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Полежаев Георгий Петрович (1917-1989г.г) 

 

Родился в деревне Лыткино, Лугавской волости. В 1937 году был призван в 

Красную Армию. Служил до 1946 года, прошел Отечественную войну от начала до конца. 

Принимал участие во многих боевых операциях. Отмечен орденами и медалями. После 

войны до 1953 года работал заведующим клубом в Верхней Кое. С 1954 года почти 25 лет 

работал председателем Восточенского с/совета. Неоднократно избирался депутатом 

районного Совета. В 1971 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени за 

многолетнюю безупречную работу на посту председателя сельского совета. 

До последних дней своей жизни Георгий Петрович Полежаев был связан с 

заботами Совета, с заботами о жителях села, знал их нужды и мог во время прийти на 

помощь. 

Выйдя на заслуженный отдых продолжал трудиться  (до 1985г.) егерем 

Минусинского охотничьего союза. Жил в доме№3 по улице Набережной, который 

строили своей семьей. 

 

 

 

 



Агафонов Степан Петрович (1922-год смерти неизвестен) 

 

 

Степан Петрович родился в селе Восточном, Минусинского района. Призван на 

военную службу в 1940 году. Рядовой. Снайпер. Был на разных фронтах 1941-1945г.г. 

После войны работал бригадиром плотников, затем по состоянию здоровья работал 

в колхозе сторожем. За войну был награжден орденами   и медалями. Жил в доме №179 по 

улице Ленина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акимов Байджик (1918 – год смерти неизвестен) 

 

 

Родился в Таджикистане в 1918 году. Рядовой-ездовой. Служил в хозяйственном 

взводе стрелкового полка. 

После войны, приблизительно в 1960 году приехал в Восточное, начал работать на 

разных работах в первой бригаде колхоза «Красный Октябрь». 

Всегда был скромным, уравновешенным и безотказным в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байкин Шарып Абдурахманович (1923 – 2001г.г.)  

 

 

 Родился в с. Восточном. Призван на фронт в 1941 году в октябре месяце. Рядовой. 

Участвовал в оборонительных и наступательных операциях, в освобождении г. Курска 

(1943г.). на Прохоровском поле был ранен, получил тяжелую контузию. Ребята – бойцы 

откопали его и спасли от смерти… Осколок из щеки был вынут только в 1980 году. 

Документов о ранении не было. После войны работал в колхозах «Кызыл-Батыр», 

«Красный Октябрь» скотником, а в основном конюхом. Любил работу, детей, которых у 

них с Тайфей было пятеро. Построили дом по улице Ленина – 39. Последние годы очень 

сильно болел, не мог двигаться полтора года. Умер 18 мая 2001 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Бирюков Спиридон Дмитриевич 

 

 

Спиридон Дмитриевич родился в 1924 году в с. Восточном, Минусинского района. 

Призван в 1942 году. Десантник. Некоторый период военного времени их часть 

находилась в резерве (во фронтовой полосе). 

После войны в родном селе трудился ветеринарным врачом. Знал свое дело 

прекрасно. Относился к работе очень ответственно, доводил лечение животных до 

положительного результата. Вырастил и воспитал троих сыновей. Жил в доме №141 по 

ул. Ленина. 

 

 

 

 

 

 

 



Биюсов Файзрахман Рахманович 

 

  

 Файзрахман Рахманович родился в 1917 году в с. Восточном, Минусинского 

района. Призван Минусинским военкоматом. Служил в стрелковых частях. (1941-1945г.г). 

Когда с  Запада на Дальний Восток перебросили Советские войска, получил 

ранение. Вернулся домой раненый. В послевоенное время работал трактористом в 

совхозе, а затем перешел работать шофером, откуда и ушел на пенсию. 

 

 

 

 

 

 



 

Губин Владимир Константинович 

 

 

 

Владимир Константинович родился в 1916 году в деревне Сосновое Озеро, 

Ачинского района. Еще до войны семья переехала жить в с. Восточное. Призван 

Минусинским райвоенкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях, было 

присвоено звание ефрейтор. С войны вернулся инвалидом. 

В мирное время работал при МТС в колхозе «Красный Октябрь» трактористом, 

затем до пенсии работал скотником. Проживал по адресу ул. Ленина 84. 

 

 

 

 



 

Губин Григорий Константинович 

 

 

 

 

  Григорий Константинович родился в 1920 году в деревне Сосновое Озеро, 

Ачинского района. Призван Минусинским райвоенкоматом в 1941 году. Рядовой. 

Участвовал в оборонительных и наступательных операциях 1941-1945 годов. 

 После войны работал в Сельпо рабочим – конюхом. Дисциплинированный, 

спокойный, трудолюбивый, общительный – таким его помнят в селе. 

 Построили дом по ул. Ленина 81, вырастили детей. 



Гулевицкий Виктор Иванович 

 

 

  Виктор Иванович родился в 1926 году в с. Малая Иня, Минусинского района. 

Призван Минусинским райвоенкоматом в сентябре 1943 года. Младший сержант. 

Участвовал в боевых действиях 1944 – 1945 г.г. 

 В начале 1950-х годов переехал жить в с. Восточное. Работал в Сельпо, затем в 

совхозе учетчиком – землемером. Очень добросовестно, точно выполнял обязанности по 

учету труда механизаторов – полеводов. Вырастил и дал образование своим дочерям. Жил 

в доме №153 по ул. Ленина. 

 

 

 

 

 



Давыдов Иннокентий Ефимович 

 

 

 

 Иннокентий Ефимович родился в 1924 году. Призван на фронт Минусинским 

райвоенкоматом в 1944 году. Старший сержант. 

Участвовал в боевых действиях. Вернулся с фронта в мае 1946 года инвалидом. 

После войны работал мотористом на дойке. Обозником на выпасах в летнее время. 

К работе всегда относился добросовестно, без срывов. Жил по ул. Ленина 88-2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дарченко Гавриил Елизарович 

 

 

 

 Гавриил Елизарович родился в 1912 году в с. Восточном, Минусинского района. 

Призван на фронт в 1941 году Минусинским райвоенкоматом. Рядовой. В августе 1941г. 

был ранен. Некоторое время считали его без вести пропавшим… 

В мирное время работал в колхозе, затем в совхозе в основном бригадиром – 

животноводом. 



Пользовался большим уважением среди товарищей по работе. Очень заботливый, 

ответственно относился к своему делу. Помогал своим работницам – дояркам, 

телятницам. 

Жил по ул. Набережная,36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анципович Александр Федорович 

 

 

 

 Александр Федорович родился 26 марта 1906 года в с. Малая Ничка Минусинского 

района в большой крепкой семье, в которой было 8 детей. Александр был младший из 

сыновей и очень подвижный, он был любимец матери Аграфены Яковлевны, которая в 

последующие годы жила в семье своего младшего сына Александра и похоронена в с. 

Восточное. 

Отец Александра умер рано и тяжелый крестьянский труд пал на неокрепшие 

плечи 15-летнего подростка.приходилось очень рано вставать, ухаживать за скотом, 

пахать, сеять, косить сено. Но молодость брала свое – бегал и на вечерки, а там с 

нетерпением ждали юного гармониста. Правда, гармонь вначале была куплена для 

старшего сына на день рождения, но он так и не научился на ней играть. А вот Александр 

в тихомолку, когда никого не было дома, вытаскивал из сундука гармонь и потихоньку 

учился играть.однажды его поймали за этим занятием. Был большой скандал, и отец хотел 

его наказать поркой, но тут вступилась мать и предложила сначала послушать игру юного 

гармониста. Александр в грязь лицом не ударил, он самозабвенно играл задорные 

плясовые. После такого импровизированного концерта гармонь была торжественно 



передана во владение Александру. С этого времени Александр никогда не расставался с 

гармонью, даже на войну пошел, и грая и подбадривая всех. Никогда не унывал. Жизнь 

прожил – словно песню пропел! 

Он все делал обстоятельно. Женился в 26 лет и взял в жены девушку из своего села 

Малая Ничка – Дору Сыфроновну Кузнецову, которая тоже была из большой семьи. Ей 

было 19 лет, и выросла она у него на глазах, ее старшие братья были друзьями 

Александра, поэтому он был вхож в их семью. В 1934 году у молодой пары родились 

девочки-близняшки. В этот период Александр работал в с. Малая Ничка десятником по 

заготовке леса, в то время ( -г.г.) вели дорогу из с. Восточное в с. Малая Ничка, прорубали 

лес и вели его заготовку. 

По окончании заготовок в 1935 году Райлесхоз переводит Александра в с. 

Восточное на должность лесообъездчика Минусинского райлесхоза, как семейному ему 

дали квартиру при конторе Райлесхоза в половине дома. Вот туда он и перевез свою 

семью. А через некоторое время он покупает для своей семьи хороший дом, в котором 

родилась третья дочь, из которого он и ушел на фронт и в котором прожил до 1990 года. 

22 июня 1941 год, воскресенье. В селе праздновали татарский национальный 

праздник Сабантуй (майдан), когда узнали о начале Великой Отечественной войны. 

Началась мобилизация, и Александр Федорович с первых дней войны был призван 

Минусинским Райвоенкоматом из с. Восточное в ряды Красной Армии на защиту Родины. 

Свое любимое дело – лесное хозяйство он передал надежному человеку – своей жене Доре 

Сафроновне, которая в послевоенные годы была награждена медалью за трудовые заслуги 

в годы ВОВ. 

Во время войны Александр Федорович служил на Дальнем Востоке в Манчжурии в 

звании сержанта в артелерийских войсках. Демобилизовался в декабре 1945 года и новы 

й1946 год встречал уже дома. 

За участие в ВОВ был награжден Орденом Славы за Победу в ВОВ с 

мелитаристской Японией, а также юбилейными медалями Великой Отечественной войны. 

После войны продолжал работать в Райлесхозе лесообъездчиком, затем был 

назначен техником-лесоводом Лугавского лесничества (бывший Райлесхоз). Александр 

Федорович до конца дней своих оставался верен своей профессии, преданности лесу. Уже 

находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал работать еще 18 лет до 1984 года. 

За доблестный труд был награжден значком  Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности «За долголетний и безупречный труд», 

юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, почетными 

грамотами, удостоен почетного звания Ударника Коммунистического труда и 

заслуженного работника лесхоза. 

