
МБУК «Тюхтетская Межпоселенческая библиотечная система» 

Межпоселенческая центральная библиотека 

 

 
 
 
 

 
Столетие в лицах 

 
Юбилею Тюхтетского округа посвящается 

 
 
 
 
 

Сборник 
 
 
 
 
 

Тюхтет 
2024 

 
 
 
 
 
 



ББК 63.3 (4Крн) 
С 81 
 

Столетие в лицах [Текст] : сборник / сост. Л.Л. Шулятьева; В.И. 
Шабанова. – Тюхтет: Тюхтетская МБС, 2024. – 124 с. 

 
В сборник вошли материалы о воинах – земляках Великой 

Отечественной войны, воинах-интернационалистах, тружениках 
тыла, Почетных гражданах Тюхтета и всех тех, кто внёс вклад в ис-
торию нашего округа. 

 
Ответственный за выпуск: Е.Г. Пипинева, директор МБС 
 
 

К читателю 
2024 год – юбилейный для нашего округа. Столетие родной 

земли – это повод говорить о ней, вспоминать историю и, конечно 
же, писать её. 

Это праздник не только нашего округа, но и каждого из нас - 
жителей, которые создают его уникальный дух и делают его осо-
бенным. Мы гордимся историей нашего округа, его достижениями 
и успехами, его культурным наследием и красотой природы. 

Но главное достоинство села, района, округа – люди. Они вно-
сили и вносят свой вклад в развитие нашей территории и в совет-
ское время, и после перестройки. Жизнь каждого человека – это 
особая судьба, в которой были и радость побед и огорчения от не-
удач, любовь своего народа, благодарность за труд и за память. 
Богата история тюхтетской земли тружениками. 

В сборник вошли имена тех людей, которые своим трудом 
прославили наш замечательный округ. 

Желаем нашему великому округу дальнейших процветания, 
развития и благополучия. Пусть каждый житель округа ощущает 
себя частью этой великой истории, помогая делать его лучше и 
сильнее. 

 



Анна Васильевна Алексеева, 
доярка, депутат Верховного Совета РСФСР (1985), Кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени (1984) и ордена Трудовой 
Славы 3 степени (1975) 

 
Анна Алексеева родилась в д. Боровское Тюхтет-

ского района. После восьми классов пришла на мо-
лочно-товарную ферму колхоза «Прожектор». За мо-
лодой дояркой закрепили группу коров. Шли годы. 
Обновлялось производство, вводилась механизация, 
крепло мастерство мастера машинного доения. В 
1974 году Анна Васильевна получила значок «Побе-

дитель соцсоревнования». В 1987 году от каждой фуражной коро-
вы своей группы она получила 3013 килограммов молока и вошла 
в пятёрку лидеров района. Соревнуясь с дояркой из Каратузского 
района, обошла соперницу, получив наивысший показатель. 

За высокие результаты в труде Анне Васильевне оказали честь, 
избрав депутатом Верховного Совета РСФСР 11 созыва 1985 г. Ос-
нова успеха - её дисциплинированность, ответственность, нетер-
пимость ко всему негативному, максимальное трудолюбие. 

Много работы переделали её руки, много личного времени 
она посвятила общественной работе как депутат Верховного Сове-
та РСФСР и просто хороший человек. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени – 1984 год и ордена Трудовой Славы 3 степени – 
1975 год. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Алин Николай Семёнович,   
Почётный гражданин Тюхтетского района 
 
В 1990 году избран председателем 

Чиндатского сельсовета Николай Семёнович. В 
лихие девяностые рушился привычный уклад 
жизни, лихорадило экономику, закрывались 

предприятия. С болью наблюдали чиндатцы, как разваливается 
хозяйство – колхоз «Новый быт», находящийся на территории 
сельсовета. Вот в такой вот неразберихе Николаю Семёновичу 
пришлось наводить порядок. От колхоза в наследство достались 
разбитые мосты, и непроезжие дороги. Но он сумел в 1992 году 
организовать бригаду из чулымского населения. Построили новый 
деревянный мост в селе Пасечное протяжённостью 66 метров. Во 
время разлива рек была проблема затопления проезжей части 
дорог. Совместно с администрацией района глава сельсовета 
возвел дамбу протяженностью 350 метров, и злободневный 
вопрос был закрыт. Своими силами ремонтировали проезжую 
часть дорог. С начала 90-х до 2013 года сельсовет занимался 
перевозкой пассажиров до Тюхтета и школьников из Пасечного в 
село Чиндат. 

