службу в батальон г. Красноярска. Там же встретил Победу. 

Награжден юбилейными медалями. 

Трудовая деятельность была связана с Енисеем. До пенсии работал в Минусинской РЭБ флота. 



Марьев Тимофей Ефимович 
 

 Родился в 1905 году. 

Из источника ЦАМО, фонд № 58, опись № 977521, дело № 482, известно, что: 

Марьев Тимофей Ефимович был призван в ряды Красной Армии 28.10.1942 Красноярским КВК, 

Красноярского края. Ему было присвоено воинское звание рядовой. Должность и воинская 

специальность - миномётчик.   

В "Книге Памяти" Красноярского края: "род. с. Кежма. Русский. Сержант. Пропал без вести, май 1943г." 

(так указано в документе) том 4 стр. 398. 

Последнее место службы Тимофея Ефимовича п/п 2036 в/ч 371 

Марьев Тимофей Ефимович пропал без вести в мае 1943 года.  

К сожалению, больше о нём ничего не известно. 



Лель Иван Яковлевич 
 

 Родился в 1918 г. В 1936 году закончив педагогическое училище начал 

свою педагогическую деятельность   на прииске Кизасс в Таштыпском районе. Иван Яковлевич 

преподавал историю и литературу. В 1941 году встал на защиту Родины. 
 Служил во взводе связи, был специалистом полевых кабельных линий. В 1942 г.   получил тяжелое 

ранение в левую руку. Освобождал от фашистов Эстонию – родину своих предков. 

За ратные подвиги он награждён орденом Красной Звезды и рядом боевых медалей. 

В ноябре 1945 года Иван Яковлевич вернулся с фронта домой. Работал учителем в    школе № 1 города 

Абакана, с 1947 по 1949 год был директором школы №1 города Минусинска. 

С 1950 по 1953 год возглавляет школу в селе Балахтон Козульского района. В 1960 году был 

назначен директором восьмилетней школы села Селиваниха. До 1972 года Иван Яковлевич Лель был 

директором нашей школы. Его очень любили дети, уважали коллеги. 



Курченко Андрей Алексеевич 

Родился в 1916 г в г. Муром Нижегородской области. Воспитывался в 

детском доме, работать начал рано. В ряды Красной армии призван в 1937 году в Кемеровской 

области. Когда началась война, служил политруком ударной роты, а затем заместителем 

командира полка по политической части. 
Участвовал в боях за оборону Москвы, Тулы. В 1942 г. получил тяжелую контузию. После лечения 

для дальнейшего прохождения службы был направлен на Дальний Восток. В войне с Японией 

командовал дивизионом. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией». 

В мирное время работал в сельском хозяйстве. За доблестный труд награжден золотой звездой Героя 

социалистического труда, орденом Ленина, орденом «Знак Почета» 



Губенко Иосиф Иванович 

 

 Родился 1 февраля 1918 г. в д. Шипиловка Березовского района 

Красноярского края. Осенью 1940 г. Назаровским РВК призван на военную службу в Красную 

армию. Служил в конном полку оруженосцем при командире полка. Великая Отечественная война 

застала его в г. Керчи Крымской обрасти. В 1941 г. вступил в члены КПСС. 
В июне 1943 г на подступах к Севастополю был тяжело ранен. Лечился в эвакуационном госпитале г. 

Ташкента, где ему ампутировали ступню. В канун 1944 года вернулся домой. Работал в сельском 

хозяйстве, бригадиром в животноводстве. В 1961 году семья переехала в с. Селиваниху. Здесь он также 

работал в животноводстве совхоза «Минусинский».  



 

Евдокимов Григорий Автономович 
 

 

 Родился в 1921 году в г. Кургане. В 1939 г. 

Минусинским РВК был призван в армию. Когда началась война, молодой солдат был еще на службе, 

поэтому с первых ее дней оказался в гуще событий. В составе автороты воевал на Западном и 3-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы и штурме Кенигсберга. 
Вернувшись в войны, пошел работать учителем в школу. В 1962г.  окончил исторический факультет 

Абаканского педагогического института. В 1971 году пришел работать в Енисейскую школу учителем 

истории.  Был назначен на должность завуча. 

 Много внимания Григорий Автономович уделял здоровому образу жизни. Живя в городе, на работу ходил 

пешком. В 1980 г уволен в связи с уходом на пенсию. 



Акулинина Августа Александровна 

 Родилась в 1922 году в п. Копьево 

Орджоникидзевского района Хакасии. В 1941 году окончив 10 классов, пошла          работать 

учительницей начальных классов в небольшом селе Тайдынов лог. 
В 1942 г. была призвана в армию и   направлена в Киевское училище связи.     После его окончания в 

1943 году направляется на 2-й Прибалтийский фронт. Служила связисткой в 205-м отдельном батальоне 

связи. Участвовала в Рижской наступательной операции. 

После демобилизации в 1945 г. снова пошла работать в школу. В 1953 году окончила Абаканский 

учительский институт по специальности география и естествознание.  

В Енисейскую школу пришла работать в 1965 г. Проработав до 1979 г. ушла на заслуженный отдых. 



Александрова Раиса Вафиловна 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родилась 28 декабря 1923 года в селе Калмышбаш в Башкирии.  Детство прошло в деревне. Война застала студентку на 

втором курсе.  Первым на фронт провожали отца (погиб в Латвии). Когда был брошен клич добровольцам, она не 

задумываясь, вместе со всеми, пошла записываться.  Прошла курсы подготовки телефониста-радиста. После окончания 

курсов, попала в третью воздушную армию Калининского фронта. Воевала на Смоленском, Брянском фронтах –   

телеграфистом-связистом РАБ (радио-авиа-базирование.)  «Не думали, что война так затянется. Было очень страшно. 

Первое боевое крещение, контузию, она поучила в 1943 году, лечилась в госпитале в Латвии. Там и получила свою 

первую награду «Красную звезду». После госпиталя вернулась в свою часть и дошла с ней до   поселка Вагино перед 

Берлином, где и встретила Победу.  После войны уехала в Таджикистан, вышла замуж, родила трёх детей.   Работала там 

секретарём – машинисткой в медучилище. В 1978 году вышла на заслуженный отдых.              В 1990 году семья, как 

беженцы из Таджикистана, приехала в Минусинский район с. Большая Иня.   В 2010 году, как ветеран войны, получила 

квартиру в с. Селиваниха. Здесь она и прожила до 31декабря 2014года - дня своей кончины. Уже после войны Раиса 

Вафиловна получила орден Отечественной войны II степени «За Победу над Германией». 