29 сентября 2001 года Александра Федоровича не стало. Ему было 95 лет. 

Похоронен в г. Абакан на Аллее Славы участникам Великой Отечественной войны 

городского кладбища. 

 



Мациевский Александр Егорович 

 

 

 

 Александр Егорович родился в 1919 году в селе Восточном, Минусинского 

района.  

Призван отсюда в 1938 году. Лейтенант. Участвовал в оборонительных и 

наступательных операциях на Дальнем Востоке, на Монгольской границе. 



 Домой вернулся в 1947 году после госпиталя. Работал в колхозе «Максим 

Горький», затем в колхозе «Красный Октябрь» лесообъездчиком до выхода на пенсию. 

Умер в 2003 году. Жил на ул. Зеленая – 9. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



Менченов Иван Степанович 

 

 

 Иван Степанович (1924 -2007г.г.) родился в с. Восточном Минусинского района. 

Призван на фронт отсюда Минусинским райвоенкоматом в августе 1942 года. 

Ефрейтор. Служил в мотострелковых частях. Участвовал в боях за Курск. Был ранен. 

 После войны много лет трудился в колхозе «Красный Октябрь» скотником. 

Вырастил шестерых детей. Жил по ул. Ленина – 130 

 



Осипов Александр Яковлевич 

 

 

 

 

 Александр Яковлевич родился в 1920 году в с. Восточном Минусинского района. 

Призван отсюда в ряды Красной Армии 1940 году. Младший сержант.  

Служил в отдельном минометном полку на Дальнем Востоке.  



После войны жил и работал в колхозе, в ДОКе, на пилораме. Очень положительный 

и как человек и как труженик. 

 Обладал организаторскими способностями. Жил на ул. Набережная – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паушев Георгий Александрович 

 

 

 Георгий Александрович (1925 -1995г.г.) родился в с. Восточном Минусинского 

района.  

Призван на фронт отсюда в 1943 году. Рядовой. Служил в мотострелковом полку. 

 После войны работал налоговым агентом в с. Тигрицкое. Затем в Восточенском 

сельпо заготовителем. Перед пенсией работал лесообъездчиком.  

Жил по ул. Ленина – 105. 



Перевозников Дмитрий Андреевич 

 

 

 

 Дмитрий Андреевич (1916 – 1990) – сирота, воспитывался в семье 

Перевозниковых в Каратузском районе, селе Старые Копи. Отсюда призван в ряды 

Советской Армии  в 1940 году. Служил в Карелии. В годы войны служил в 

артиллерийском полку, 2-го Белорусского фронта. Радист – разведчик, корректировал 

огонь артиллерии. В 1943 году попали в окружение северо-западнее Витебска в д. 

Сорокино, переходившей не менее 6 раз из рук в руки. Из окружения удалось выйти. За 

мужество и отвагу, проявленную в этой операции, был награжден орденом Красной 

Звезды, Благодарственными письмами, от Сталина, Рокоссовского, генерал-лейтенанта 



Шатилова. В болотах, в снегах приходилось находиться по многу часов, корректировать 

огонь артиллерии и просто спасаться от гибели. В 1945 году освобождал город Данциг, 

Прибалтику. Получил ранение, контузию. После госпиталя демобилизован в 1947 году. 

Был направлен в Минусинский ДРСУ, работал дорожным мастером около 40 лет. Ранение 

давало о себе знать, несколько раз лечился в Краевом военном госпитале. В семейной 

жизни был прекрасным отцом. И в работе был очень ответственным человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Петернев Алексей Андреевич 

 

 

 Алексей Андреевич родился в 1910 году в с. Восточном Минусинского района. 

Призван отсюда на фронт в 1941 году. Рядовой. Шофер. Служил в автороте с 1941 по 1945 

год.  

После войны работал в ДОКе шофером. 

 В первые дни войны отправился на колхозном грузовике на фронт и увез односельчан. 

Вернулся с войны уже без машины. Работал в лесхозе. Жил по ул. Ленина, 138 



Пупков Дмитрий Тарасович 

 

 

 Дмитрий Тарасович родился в 1923 году в с. Тигрицком Минусинского района. 

Призван в армию в 1943 году. Сержант. Ранен. Наводчик орудия. Служил в 842-м 

артиллерийском полку 309 дивизии. Был на 2-м Украинском, Белорусском фронтах, 1943 

октябрь – 1944 год. После войны работал в лесничестве, затем в Минусинске, где 

построил дом. Ранее построил дом в с. Восточном, ул. Ленина, 80. 

 



Пухов Николай Иванович 

 

 

 Николай Иванович родился в 1921 году в с. Восточном Минусинского района. 

Призван отсюда в августе 1943 года. Участвовал в наступательных операциях, 1943-45 г.г. 

после войны работал механизатором в родном селе. Как тракторист – добросовестный, 

серьезный. Как человек – принципиальный. Жил многие годы по ул. Ленина, 97. 

 

 



Романов Николай Николаевич 

 

 Николай Николаевич родился в 1920 году в деревне Сосновка, Каратузского 

района. Призван в ряды Советской армии в 1938 году. Сержант. Командир стрелкового 

отделения. Служил в действующей армии. После войны жил и работал в с. Восточное в 

строительной бригаде у Злобина С.А.. очень спокойный. Серьезно относился к работе; 

заботливый семьянин. Жил на ул. Ленина,85 

 



Сагитов Хаялтын Шарафутдинович 

 

 

 

Сагитов Хаялтын Шарафутдинович – родился в 1924 году в с. Черемушка, 

Каратузского района. 

 Призван отсюда в  августе 1942 года. Рядовой. Пулеметчик. Служил в 

мотострелковом полку. 

 Из Каратузского района приехал с семьей в с. Восточное в 1956 году. Работал в 

колхозе, скотником на молодняке. К работе относился добросовестно. Вырастил и 



воспитал пятерых детей. Жил по ул. Ленина, 52. Строил себе дом по этой же улице 

напротив. 

 

 

Сагитов Хаялтын Шарафутдинович (1924-2008г.г.). Семья Сагитовых была 

большая: четыре сестры. Все дети начинали рано работать – и дома по хозяйству, и в 

колхозе. Отец – инвалид, пострадал в шахте. В августе 1942 года Хаялтын 

Шарафутдинович вместе с односельчанами – ровесниками был призван в Армию, на 

фронт. На момент мобилизации в Красную Армию ему было 17,5 лет, был комсомольцем. 

Его послали учиться на младшего командира. Учился 9 месяцев. В 1943 году направили в 

91-й  запасной Краснознаменный стрелковый полк 17-й Армии, который стоял в 

Монголии. Его задача была обучать на фронте солдат. Восток был вторым фронтом, 

поэтому он укреплялся: копали хода сообщения, строили дзоты, доты, строили мосты, 

переправы, маскировали всю находящуюся технику. Были готовы к бою в любую минуту. 

Имеет медали за освобождение Советского Союза от гитлеровской Германии и Японии. 

После войны жил в деревне Красная Казань, работал в колхозе. Здесь женился. 

Здесь и родились четверо детей. В 1956 году переехал в с. Восточное. Отца уже не было. 

Мать старенькая, слепая, но по дому делала все. В Восточном Хаялтын построил домик 

(ул. Ленина – 63). В нем родилась младшая дочь. Работал в колхозе Красный Октябрь 

скотником на молодняке. Затем с большой семьей переехал в большой дом по ул. Ленина -

52.  

 



Маркелов Николай Сергеевич 

 

 

 Николай Сергеевич – был призван в ряды Красной Армии в 1942 году 3 марта. 

- Нас, молодых призывников, привезли в г. Раменское Московской области. В то 

время как раз и формировалась 201-я парашютная десантная бригада им. С.М. Кирова, в 

составе данной бригады я обучался военной подготовке до августа 1942 г.. Нас готовили 

для подрыва во вражеском тылу живой силы фашистов и техники. Первого мая 1942 года 

принял присягу. Честно и добросовестно выполнял все приказы командиров, не жалея 

своих сил на фронтах Отечественной войны по защите любимой Родины. 16 августа 1942 

года наша бригада, переформировавшись в 120-й стрелковый полк, отправилась на 

Сталинградский фронт. на фронте наш полк вошел в состав 39-й дивизии 62-й армии В.И. 

Чуйкова (генерала, а с 1955г. – маршал). 

Были очень тяжелые бои. Неимоверную тяжесть, холод, голод претерпевали мы, 

солдаты, и понимали, что перед нами одна цель – отстоять нашу Родину. 18 сентября 1942 

года в районе ж/д станции Котлувань Сталинградской области в бою меня тяжело ранило 

в левую ногу. Находился на излечении в госпитале г. Новокузнецка семь месяцев, а из 

госпиталя  отпустили домой на 6 месяцев. Получаю извещение-похоронку: погибли отец и 

брат в июле 1943г. Вскоре после выздоравливания Минусинский райвоенкомат меня 

призывает в Армию для прохождения военной службы. 



Приезжаю в г. Омск. В/ч Черемушка, идет формирование в/ части. Вот и Курская 

дуга. На этом фронте особенно отличились все наши воины-танкисты, разгромили 

отборные фашистские танковые дивизии. Это было крупнейшее в истории войн танковое 

сражение с участием всех родов войск. Наша Советская Армия разгромила фашистские 

войска и погнала их на Запад. 

После войны я снова вернулся домой: это деревня Крупская, точнее – колхоз им. 

Крупской в 3-х км от с. Тигрицкое. По состоянию здоровья не мог выполнять тяжелую 

работу, работал счетоводом в конторе колхоза «Большевик», затем в с. Восточное – 

учетчиком- счетоводом, бухгалтером. Здесь выросли мои сыновья. Жена тоже была 

инвалидом, и ее сестра с мужем – все инвалиды. Но жили как-то, вовсе не богато, но как 

все сельчане. Вот так рассказывал о себе Николай Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соболев Михаил Харитонович, родился в 1919 году в с. Восточном. Призван на 

фронт в 1941 году Минусинским райвоенкоматом. Служил в стрелковой дивизии 1941-

1945г.г. 

Соболев Степан Харитонович – погиб в начале войны, на пути к Москве… 

Соболев Александр Харитонович прошел всю войну. Погиб при форсировании 

реки Одер. Похоронен в Германии. 