Николай Семёнович знает досконально свою территорию и 
всех жителей, и люди его уважают за его человеческие качества. 
Строится жильё, отремонтированы три колодца и построен новый. 
В деревне Пасечное возведён новый мост в железобетонном 
исполнении. К решению этого вопроса пришлось долго идти. Здесь 
же привели в нормальное состояние уличные дороги. 

Больше тридцати лет руководит муниципалитетом, но всегда 
остаётся неизменным: неравнодушное отношение к своим 
землякам. Достижения Николая Семёновича отмечались 
многочисленными почётными грамотами, благодарственными 
письмами районного, краевого уровня, агентства народов Севера. 
Особенно дороги ему ведомственные награды от силовых структур 
за спасение потерявшейся в причулымской тайге девочки в 2017 



году: медали МЧС РФ «За содружество во имя спасения» и «За 
содействие МВД России». 

      Награждён юбилейным нагрудным знаком «85 лет 
Красноярскому краю».  

      В 2019 году Николаю Семёновичу Алину присвоено звание 
«Почётный гражданин Тюхтетского района». 

      С 1 января 2021 г. Николай Семёнович Алин - руководитель 
Чиндатского территориального подразделения Тюхтетского 
муниципального округа. 
 

 
Аннинский Евгений Сергеевич, 

Заслуженный учитель школы РФ 
 

Евгений Аннинский родился 20 апреля 1932 
года в деревне Боровское Тюхтетского района 
Красноярского края в семье директора сельской 
школы. С 1 сентября 1952 года - преподаватель 
истории, Конституции СССР и географии в школе 
Березовского района. С декабря 1952 по 1956 год 
проходил срочную службу в Советской армии. 
После армии поступил на третий курс 

литературного факультета Абаканского пединститута. В 1956 году 
Евгений Сергеевич был назначен директором школы в Скрипачах, 
сменив на посту своего отца. Также вел рисование, физкультуру и 
уроки труда, его жена - Мария Егоровна преподавала биологию в 
той же школе. 

С 1967 по 1984 год работал директором школы № 104 в 
поселке Подгорный закрытого города Красноярск-26 (ныне - ЗАТО 
Железногорск). Начиная с 1968 года, он путешествует с учениками 
по родному краю. Сначала это были походы по местам боевой 
славы героя Гражданской войны партизана П.Е. Щетинкина, потом 
- участие в археологических экспедициях. Результатом его 
увлечения археологией стало создание пришкольного 
археологического музея, который с 1991 года был зарегистрирован 



как музей на общественных началах, а с 2001-го стал филиалом 
Музейно- выставочного центра города Железногорска. С этого 
времени Евгений Сергеевич работал старшим научным 
сотрудником МВЦ. 

В 1992 году стал инициатором, организатором и научным 
руководителем выездного археологического лагеря "Тепсей" для 
школьников и студентов поселка Подгорный города 
Железногорска. В последние годы своей жизни Евгений Сергеевич 
работал с петроглифами - древними наскальными изображениями. 
Он создал каталог эстампажей, хранящихся в музее, на подготовку 
которого получил грант Президента Российской Федерации. В 2007 
году на эти средства была издана книга "Наскальное искусство 
Среднего Енисея". 29 декабря 2009 года Евгения Сергеевича не 
стало. 

Заслуги: 1965 год - награжден значком "За активную работу с 
пионерами". 1975 год - вручен знак "Отличник народного 
просвещения". 1986 год - вручен нагрудный знак Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры "За активную 
работу в обществе". 1994 год - присвоено звание "Заслуженный 
учитель школы Российской Федерации". 2002 год - признан 
лучшим музейным работником года в рамках конкурса на 
присуждение профессионального приза Управления культуры 
администрации Красноярского края и удостоен премии 
"Вдохновение". 2002 год - присвоено звание "Заслуженный 
педагог Красноярского края". 2002 год - на "Аллее звезд" города 
Железногорска открыта звезда в честь Аннинского Евгения 
Сергеевича. 2004 год - выиграл Президентский грант на создание 
книги "Наскальное искусство Среднего Енисея". 