Соболев Семен Харитонович – воевал на  разных фронтах, в Прибалтике, под 

Кёнингсбергом получил тяжелое ранение и контузию. Более полугода провел в госпитале 

(г. Уфа). Был демобилизован. 

Соболев Михаил Харитонович воевал в танковых войсках. Попал в плен на 

Курской дуге с ранением в ноги. С товарищем совершил побег. Воевал В Белоруссии в 

партизанском отряде.. вторично был взят в плен при выполнении боевого задания. 

Испытал все ужасы концлагеря Бухенвальд. От газовой камеры спасли Михаила 

французские товарищи в своей зоне. 

Был освобожден американскими войсками. Вернулся домой инвалидом, но…жив! 

Жил в Минусинске. Работал водителем. Умер в 1964 году. 

Казаков Николай Борисович – призван на фронт в 1941 году. Участвовал в боевых 

действиях. Был ранен и после госпиталя демобилизован. Награжден орденом Красной 

звезды и медалями. Работал председателем СельПо, затем переведен на работу в 

Райпотребсоюз до выхода на пенсию. Похоронен в г. Минусинск. 

Казаков Тимофей Борисович был призван в 1941 году. Воевал в соперных войсках. 

Попал в плен и погиб. 

Казаков Даниил Борисович призван в армию в 1941 году. Погиб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Селифонов Иван Яковлевич 

 

 

 Иван Яковлевич  родился в с. Большой Колыяр Бессоновского района, Пензенской 

области в 1922 году. Призван на фронт Советским райвоенкоматом Саратовской области в 

ноябре 1941 года. Рядовой. Был на разных фронтах (1941-1945г.г.). 

В мирное время работал на угольной шахте в г. Черногорск, Хакасия. 

В с. Восточное приехал в пенсионном возрасте. Жил в доме 103 по ул. Ленина. 

 



Шагапов Файхрудин Шайхудинович 

 

 

 Файхрудин Шайхудинович (1909-1979г.г.) – родился в с. Восточном 

Минусинского района. До войны работал председателем колхоза «Кызыл – Батыр. 

Ушел на фронт 22 июня 1941 года. Участвовал в боях от Москвы до Калининского 

фронта. Ранен. 

 В марте 1943 года из-за многочисленных ранений демобилизован. Приехал в 

родное село. Работал заместителем председателя колхоза до 1948 года. Потом бригадиром 

животноводства.  

Имеет медали за освобождение родины и орден Отечественной войны.  



Шарыпов Шаймардан Садыкович 

 

 

 Шаймардан Садыкович (1913-1997г.г.) родился в с. Нижний Шакшан Тетюшского 

района, республики Татарстан. В 1921 году семья переехала в Сибирь. Жили близ с. 

Уджей Каратузского района, потом переехали в с. Восточное. 

Призван на фронт Каратузским райвоенкоматом. Рядовой. Был ранен в декабре 

1942 года. Вернулся с фронта инвалидом. Жил в доме №163 по ул. Ленина. 

 



Шафеев Салях Шагапович 

 

 

 Салях Шагапович родился в Татарстане в августе 1910 года. Семилетним ребенком 

вместе с приютом был  отправлен в Сибирь, сразу после революции. Восточное стало 

второй родиной для Саляха, но и название родной деревни он запомнил, а пока надо было 

наниматься в пастухи к частникам- единоличникам. Унижения, обиды со стороны хозяев 

– все испытал, но не озлобился. Учился в школе-мечети недолго, но прилежно. Началась 

коллективизация. Молодой Салях вступил в колхоз (коммуну) вместе с конем, санями, 

телегой. Женился. Был призван в Армию в конце 1943 года. Участвовал в боях за Польшу; 

при форсировании реки Одер, при взятии Гданьска. Был ранен. Демобилизован после 



госпиталя. Но осколки из спины доставали в Минусинске прямо в кабинете хирурга 

Козлова. 

Физически работать не мог, работал зам. Председателя колхоза, завхозом, более 30-

ти лет бригадиром комплексной бригады. Был строгим, требовательным, но не злым. Не 

терпел ложь, любил справедливость. Для невесток был как родной отец. Старшие 

называли его Салях абы. Что по-русски означает дядя Салях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штурмин Яков Никанорович 

 

 

 

 Яков Никанорович родился в 1914 году в селе Восточном Минусинского района. 

Призван на фронт отсюда в 1941 году. Рядовой. Шофер. Служил в отдельной 

автотранспортной роте с 1941 по 1945 год. А в начале войны Яков Никанорович и 

Петернев Алексей – колхозные шофёры – отправились на призывной пункт на машинах 

вместе с мобилизованными односельчанами и далее на фронт. 



 

Шумиляс Александр Иванович 

 

 

 Александр Иванович родился в 1923 году в с. Восточном Минусинского района. 

Призван на фронт отсюда в мае 1941 года. Рядовой. Был на разных фронтах (1941-

1945г.г.). После войны жил и работал в с. Восточное. Вообще Александр Иванович 

считался без вести пропавшим, т.к. был в плену. Но смог вернуться домой. Работал в 

совхозе, жил в доме по ул. Ленина-132. 

 



Биюсов Зия Рахимович 

 

 

 Зия Рахимович (1915-1986г.г.) родился в селе Восточном Минусинского района. 

Призван в армию отсюда в начале 1940 года. Рядовой. Участвовал в боевых действиях на 

нескольких фронтах, начиная с обороны Москвы. Имеет много наград, благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего. Внрнулся с фронта, работал в колхозе пчеловодом. 

Вырастили сженой пятерых детей. Жил в доме по ул. Ленина, 56. 

Биюсов Зия Рахимович присягу принял 20 апреля 1940 года. Топограф. Участвовал 

в боевых действиях на Южном фронте 1941- декабрь 1942г. 



На Волховском фронте с марта 1943 по сентябрь 1943г.; Брянском, Воронежском 

фронтах (далее неразборчиво из-за печатей; подпись – капитан Яковлев – в 

красноармейской книжке). 

Военный билет Биюсова Зии Рахимовича серия ЛХ №434878: награды- медали: «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». Были еще юбилейные награды, а 19 января 1959 года в 

военном билете отметка: не годен в мирное время; в военное время – к нестроевой службе 

по ст.26 п.63б гр 1 пр.110-56). 

Сколько здоровья и сил отняла война у наших соотечественников!. И у нашего 

земляка.  

Приказами Верховного Главнокомандующего маршала Сталина объявлены и 

вручены в 1945г. две Благодарности Биюсову Зие Рахимовичу – участнику боев за 

освобождение районов южнее Орла, севернее Белгорода в сторону Курска. 

За освобождение Киева (пр.6.11.1943г.); за освобождение Житомира (1.01.1944г.); 

за освобождение Проскурова (март 1944г.); Тарнополя (апрель1944г.); за освобождение 

городов: Порицк, Горохов, Броды, Бурск, Золочев,Каменка и Красное (июль 1944г.), за 

освобождение Львова; Щидлув, Стопица, Хмельник, Буска-Здруй, Вислица (январь 

1945г.) г. Кракова; Глейвиц, Хжанув, Сосновец, Бендзин, Домброва Гурне; Челядзь и др. 

пунктов; за овладение городами Катовице, Семяновец, Круглевска Гута (Кенигсхютер); 

Микулов; за прорыв обороны немцев и овладение городами Лигниц, Штейнау, 

Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуер и Штригау. (14 февраля 1945г.) 

За овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау 9от 31 марта 1945 г.). 

За разгром войск противника юго-западнее Оппельн (22.03.1945г.), за города 

Ратиборг, Бискау (31.03.45г.), за овладение городом Коттбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, 

Лукенвальде, Цана, Тройенбритцен, Мариенфильде, Эссен, Треббин, Рангсдорф, 

Дидердорф, Тельтов, Кирххайн, Фалькенберг, Виттенберг. 

За окружение и ликвидацию группы немецких войск юго-восточнее Берлина 

(2.05.1945г.). за овладение городом Дрезден (приказ от 08.05.45г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брюзгин Михаил Николаевич 

  

 

 Михаил Николаевич родился 5 декабря 1917 года в с. Восточном Минусинского 

района. Семья была большая, дочки умерли малолетние, а сыновья выросли, учились в 

школе, работали в колхозе, все трое служили в Армии, затем им пришлось защищать 

Родину от немецко- фашистских захватчиков. Старший Иван погиб на глазах Николая 

Гафурова. 

На Курской дуге Михаилу посчастливилось встретиться с братом Кузьмой. 

Командир и все были удивлены и радовались за братьев Брюзгиных. 

А дома, в далеком сибирском селе, ждала их мама (отец их умер рано), трудились 

изо всех сил на колхозном огороде, нянчилась со старшей внучкой Марией. Матрену 



Федоровну помнят до сих пор. Говорят, она была лучше всех пожилых женщин в нашей 

Загибаловке, умела пошутить, с внучатами и невесткой обходилась как-то умело, не 

ругалась; невестка Елизавета до сих пор благодарна Матрене Федоровне. 

Сколько испытаний, мук преодолели наши односельчане и все россияне! Сколько 

горя принесла нам эта война! Михаил Николаевич был трижды ранен, лишился глаза, 

получил контузию, но самообладания не терял ни на фронте, ни дома, после войны. 

В родном селе работал бригадиром- полеводом, учетчиком тракторного отряда. 

Механизаторы к нему никаких претензий не имели, директор МТС не раз хвалили его за 

беспрекословно точное оформление отчетов. Вся жизнь старшего поколения прошла в 

тяжелом труде (хотя и в настоящее время есть много трудолюбивых работников с/х), но 

были и минуты радости, когда, возвращаясь с работы, пели песни – свои, родные:        

     «Калинушка моя, 

 что ты не цвела? 

 – Были сильные морозы, заморозили меня…» 

Старшая дочь, Мария была главной помощницей родителей и бабушки Матрены 

Федоровны. А все вместе вырастили четверых дочерей, сына и внука. Елизавета 

Тимофеевна, овдовевшая в 1976 году. Сейчас уже прабабушка. (Умерла 30.12.2014г.) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Григорьев Лука Прокопьевич (1903-1964г.г.) родился в с. Восточном в большой 

крестьянской семье, где дети старались заработать еду – нанимались пасти коров, овец… 

Пострадал в годы коллективизации, отбывал наказание на севере около г. 

Норильска. Оттуда демобилизован был на фронт. служил в 13-м стрелковом полку. 

Пулеметчик. Награжден за Курск, Кёнигсберг, Варшаву, Берлин, за победу над Японией – 

орден Красной Звезды (награды хранятся у дочери в г. Минусинске). 

На войне первое время жалел всех и своих и врагов. Жалость к фашистам исчезла, 

когда увидели в одном из населенных пунктов колодец с трупами девушек, девчонок, 

изнасилованных фашистами. Быстро навалилась ненависть к врагу… С войны вернулся 

инвалидом. Работал в колхозе «Восточенец», в лесу на смолокурке, затем пастухом, 

чабаном... Сумел построить избушку – жилье. Затем с сыном Иваном построили на ее 

месте дом. Гордился званием сержанта, по праздникам одевался по-военному, 

гимнастерку… 

Сын Иван тоже более 4-х лет отдал Армии. После смерти отца Иван со своей 

семьей проживал в отцовском доме по ул. Ленина 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хусаинов Сабир Хамзович 

 

 

Сабир Хамзович родился 15 октября 1920 года в селе Восточном Минусинского 

района в большой семье. Окончил начальную школу. Девятнадцатилетним юношей был 

призван в Армию, в военно-морской флот (1939г.), служил четыре года. Когда началась 

война, Сабир Хамзович уже имел военный опыт. Участвовал в боях с Японией. Награжден 

медалями: «За победу над Герминией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За 

победу над Японией август – сентябрь 1945г.» 



После войны, будучи отцом троих детей, работал в колхозе бригадиром и рядовым 

рабочим совхоза. Жил по ул. Ленина – 162-2. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полуянов Александр Арсентьевич 

 

 

 Александр Арсентьевич (1916г.р) родился в большой семье. Отец был еще до 

колхозов мельником: здесь многие крестьяне держали мельницу, чтобы как-то содержать 

семью. Старшая дочь – Аксинья, второй – Александр, третий – Алексей. Были еще Елена 

и Прасковья. 

Александр был самый воспитанный, как говориться, с чувством внутренней 

культуры. Хотя много горя испытал, вовсе не озлобился. Дети его умирали в 

младенчестве. Один сын погиб лет в двенадцать. 

На фронте был ранен в ногу, ранение приносило ему мучения. Он все претерпевал 

без жалоб, как и его брат, Алексей, имевший тяжелую контузию. Братья вернулись домой 

в конце войны по ранению. Александр работал мельником, завхозом в совхозе. 

 

 

 



 

Мацаев Александр Прокопьевич 

фото 1941 года. 

В семье Мацаевых было двенадцать детей. Василий и Федор пришли с войны 

израненные. Василий Иванович вернулся без ноги, ходил на деревянном протезе, получал 

небольшую пенсию. Федор вскоре после войны умер. 

Александр Мацаев-Поляков работал до войны в артели «Факел» на токарном 

станке. С малых лет был занят какой-нибудь работой. Подростком всегда был готов 

помочь по хозяйству, всегда рядом с отцом. Очень любил родителей. Самый добрый был в 

семье. В первые дни войны был призван на фронт. В Ленинграде был сапером. Письма 

писал, их содержание сводилось к одной беде – страшному, ужасному голоду, и к надежде 

все перетерпеть и выжить, вернуться домой…  Но Александр Прокопьевич пропал без 

вести. 

 

 

 

 

 



Галеев Аким Семенович 

Галеев Аким Семенович с другом 

Аверчиковым Федором Марковичем. Фото 3 сентября 1944 года. Г. Ковна. Каунас. 

 

Семья Галеевых жила недалеко от города Казань. В 1922 году, в самое голодное 

время, было организовано переселение в Сибирь. Обосновались в с. Уджей Каратузского 

района. В 30-е годы создавались колхозы, и так было основано село Красная Казань. 

Четверо сыновей у Галеевых – участники Великой Отечественной войны. Старший Гасим 

(1906г.р.) и второй – Хафиз (1908 г.р.) погибли в начале войны: поезд их попал под 

бомбежку, все погибли. Мать от горя ослепла. Внук Султан сделал ей по двору провод, с 

его помощью она передвигалась , держась рукой за провод, помогала по хозяйству, даже 

доила корову… 

Младший Габдуллхай учился хорошо, после окончания семилетки уехал в Ачинск, 

на железной дороге формировал ж/д составы всю войну. После войны работал на 

глиноземном заводе. 

Третий сын Аким Семенович родился в 1910 году, имел хорошее образование. 

Войну прошел от солдата до капитана. Был общительным, заботливым по отношению к 

племянницам, оставшимся без отцов (его братьев). Аким мечтал дойти до Берлина…   В 

1944 году получил тяжелое  ранение в голову, контузию. На операцию так и не решился, 

хотя сильно страдал от головных болей. Имел фронтовые награды: медаль «За отвагу», 

орден «Красной Звезды» и другие награды. 

Аким Семенович после войны работал председателем колхоза в Красной Казани, 

где прошли его детство,  юность – самая прекрасная пора человека. Затем переехал в с. 

Восточное, перевез сюда свою мать, племянницу с детьми. 



Его сын Николай служил в Армии на западе страны. С будущей женой 

познакомился в дороге, не отказался от приглашения жить в Старом Осколе. Потом и 

старшую сестру пригласил в Старый Оскол.  

Аким Семенович в Восточном работал бригадиром в колхозе. Но состояние 

здоровья его было очень слабое, очень сильно страдал от головной  и сердечной боли. 

Остался в памяти у внуков добрым и честным человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Никитин Семен Константинович 

 
Никитин Семен Константинович  

 

Семья Никитиных была большая – пятеро детей: Евдокия (старшая), Александр  

(1915 г.р.), Семен, Иван (1921 г.р.), младшая Лидия(1927г.р.). старший из братьев 

Александр до войны работал в колхозе, некоторое время был бригадиром. В 1943 году 

погиб… 

Младшая Лидия Константиновна, вспоминает: - Уже колхозы начали 

организовывать. У  нас описывали хозяйство, живность. Увели корову. А брат Семен 

тяжело болел (дефтерия). Родители кое-как смогли вернуть свою корову. Семен в 

работниках потом работал, обижали его хозяева, и он вернулся домой. Хотя и 

неграмотный, а работал трактористом, любил технику, как и все молодые мужики. 

Женился Семен. Началась война, ушел на фронт. Был ранен, тяжелую контузию получил. 

После войны в колхозе на тракторе работал, а зимой – на охоту ходил. Пушнину сдавали, 

мясо. Но заработки небольшие. Уехал в Абакан, где работал на железной дороге. Двух 

сыновей вырастили с женой Анастасией. 

Брат Иван на войне служил разведчиком. Четыре года на фронте. Я уж не утерпела 

– пошла его встречать. Почему-то чувствовала, что встречу его в Минусинске или в 

Абакане. Но увидела его раньше, в с. Знаменка. Он ехал с другими односельчанами, и я 

догадалась, что здесь Иван, и он узнал меня…» 

Работал в колхозе, дом построил на ул. Красных партизан. С женой Надеждой 

вырастили дочь и двух сыновей. Работал трактористом, по состоянию здоровья перешел в 

слесаря. 

 



 

Костин Дмитрий Алексеевич 

 

 

 Дмитрий Алексеевич родился в 1918 году в селе Чукалы, Краснослободского 

района (Мордовия). До войны в 30-е годы 20-го века, жили Костины в Хакасии. Дмитрий 

работал в леспромхозе до 1943 года. В ноябре 1943 года был призван Таштыпским 

райвоенкоматом на военную службу. На фронте рядовой Костин служил пулеметчиком в 

отдельной зенитно-пулеметной роте до 1945 года. Очень тяжелую контузию получил на 

фронте, ранение спины. Страдал от головной боли, уха. 

После войны вернулся в Хакасию. Четверых сыновей и дочь вырастили. В 

Восточном уже подрастали дети – школьники. Дмитрий Алексеевич работал, сколько 

позволило здоровье в колхозе «Красный Октябрь» 

 

 

 

 

 



 

Бондарев Семен Семенович родился  в с. Мурино Курагинского района. 

(15.02.1919-28.10.1987) 

К началу войны имел диплом врача (красный, хирург высшей категории).прошел 

тяжелый военный путь, а это ранение, тяжелая контузия, нарушившая речь,  награды, 

ответственность, строгая дисциплина, профессионализм, собранность – т.е. умение в 

любую минуту оказать помощь раненым; аккуратность. 

В 1943-44 годах – служба военврача в эвакогоспиталях №1695 (г. Энгельс) и 2943 

(местечко Линкинен близ Кёнигсберга, в 28 км, ныне г. Калининград). В 1944 году 

Бондарев Семен Семенович женился. Его жена Клавдия Петровна (Татарко 

1918г.р.) тоже всю войну служила медсестрой, в мирное время фельдшером-акушером, 

затем лечила глазные болезни. Демобилизована в июле 1945 года. В 1948 году супруги 

Бондаревы направлены в Сибирь. В Минусинске им предложили село Восточное. 

Приехали, все организовали как следует, а вскоре заслужили уважительное к себе 

отношение, любовь. 

Домашний доктор – так называли Семена Семеновича жители Восточного. В любое 

время суток он спешил оказать помощь больному, не уходил от него до тех пор, пока 

больному не станет лучше. Безошибочно врачи Бондаревы ставили диагноз. Семен 

Семенович делал это как-то особенно забавно. Словом, поднимать настроение мог. 

Пятерых детей – Славу, Лилю, Алевтину, Тамару, Игоря вырастили Клавдия 

Петровна и Семен Семенович.  

У них жили две тети. Жили небогато, но дружно, никто никого не обижал. Главное, 

все удивлялись, где врачи наши берут силы для работы в больнице и в семье. 

Приходилось Семену Семеновичу каждого тяжело больного сопровождать до Знаменки и 

так же часто до Минусинска (на грузовой машине). 

Да, много хорошего получили наши восточенцы от врачей- фронтовиков 

Бондаревых Клавдии Петровны и Семена Семеновича. Много новорожденных приняли их 

руки. Время быстро летит, старшее поколение уходит. Но и те. Кто родился в 60-е – 70-е 

годы, помнят врачей от Бога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Губин Андрей Емельяновиич 

 

 Андрей Емельяновиич родился 20 января 1910 года в селе Восточном 

Минусинского района в большой крестьянской семье (три сына, три дочери). Родители 

умерли рано, детей взяли в разные семьи. 

 Андрей попал в город, там учился в школе. Затем служба в армии, учеба.  

 В годы войны Андрей Емельянович – лейтенантом воевал на разных фронтах, 

служил разведчиком. Пошли на задание, попали в плен (раненым). Бежал из плена. 

Ловили, травили собаками, ноги все были изодраны собаками – болели всю жизнь: 

оперировали немцы, надеясь «услуга за услугу»… Еще дважды устраивал побег. В 

последний раз немка спасла, не выдала, прятала в свинарнике. Удалось группой в три 

человека уйти до наших с помощью партизан,  и воевал до победы. 

 Домой вернулся в 1946 году. Жили на заимке, работал в колхозе столяром, 

сторожем (по состоянию здоровья). Любил шить, делал детям игрушки – очень славный 

был семьянин. До 1964 года не знал о судьбе своей первой жены и сына. Из Украины 

сообщили, что их расстреляли во время войны. Андрей Емельянович сразу сник, 29 марта 

1965 года умер. Брат Федор погиб в 1943 году. А Петр (1918-1964г.г.) всю войну прошел, 

служил летчиком. Жил после войны и работал в Кемеровской области. 

 

 

 

 

 



 

Дарченко Алексей Елизарьевич 

 

 

Алексей Елизарьевич родился в селе Восточном Минусинского района. Призван 

отсюда на фронт в 1943 году. Рядовой. Участвовал в боях на Курской дуге, на Первом 

Украинском фронте; под Сталинградом. 

 Алексей Елизарьевич был тяжело ранен: лишился глаза, до 1987 сильно болела 

нога. 

 Долго находился в госпитале, несколько месяцев ходил на костылях. Молодой 

организм побеждал. 

 После войны надо было жить, работать. Работал в колхозе «Красный Октябрь», в 

промартели «Факел» на пилораме. 

 Вырастил шесть дочерей (жена рано умерла). Трудолюбивый, скромный; не 

заявлял о своих нуждах и недомогании. 

 С 1987 года нога стала очень сильно болеть, никакие компрессы не помогали. 

Рентгенснимок показал 12 осколков в ноге. Врачи не решились оперировать, т.к. сердце не 

выдержит мучений. Вскоре парализация, неподвижность… 

Ночами часто вспоминал, в полусне, страшные «картины» жестокой войны, навязанной 

Гитлером. Во сне часто скрипел зубами, «воевал» с фашистами. Вспоминал часто такой 

случай: Шла колонна женщин. Наши, оберегая их, не думали даже открывать огонь. 

Колонна подошла довольно близко. Размотали тряпье, и вот уже переодетые в женскую 



одежду фашисты стреляют по нашим. Много погибло тогда наших. Много страшных 

случаев было во время войны. 

 Чем старше становится бывший фронтовик, тем сильнее удивление: как могли 

выдержать люди на фронте и тылу такие муки ада: холод, голод, плен, концлагеря и т.д.?! 

 Алексей Елизарьевич как отец, как человек был хороший: спокойный сдержанный. 

Детей не ругал, не обижал. Хоть и очень уставший приходил с работы – не сердился на 

просьбы младших дочек почитать им сказку (в сотый раз быть может). 

 Жили просто, не богато, как все многодетные семьи (по ул. Ленина 147). Дочери 

Маша и Люба живут в селе. Старшая дочь Мария была главным помощником своим 

родителям. 

 Таким же спокойным, добрым семьянином был и старший брат Гавриил 

Елизарьевич. Воспитывал пятерых сыновей.   На работе Гавриил ко всем относился по-

отцовски. Если вдруг телятница чуть опоздала на работу утром, бригадир сам принимался 

за дело, но никогда не повышал голос и не напоминал об оплошностях. Сыновья Гавриила 

уже на пенсии, а внуки и правнук работали в совхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мокин Петр Ильич 

 

 Петр Ильич родился в селе Восточном Минусинского района. Отсюда бы призван 

на фронт в 1941 году. Служил в действующей армии. Испытал все муки фашистского 

плена. Освобожден был итальянскими патриотами – участниками сопротивления. Воевал 

вместе с ними против фашистов до конца войны. Затем… отбывал на Крайнем Севере 

наказание за плен. В 80-е годы газета «Красноярский рабочий» сообщала более подробно 

о судьбе этого бескорыстного человека с большой буквы. Дом Мокиных находился по ул. 

Ленина 163 

 

Мокин Семен Егорович родился в с. Восточном Минусинского района. 

Призван на фронт в 1941 году. Рядовой. Участвовал в оборонительных операциях 1941- 

январь 1942г.г. Был ранен. 

 

 

Мокин Ефим Егорович – 1907 г.р. родился в с. Восточном Минусинского 

района. Участвовал в боях с 1942-1944г.г. 

 



Муратов Абдулла Карылгаянович родился в 1918 году в с. 

Восточном Минусинского района. Призван на фронт отсюда в 1941 году.сержант. 

разведчик. Был на Ленинградском фронте. Участвовал в освобождении Нарвы, Выборга 

(близ Ленинграда). 

 

 

 

 Антонов Дмитрий Александрович. Родился в 1920 году в селе 

Восточном Минусинского района. Призван на службу отсюда в августе 1940 года. 

Рядовой. Участвовал в боевых действиях по освобождению Родины от фашистских 

захватчиков. Участвовал в войне с Японией (август – сентябрь 1945 года). 

 

 

 

 Тигунов Федор Иннокентьевич родился в 1904 году в селе Восточном 

Минусинского района. Участвовал в боевых действиях. Был ранен. С фронта вернулся 

инвалидом. Работал. 

 

 

Булин Андрей Никитович до войны жил в Каратузском районе, близ 

Уджея. Работал в школе учителем. Участник ВОВ. Старший лейтенант. Награжден 

орденом. 

Жил в селе Тигрицком, в 1948 году переехал в с. Восточное, когда начали 

объединять колхозы. Был председателем колхоза «Красный Октябрь». На пенсию уходил 

в с. Большая Иня, где работал агрономом – заместителем председателя колхоза. 

 

 

 

Садартынов Хаяртын Садриевич (1906-1979г.г.). родился в Казани, в 

большой семье. Все лучшие годы жили в селе Покатеево Абанского района, откуда и был 

призван в Армию. Был ранен в 1943 году, демобилизован.  Работал в сельмаге продавцом. 

Умел шить брюки, фуфайки, женские платья.  



В 1947 году переехали в с. Восточное. Работал в колхозе, возил барду из Знаменки 

на лошадях, затем на свинарнике, подвозил корма, сторожем работал. Был хорошим 

семьянином, вырастили с женой шесть дочерей, сына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведеников Георгий Максимович 

 

                                                                                                                              На память 

своим родителям                             

и своей семье от вашего 



 сына Георгия Максимовича 

 

 Георгий Максимович (1922-1987г.г.). Детство было трудным, полуголодным, как у 

всех детей. Девятнадцатилетний юноша был призван в армию Минусинским РВК в 1941 

году. Воевал на Ленинградском фронте: ужасно страшно было и голодно: ели опилки с 

комбинжиром, варили копыта лошадей и… ели. В 1943 году Георгий был тяжело ранен, 

осколок мины остался в ноге. Долго находился в госпитале, затем танкист Ведеников был 

отправлен домой на излечение. Целый год не мог смириться с тем, что он комиссован, т.е. 

освобожден от фронта. И все-таки добился отправки на фронт добровольцем. Теперь уже 

не так страшно было сержанту танкисту вместе с товарищами бить врага. 

Курское направление. Много победных боев. Награды. 

 

 

Дошел до Берлина на танке – незабываемые дни. Праздновали победу над 

фашистской Германией в Ленинграде: вручали награды многим бойцам и Георгию 

Веденикову в их числе. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Николай Григорьевич 

 

 

Коваленко Николай Григорьевич    родился в 1927 году в селе Восточном 

Минусинского района. В семье было четверо детей – обычная крестьянская семья. Две 



сестры были старшие. «Учиться долго не пришлось, - рассказывает Николай Григорьевич, 

- после четвертого класса надо было ходить в Знаменку – далековато, да и не в чем. 

Пошел работать, помогать родителям. Помню, что сабантуй у нас в Восточном начали 

праздновать в 1936 году. 

В 1936 году была принята Конституция СССР, может быть эти события как-то 

связаны. Но сабантуи проходили несказанно торжественно, по-богатому: все были очень 

активны – и гости и хозяева. В колхозе «Казыр-Батыр» были очень хорошие кони. 

Пегашка занимала первые места в конных состязаниях. Потом Каленка стала первенство 

держать. Ну и разные аттракционы проводили – праздник ПЛУГА потом вспоминали 

долго-долго. 

Самый яркий сабантуй был в 1941 году, 22 июня, на следующий день хотели 

завершить, но… началась война. С одного только нашего колхоза уехали на фронт 98 

человек. В селе было две машины – грузовики. Яков Никанорович Штурмин и Алексей 

Андреевич Петернев на колхозных машинах увезли людей на фронт. Сами вернулись, 

слава Богу, но без машин». 

Николай Григорьевич был призван на фронт в 1944 году. В конце войны, их три 

тысячи человек готовили на Берлин: одели в новенькое обмундирование. Вдруг, у одного 

солдата санитарная комиссия обнаружила вшей. Всех переодели в «будничное» и вскоре – 

на восток эшелоны, где натерпелись страха. Из Монголии шли, голодные, по ночам в 

обход, через Большой Хинган. Но японцы остервенело уничтожали, косили наших. Все 

происходило в горах. Однажды перешли мост, продолжением которого был крутой 

подъем, и японец вывел до 70% состава наших рот из пулеметов, минометов навесными 

снарядами. В роте было 80 человек, в живых осталось семь и командир роты. 

«С Яном Сионбергом вместе на востоке служили. Он из Верхнего Суэтука, я из 

Восточного. И сейчас общаемся. Дарченко Дмитрий тоже был пулеметчиком. Дмитрий 

Фалеев; Костя Воронков после войны жили в Кызыле. Бобрышев Александр Григорьевич 

– брат Хусаиновой Валентины – живет в Красноярске со внучкой. Бобрышев Иван 

Григорьевич успел настрадаться, ходил в штыковую атаку не раз. Но не повезло ему: был 

тяжело ранен штыком, штык угадал в пряжку ремня. Подоспел на помощь товарищ, 

пронзил фашиста штыком. Иван по ранению вернулся домой, но рано умер, примерно в 

1943 году. А с его братом Сашей (майором) мы встречались в Порт – Артуре в мирное 

время. Я живу в Красноярске. Часто встречаюсь с детьми – школьниками. Они шефствуют 

над стариками, интересуются, спрашивают о нашей прежней жизни; общаемся, рады друг 

другу. А я благодарен всем, кто заботится о нас, фронтовиках». 2012 год. 

Умер 2016 году. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В семье Фалеевых Пелагеи Васильевны и Григория Ивановича было десять детей: 

Анастасия, Кузьма, Митрофан, Лукерья, Иван, Иван, Андрей, Матрена, Пелагея и Мария. 

Из них четверо не дожили до колхозов, а значит, до пенсии. Их прародители вынуждены 

были приехать в Восточное из Курской губернии да из Польши – (родители Пелагеи 

Васильевны были Романовские, и с Дарьей Кузьмовной они роднились всегда, она жила 

по Затубинской улице в Минусинске. Это было так давно… 



 

 

 

Дети Анастасии, Кузьмы, Лукерьи, Матрены были ровесницами их тети – Марии 

(очень позднего ребенка). 

Кузьма Григорьевич был мобилизован в 1914 году на службу, дома оставались 

жена, старуха – мать и четверо детей, три дочери и сын Валентин (1910г.р.) да младшая 

сестра Мария – нянька (10лет). К сожалению, ни одной фотографии Кузьмы нет. Более 

семи лет был Кузьма на войне. Вернулся из Австрийского плена, как многие-многие 

российские солдаты, в конце 1921 года. 

Брат Митрофан был призван в армию в 1905 году. Он часто вспоминал Харбин. Мы 

все чувствовали, что в Харбине ему было нехорошо. Но судьба устроила его еще и на 

запад, он попал в плен, где ему «подфартило»: стал жить у богатого немца в работниках. 

Хозяин был вежлив, точнее, жалостлив, а Митрофан – исполнителен. Почти хорошо 

понимал и говорил по-немецки…  В общем, терпенье и труд и … тоска по Родине. 

Лучшие годы прошли на чужбине. 

В Восточном Митрофан поселился в избе, построенной тоже давно, рядом с 

дедовским домом (№146). Женился. Елизавета с мальчиком – сиротой были из 

Каратузского района. Очень болезненная женщина, вся простуженная, натруженная 

работой… Жили, вели небольшое хозяйство: корова, куры.  Жена рано умерла, 

приблизительно в 1954 году. Митрофан единолично работал для себя, племянники 

Александр и Сергей Мациевские – сыновья его сестры Лукерьи – помогали боронить, 



покос убирать, пшеницу, овес. В колхоз вступал без заминки, т.к. работников не держал, а 

у Лукерьи было еще три дочери и муж Егор – парализованный после первой Мировой. Все 

остальное время проходило в посильной работе – дома по хозяйству и в колхозе  

конюхом.  В личной жизни он был необычным человеком, не говорил о заслугах, не 

хвастался, внимательно обходился с племянниками (и их не захваливал), с каким-то 

горделивым видом с ними вел беседу. Особенно  любил детей своей младшей сестры 

Мареи, том более, что с ними можно было «пошпрехать» по-немецки, поговорить о делах, 

о конюшнях в Восточном и Тигрицком. Племянники Иван, Владимир, Геннадий что-

нибудь рассказывали ему, Митрофану, а он любовался ими и от души, по-молодому, 

смеялся…  

Повел во второй раз корову сдавать на мясо, не сдал. На обратном пути 

простудился. Желтуха… и умер. 

Пока жив был глава большой семьи Григорий Иванович, все шло размеренно, 

спокойно, по-доброму, в труде. Старший сын ушел на войну, отец заболел, тиф сгубил 

его, младшая дочь Мария тоже тифом болела, но выздоровела, а отец умер в 1914 году. 

Перед революцией умерла мать (1917год) Пелагея Васильевна. 

После Октябрьской революции Фалеев Андрей Григорьевич уехал в Хакасию, 

работал пекарем в Шира. 

Один брат Иван во время уборки сена вечером, уставший, не дождав веревки, 

спрыгнул со стога, да неудачно, на пятки. Немного времени болел… 

Фалеев Кузьма Григорьевич (1880-1966г.г.) родился в Восточном. Семья была 

большая. Из братьев Кузьма был старшим, а из всех детей Настасья – самая старшая, а он 

второй. По характеру был очень спокойный – внешне, немногословный, возможно, 

потому, что в те далекие годы прививалось уважение к старшим, знание главных молитв, 

с которыми обращались к Богу ежедневно, наличие хороших примеров при общении с 

детьми, соседями, с младшими сестрами и братьями.  

Все сельские жители в те годы много трудились, дети тоже выполняли посильную 

работу. Почитали родителей. Так уж получилось, что до самых 30-х годов Кузьма жил со 

своей семьей в дедовском доме. В 1922 году (после австрийского плена) Кузьма женился 

во второй раз. Уже были дети Александра (1904г.р.), Аксинья (Мокина по мужу) -1907г.р. 

Лидия, Валентин, 1910г.р., Николай и ….    Настасья (вторая жена) Добавила еще трех 

дочерей: Дарью (1923 -2012г.г.), Наталью (1927-2006г.г.), Ольгу (1933-2005г.г.). Ольга 

родилась уже на заимке Петровой Тигрицкого сельсовета.  

В колхозе земли не досталось, хотя и разрабатывали пашню. Многие семьи, 

обиженные, подались искать, где можно организовать с/х артель. Так и получилось: 

многие годы на заимке жили сестры Настасья, Лукерья с семьями, сын Валентин, внук 

Михаил; Арина, Александр; Мария, Марфа и многие семьи трудились в колхозе им. 

М.Горького. 

Кузьма Григорьевич сторожем работал, пенсию получал, и был благодарен, 

говорил, как хорошо: есть на что сахару, ситца купить…  Он любил всех, кто его окружал. 



Никогда не кричал, хотя иногда надо было. На заимке жил рядом с Лукерьей и ее мужем 

Егором Ивановичем Мациевским сторожили птичник, свинарник. Ни на что не 

претендовали, не ожидали никаких льгот. Хотя не употребляли спиртное, жили ничем не 

лучше других: в тесноте, в окружении внучат. Кузьма Григорьевич рад был предоставлять 

ночлег, ужин, баню Восточенским работницам промартели (ДОК), когда они готовили лес 

для строительства и ремонта Восточенских домов, ферм… это происходило в зимнее 

время. 

В 1960-61 годах по деревенькам  электричество дали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хусаинова Валентина Григорьевна 

 

 Валентина Григорьевна (23.02.1925-08.03.2000г.г.) родилась в с. Богоявленка 

Ленинского района Кустанайской области Казахская ССР. 

Валентина Григорьевна воспитывалась в многодетной семье. У родителей было 9 

детей – 5 дочерей и 4 сына. В настоящее время нет никого в живых. Родители Валентины 

Григорьевны были зажиточными крестьянами, настоящими тружениками. Имели большой 

дом, участки земли, сами сеяли, пахали. 

В тридцатые годы, во время коллективизации, они попали в первую волну 

раскулачивания (с февраля по ноябрь 1931 года), глава семейства, отец Валентины 

Григорьевны – Григорий Николаевич был осужден на 10 лет, а семья подлежала выселке в 

спецпоселение. Отобрали все – дом, имущество, скот, зерно. Отправили, в чем были. 

Валентине Григорьевне в то время было 7 лет. Она рассказывала, что ее мама Антонина 

Никитична украдкой взяла с собой с четверть мешка отрубей, пекла лепешки для детей, 

добавляя туда крапиву и лебеду. На поселении сосланных охраняли солдаты ОГПУ. 

Старшие братья Алексей и Степан были уже взрослые, имели свои семьи. 

Возможно, и они были осуждены. Никаких сведений не имеется. 

Неизвестно как, но отец бежал из под ареста. Семья с малыми детьми уже жили на 

поселении. Григорий Николаевич выкрал их, зимой, ночью, во время снежной пурги. 



Видимо, это и помогло. Сосланные жили отдельно в бараках. Солдаты не выходили ночью 

во время непогоды из караульных помещений. 

Ехали на санях в лошадиной упряжке. Наверное, до ближайшей  ж/д станции. 

Валентина Григорьевна рассказывала, что младшей сестре (1931г.р.) не было еще и года. 

Она была завернута в одеялко. Где-то в пути остановились, что-то надо было переложить 

в санях, сверток с ребенком положили рядом на снег. А пурга все продолжалась, ребенка 

тут же замело. Стали искать. Увидели краешек одеяльца. Все просто перекрестились. 

Валентина Григорьевна рассказывала это с такой горечью, что им пришлось пережить. 

Приехали в Сибирь. Старшие братья уже были здесь. Степан остановился в п. Усть-

Абакан, работал на лесозаводе. 

Алексей жил в с. Колмаково Минусинского района. 

Родители с младшими детьми обосновались в с. Восточное Минусинского района. 

Шел 1932 год. Отец и дети постарше пошли работать в колхоз. 

Валентина в школу пошла не сразу. Не в чем было ходить. Наверное, лет в 9-10 

пошла в первый класс. Учились дети разных возрастов все вместе. Закончила пять 

классов. А потом началась война. Мужчин из деревни забрали на фронт. В поле пошли 

работать женщины и подростки. Валентина в 16 лет стала работать учетчицей в 

тракторном отряде. 

Сестра Агриппина работала в лесу, на подсочке. Добывали смолу, отправляли для 

нужд фронта. Помнится была своя смолокурка, гнали деготь уже в мирное время. 

В 1947 году Валентина Григорьевна вышла замуж за Хусаинова А.К.. он вернулся с 

фронта позднее. Служил еще в 1946 году во время войны с Японией. Был красавец моряк. 

 В 1954 году стала работать почтальоном в колхозе «Красный Октябрь». Работала 

не постоянно. Между рождениями детей. С мая по декабрь 1954 года, с марта по декабрь 

1959 года, с января 1960г. По апрель 1961г. В итоге стаж работы почтальоном в колхозе 

составил 2 года 8 месяцев. Денег не платили, считали трудодни, и потом оплачивали 

пшеницей, кормом для скота. С первого апреля 1961 года ставку почтальона перевели в 

Минусинскую контору связи (позднее именовался Минусинский узел связи), стали 

выплачивать наличные деньги. Почтальоном Валентина Григорьевна работала вплоть до 

выхода на пенсию в 1980 году в возрасте 55 лет. Был перерыв в работе по болезни с 1972 

по 1976 год. В это время частично Валентина Григорьевна работала в совхозе рабочей 

фермы №3. За время работы почтальоном получала ценные подарки, благодарности, 

почетные грамоты. 

Награждена медалью «За доблестный труд в года Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г.» 

В 1990 году выдано удостоверение о праве на льготы как ветерану труда в годы 

ВОВ. 

 В 1996 году присвоено звание ветерана труда Российской Федерации. 



Валентина Григорьевна также занималась общественной работой. Дважды 

избиралась депутатом Восточенского сельсовета, в 1969 и в 1971 годах. 

На пенсии продолжала заниматься домашним хозяйством, на подворье держала 

корову, курочек. Летом занималась огородом, любила собирать грибы, ягоды. Зимой 

вязала носки, варежки детям и внукам. Крючком вязала цветные коврики. Читала книги, 

интересовалась политикой. Следила за текущими событиями по радио, в газетах, потом 

делилась впечатлениями с соседями – пенсионерами, вели разговоры, спорили. 

Валентина Григорьевна умерла в возрасте 75 лет в 2000 году. 

Мать Валентины – Антонина Никитична заболела водянкой и в 76 лет умерла. 

Валентина Григорьевна всегда вспоминала ее с добром и жалостью. Они жили в 

небольшой избушке несколько взрослых человек – дети выросли, стали работать в 

колхозе. Бабушке приходилось каждый день заводить тесто, печь хлеб. 

После смерти матери сестра Агриппина с отцом уехали жить в п. Шира. « Они 

жили вместе в одном доме, видимо, купили. Избушка была небольшая комнатка и 

кухонька, но до чего уютно было в ней.» - вспоминает дочь Валентины. «Я несколько раз 

бывала там в детстве. Помню дедушку Григория. Добрейший дедуля, с бородой, все время 

что-то делал – подшивал валенки, строгал, пилил. Такая обстановка была – помню только 

добро, добро, добро». Постепенно количество родственников в Шира стало прибавляться. 

Женились, рождались. Роднились очень. В праздники собирались все вместе. Было всегда 

весело. Помогали друг другу. Дедушка – отец Валентины умер в возрасте 86 лет. 

 Брата Ивана в 1941 году призвали в армию, на фронт. То ли по ранению, или 

заболеванию легких, попал в госпиталь. Оттуда комиссовали. Приехал домой, через 

полгода умер в возрасте 24 лет. Похоронен в с. Восточное. 

Брат Александр воевал на фронте, позднее служил на востоке, в Порт-

Артуре, окончил курсы командиров, стал кадровым военным. Прослужил 25 лет. Имел 

многочисленные награды. В отставку вышел подполковником, жил с семьей в г. 

Красноярске. Умер в 2017 году в возрасте 97 лет. 

Брат Алексей воевал на фронте, награжден медалью, умер в возрасте 62-65 

лет. 

Брат Степан воевал на фронте, погиб. 

Сестра Агриппина так и не вышла замуж, в п. Шира работала в детском саду 

нянечкой, умерла в возрасте более 80 лет. 

Сестра Анна жила с семьей в с. Таштып, в Хакасии. Умерла лет в 90. 

Сестра Елизавета жила в п. Шира. Умерла в возрасте 84 года. 

Сестра Евдокия с мужем вырастили 7 детей, жили в с. Желбахты Ермаковского 

района. Умерла в возрасте примерно 70 лет от онкологии. 



 

 

Баталыков Антон Иванович родился в 1918 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван в армию в 1939 году. Рядовой. Служил в действующей 

армии с 1941 по 1945 годы. 

 

 

Брюзгин Кузьма Николаевич родился в 1923 году в с. Восточном. 

Призван на фронт в 1941 году. Участвовал в боевых действиях. 

 

Бирюков Дмитрий Романович 1895г.р. призван на фронт из с. 

Восточного в 1942 году. Участвовал в оборонительных и наступательных операциях. 

 

 

Врублевский Дмитрий Петрович. Родился в 1918 году в с. Восточном 

Минусинского района. Старший сержант. Начальник радиостанции. Служил в 289 полку 

войск НКВД. Был на южном фронте до июля 1943 года. 

 

 

Врублевский Степан Петрович родился в 1926 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван отсюда в 1943 году. Сержант. Командир отделения. 

Служил в стрелковом полку, 53-м погранотряде. Был на Забайкальском фронте, август – 

сентябрь 1945 года. 

 

 

Гафуров Насибулла Кадырович (1915г.р.) пришел с фронта 

инвалидом: контузия. Работал  колхозным лесником до сверхпенсионного возраста. 

Брат  Шакир был призван на действительную военную службу в 1938 году 

вместе с братом Сайфуком. Началась война, для братьев Гафуровых не закончилась 

военная служба.  

Лейтенанты вернулись домой в 1946 году. Работали трактористами в колхозе 

«Восточенец» (ранее «Красный Октябрь»). В конце 60-х годов переехали в Минусинск. 



Там работали водителями. Связи с родным селом не теряли, участвовали в уборочной 

компании. 

 

 

Гулина Александра Николаевна родилась в 1922 году в с. Восточном 

Минусинского района. Рядовой. Прожекторист. Служила в 16 отдельном прожекторном 

батальоне, с 1941 по май 1945 года. Была на 2-м и 3-м Украинских фронтах.участвовала в 

освобождении Югославии, Венгрии, Австрии. 

 

 

Зуев Дмитрий Георгиевич родился в 1912 году в .с. Восточном 

Минусинского района. Призван в 1941. Был ранен в августе 1943 года. 

 

 

Зуев Дмитрий Егорович родился в 1911 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван в 1941 году. Рядовой. Был ранен в январе 1942 года. 

 

 

Ибрагимов Валей Султанович родился в 1904 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван отсюда в 1941 году. Рядовой. Участвовал в боевых 

действиях. 

 

 

Изместьев Анатолий Иванович родился в 1924 году в с. Восточном. 

Призван Ужурским райвоенкоматом в 1942 году. Был на 1-м, 2-м Украинских и других 

фронтах. 1942 – сентябрь 1945 г.г.участвовал в войне с Японией. 

 

 

Клуев Павел Андреевич родился в 1918 году в селе Восточном. Старший 

лейтенант. Командир взвода. Был на первом Белорусском фронте до февраля 1945 года. 

Участвовал в наступательной операции «Багратион». 

 



Комондияров Ислам Измайлович родился в 1909 году. Призван 

Минусинским РВК в 1941 году. Рядовой. Служил в действующей армии. Был ранен в 

апреле 1944 года. С фронта вернулся инвалидом. 

 

Кутявин Николай Федорович родился в 1918 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт отсюда в 1941 году. Рядовой. С фронта вернулся 

инвалидом. 

 

Манашев Гавриил Гордеевич родился в 1920 году в селе Восточном 

Минусинского района. Призван отсюда в 1940 году. Рядовой. Служил в действующей 

армии, 1941-1945г.г. 

 

Манашев Константин Гордеевич родился в 1918 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван отсюда в 1941 году. Старший сержант, командир 

стрелкового отделения. Служил в артиллерийской бригаде. 

 Махмутов Михаил Яковлевич  родился в 1920 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван отсюда в 1941 году. Рядовой. Служил в мотострелковом 

полку. 

 

 Муратова Хатиря Саримовна родилась в 1921 году. Ефрейтор. 

Связист, линейный надсмотрщик. Служила в 504-м отдельном линейном полку связи. 

Была на Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. Участвовала в освобождении Риги. 

 

 

 Петернев Елизар Акимович родился в 1900 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт Минусинским райвоенкоматом в 1941 году. 

Сержант. Был ранен в марте 1943 года. 

 

 

 Песегов Иван Андреевич родился в 1917 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт в 1941 году. Был на Западном и других фронтах. 

 



 Рахимов Назим Салимович родился в 1927 году в с. Восточном 

Минусинского района. Сержант. Радист. Участвовал в войне с Японией, август – сентябрь 

1945 года. 

 

 Резяпов Гавриил Романович родился в 1915 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт в 1941 году. Рядовой. Был на Западном, 

Центральном и других фронтах. 

 

 Рылов Валентин Александрович родился в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт отсюда в 1941 году. Рядовой. Участвовал в 

боевых действиях 1941 – сентябрь 1943г.г. 

 

 Утробин Дмитрий Павлович родился в 1923 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт отсюда в 1940 году. Рядовой. Служил в 

артиллерийском минометном полку (1941-1944г.г.) 

 

 Утробин Михаил Ефимович родился в 1922 году в с. Восточном 

Минусинского района. Старшина. Воздушный стрелок. Служил в авиаполку, 1941-1945г.г. 

 

 Файзулин Якуб Валиулович (1922г.р.) освобождал Югославию, 

Венгрию, Австрию. 

 

 Фалеев Дмитрий Иванович родился в 1925 году в с. Восточном 

Минусинского района. Старшина. Помощник командира взвода. Участвовал в ойне с 

Японией, август – сентябрь 1945г. 

 

 Форофонов Андрей Степанович родился в 1913 году в с. Восточном 

Минусинского района. Призван на фронт в 1941 году. 

 

 Чураров Михаил Васильевич родился в Бельском районе Тверской 

области в 1922 году. Призван Минусинским райвоенкоматом в 1941 году. Рядовой. 

Ездовой. Служил в стрелковом полку. 



Губина (Чуповязова) Ефросинья Никитична 

 

Ефросинья Никитична родилась 12 января 1922 года в с. Полтавка Ермаковского 

района. 

Позже семья переехала в с. Восточное Минусинского района. У Ефросиньи 

Никитичны было еще 2 сестры – Александра, Екатерина с 1935 г.р. и брат Роман. Роман 

умер еще ребенком от брюшного тифа во время войны. Отец тоже умер от тифа, его 

забрали в больницу, где он и скончался. Семье даже не дали похоронить его, чтобы не 

разносить болезнь. Сказали только номер могилы, дочери пытались позднее разыскать, не 

нашли. 

Сестры учились в школе с. Восточное, после войны их мама Клава купила домик в 

с. Казанцево Ермаковского района и они с Александрой и Екатериной стали жить там. 

Ефросинья Никитична родилась в 1922 году, но документы были утеряны, и когда 

понадобился паспорт (для регистрации брака – они с Владимиром Константиновичем 

зарегистрировались только в 1972 году), паспорт был выдан с датой рождения 1924г. – 

как-то комиссия решила, толи по анализу крови…? 

Ефросинья Никитична замуж до войны вышла за Мациевского Семена Ивановича, 

родился сын Виктор. Мужа призвали в армию, погиб на фронте в 1943 году. Прислали 

справку о месте захоронения – в Калининской области. 



Второй раз вышла замуж за Губина Владимира Константиновича. Родилось четверо 

детей: Надежда – 1947г.р., Любовь – 1949г.р.(умерла от дифтерии еще до года), Николай – 

1950г.р., Александр – 1952г.р. 

Во время войны Ефросинья Никитична вместе с другими женщинами работала в 

поле, во время посевной и уборочной страды там работала «полевая кухня», варили 

обеды, пекли хлеб. После войны работали в теплицах, в колхозном саду обрабатывали 

посадки плодовых деревьев, малины, смородины, арбузов. Позднее до самой пенсии 

работала в совхозе дояркой. Летом приходилось вставать в четыре часа утра, т.к. ездили 

доить коров на выпаса, за несколько километров от села. В 55 лет вышла на пенсию. Дома 

постоянно держали скот – корову, телят, свиней, куриц. Большой огород – 20-25 соток 

сажали картофель, гряды – все овощи, виктория. Заготавливали сено для животных. 

Постоянно встречали домашней выпечкой детей и многочисленных внуков. 

Ефросинья Никитична принимала активное участие в общественной жизни села, 

была членом женсовета. 

Умерла в возрасте 83 года в 2005 году. 

Имеет многочисленные награды за труд во время войны и в мирное время: 

- 1947г. – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.»; 

- 1970г. – награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; 

- Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года», 

«Победитель социалистического соревнования 1978 года»; 

- присвоено звание «Ударник коммунистического труда» 1974,1975,1978г.г.; 

- 1976 – награждена знаком «Ударник девятой пятилетки»; 

- 1979 – медаль и звание «Ветеран труда»; 

- 1995 – награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»; 

- 1996 – «Ветеран труда РФ»; 

- 2003 – «Ветеран Великой Отечественной войны»; 

- 2005 – награждена юбилейной медалью «60 лет в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.; 

- 2005 – награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

 

 



Губин Владимир Константинович 

  

 

Владимир Константинович родился 15 июля 1916 года в с. Восточном 

Минусинского района. 

Рано остался без матери. Она умерла, когда ему было семь лет. В семье еще был 

младший брат Григорий (Григорий Константинович Губин тоже был на фронте) и 

старшая сестра Наталья. Отец вскоре женился вторично, появились еще дети. Семья жила 

бедно, Володе приходилось батрачить у зажиточных крестьян. В школе учился только два 

класса. 

До армии женился. Но жена не дождалась его с фронта. 

В 1939 году был призван в армию на срочную службу, служил в Ленинграде. 

Служили вместе с односельчанином Манашевым Константином. Сначала была русско-

финская война, в июне 1941г. началась война с Германией, защищали Ленинград. 

Владимир Константинович служил артиллеристом, был ранен. В Ленинграде почти год 



лежал в госпитале, с гангреной, хотели удалить ногу, но женщина-профессор сказала: 

«Попробуем спаси ногу», сделали операцию, ногу сохранили, но всю жизнь прихрамывал. 

Домой вернулся в 1946 году. Женился на Чуповязовой Ефросинье Никитичне. 

В колхозе работал скотником на ферме, дежурным на электроподстанции. В 1960-х 

годах в селе была своя подстанция, в месте, где ныне пруд, со стороны ДОКа. 

Электричество подавали по часам, ночью отключали, только на Новый год продлевали до 

полуночи или дольше. 

Потом подстанция сгорела. 

Но в основном и до пенсии работал трактористом. 

Умер в 1989 году от онкологии пищевода. 

Награды: 

- 1966г. – юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»; 

- 1970г. – юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина»; 

  - 1970г. – юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»; 

- 1976 – юбилейная  медаль «Тридцать лет Победы в ВОВ 1941-1945г.г.»; 

- 1985 – юбилейная медаль «Сорок лет победы в ВОВ 1941-1945г.г.»; 

 - 1979 – юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; 

- 1985 –  орден Отечественной войны 1 степени»; 

- 1988 – юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». 

Имел три ордена славы 1,2,3 степени за боевые заслуги. Если бы имел все четыре 

ордена, то был бы полным кавалером ордена Славы. Но удостоверения не сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТНИК ВОСТОЧЕНЦАМ 

И у мертвых безгласных есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, но она спасена. 

 

Вечная память героям- землякам, павшим в боях 

За свободу и независимость нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1. Антонов Егор Александрович 

2. Антонов Константин Михайлович 

3. Ананьев Михаил Константинович 

4. Абатулин Николай Александрович 

5. Алексеев Алексей Алексеевич 

6. Бронищекин Иван Степанович 

7. Богданов Мирон Дмитриевич 

8. Бородин Петр Григорьевич 

9. Борякин Михаил Иванович 

10. Борякин Иван Григорьевич 

11. Востриков Иван Алексеевич 

12. Верясов Павел Лаврентьевич 

13. Винников Владимир Георгиевич 

14. Грыжинков Степан Федорович 

15. Губарев Павел Павлович 

16. Губин Федор Емельянович 

17. Галямов Абдулган Рабанеевич 

18. Гафуров Садык Насырович 

19. Гудков Федор Андреевич 

20. Давлячин Шарифулла 

21.  Давыдов Иван Иванович 

22. Дарченко Дмитрий Елизарович 

23. Елисейкин Александр Васильевич 

24. Золотов Роман Семенович 

25. Савельев Михаил Гаврилович 

26. Самсыгин Михаил федорович 

27. Елисейкин Алексей Васильевич 

28. Тигунов Василий Михайлович 

29. Тиханович Иван Борисович 

30. Тухватулин Аркадий Иванович 

31. Кутявин Сергей Федорович 

32. Щербаков Степан Владимирович 

33. Фалеев Ефим Прокопьевич 

34. Фалеев Иван Иванович 



35. Фалеев Павел Иванович 

36. Хусаинов Абрам Кузьмич 

37. Хафизов Илья Алексеевич 

38. Судоновский Алексей Прокопьевич 

39. Шарифов Терентий Курбанович 

40. Синенко Денис Ануфриевич 

41. Утробин Борис Петрович 

42. Утробин Петр Иванович 

43. Утробин Георгий Иванович 

44. Утробин Василий Иванович 

45. Янгаличин Нургали Сабирович 

46. Шигабутдинов Гильмутдин Шафеевич 

47. Остриков Григорий Васильевич 

48. Полежаев Панфил Кириллович 

49. Полежаев Владимир Панфилович 

50. Соболев Александр Харитонович 

51. Штурмин Иван Никифорович 

52. Сараев Кузьма Григорьевич 

53. Иванов Василий Кузьмич 

54. Изместьев Владимир Ильич 

55. Хоровский Иван Михайлович 

56. Никитин Сергей Александрович 

57. Овчинников Николай Павлович 

58. Овчинников Василий Павлович 

59. Патракеев Валентин Михайлович 

60. Пазюк Тимофей Федорович 

61. Пазюк Иван Иосифович 

62. Поляков Александр Прокопьевич 

63. Попов Алексей Никитович 

64. Попов Петр Иванович 

65. Попов Василий Иванович 

66. Панкратов Федор Петрович 

67. Пахарев Иван Корнилович 

68. Решетников Павел Иванович 

69. Решетников Георгий Иванович 

70. Рахманкулов Ногим Шайдуллович 

71. Романовский Николай Александрович 

72. Рылов Иван Федорович 

73. Соболев Александр Васильевич 

74. Соболев Степан Харитонович 

75. Соловцев Александр Семенович 

76. Селиванов Михаил Яковлевич 

77. Зуев Григорий Николаевич 

78. Кретов Александр Федорович 

79. Мокин Василий Иванович 

80. Мациевский Василий Иванович 



81. Минченов Платон Степанович 

82. Старков Федор Федорович 

83. Старков Иван Федорович 

84. Сенокосов Иннокентий Михайлович 

85. Сенокосов Павел Ильич 

86. Магдеев Габит Сабитович (1895-1945г.г.) 

87. Мациевский Семен Иванович (1921-1943г.г.) 

88. Богданов Дмитрий Павлович (1900-1942г.г.) 

89. Рылов Валентин Александрович (1918-1945г.г.) 

90. Фарафонов Василий Степанович (1926-1944г.г.) 

91. Фалеев Ефим Николаевич (1925-1943г.г.) 

92. Фалеев Александр Петрович (1912-1943г.г.) 

93. Фалеев Георгий Петрович (1910-1941г.г.) 

94. Фалеев Константин Петрович (1925-1943г.г.) 

95. Брюзгин Дмитрий Андреевич 

96. Брюзгин Михаил Андреевич 

97. Брюзгин Петр Андреевич 

98. Елисейкин Алексей Васильевич 

99. Золотов Павел Семенович 

100. Иванов Михаил Тимофеевич 

101. Иванов Семен Ефимович 

102. Иванов Сергей Семенович 

103. Клепиков Николай Ильич 

104. Казаков Тимофей Борисович 

105. Казаков Даниил Борисович 

106. Казанцев Александр Васильевич 

107. Козлов Никита Васильевич 

108. Мациевский Иван Павлович 

109. Мациевский Иннокентий Иванович 

110. Мациевский Сергей Егорович 

111. Мухамедулин Георгий Михайлович 

112. Муллагулов Шамардан Нургалиевич 

113. Муратов Нургалии 

114. Муратов Зайдула 

115. Муратов Кургая 

116. Чесноков Николай Васильевич 

117. Никифоров Алексей Прокопьевич 

118. Никифоров Петр Прокопьевич 

119. Миляев Николай Романович  

 