 
 

 
 
 
 
 



Аношко Василий Максимович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Родился Василий Максимович в деревне 

Черкасск Поварёнкинского сельсовета Тюхтетского 
раона 2 августа 1924 года. Семья была большая, 
детей было шестеро, рано лишились отца поэтому 
детство пережили трудное, а ещё трудней было 
маме, на плечах которой были тяготы мужские и 
женские, всех надо было накормить, одеть, обуть и 
дать образование. 

Начальные 4 класса Василий окончил в своей 
деревне, а в 5 класс надо было ходить за 10-12 км. в Поварёнкино. 
Продукты на неделю носили на себе, потому что в колхозе не 
хватало лошадок, а больше никакого транспорта не было. 

В 1941 году грянула война. Не окончив 6 классов, Василия 
призвали в военкомат и стали обучать военному делу. А в 1942 
году 12 августа призвали в Красную Армию. По его желанию был 
зачислен в школу снайперов, которую с отличием закончил, 
получил нагрудный знак «Отличный снайпер». 

После ранения в сентябре 1942 года Василия направили в 
отдельную роту ранцевых огнемётов, где он прошёл 
переподготовку. 

Воевал на Первом Прибалтийском фронте, участвовал в 
освобождении городов Латвии, Литвы, брал Кенигсберг и 
Фишхаузен. 

После Германии 1 января 1946 года перебросили в 
расположение Таврического военного округа на Украину. Там 
граница с Ираном и Турцией была ненадёжная. А ещё на Украине 
свирепствовали банды «Чёрная кошка» и бандеровцы. Надо было 
уничтожать и то, и другое. 

В 1947 году Василий был демобилизован. За боевые действия 
был награждён боевыми наградами: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 



«Орден Отечественной войны» и многими юбилейными 
наградами (всего их 15). 

От рядового снайпера прошел путь до командира отделения, 
звание – сержант, в должности - заместитель командира взвода. 

В 1947 году Василий вернулся в свою родную деревню 
Черкасск. В том же году устроился на работу в Поваренкино зав. 
клубом и библиотекарем. Работа нравилась, было столько 
душевной и физической энергии, что не знал, куда её расходовать. 

В 1948 году поехал учиться на тракториста в Чульскую МТС. 
Проработал год трактористом, после пригласили работать 

электросварщиком, где Василий проработал до пенсии. 
 
 

Ануфриев Иван Алексеевич, 
председатель Новомитропольского сельского Совета 

 
Родился Иван Алексеевич 1 апреля 1928 года в 

деревне Кержацкое Тюхтетского района. Он был 
первым ребёнком в семье, в 10 лет стал сиротой, 
его мать Екатерину Петровну 28 июня 1938 года 
убило грозой, в семье осталось пять детей. В 1941 
году его отца Алексея Ивановича Ануфриева моби-
лизовали на фронт. На войне отец был ранен в ногу 
и руку (на левой руке не было 4-х пальцев), приехал 

домой, женился на Татьяне Васильевне Лепёшкиной. Она, будучи 
незамужней до этого, не побоялась пойти на пятерых детей. В сов-
местном браке у них родились ещё три сына. 

Когда началась война, подросток Иван был в пионерском ла-
гере с. Тюхтет. Из Тюхтета его отправили в г. Боготол. В 13 лет он 
токарил в вагонном депо, растачивал болты. Потом его направили 
в Красноярск. После войны он работал в ЦСУ инспектором до 1949 
года. С 1949 по 1952 год служил в Советской Армии на Курильских 
островах. 

После армии окончил вечернюю школу, затем работал заве-
дующим Новомитропольским сельским клубом. С 1960 по 1974 год 



работал в Новомитропольской восьмилетней школе преподавате-
лем физкультуры и трудового обучения, он сумел создать в школе 
творчески работающую, образцовую мастерскую. Макеты, изго-
товленные учениками во время занятий и после уроков, занимали 
призовые места на выставках в районе. 

С 1974 по 1988 г. работал председателем Новомитропольского 
сельского Совета. Возглавлял работу сельсовета достойно. У одно-
сельчан пользовался авторитетом. Старшее поколение села до сих 
пор помнят его на этом посту и отзываются о нём с уважением. 

После выхода на пенсию, в 1988 году, работал воспитателем в 
школьном интернате, секретарём парткома колхоза «Труженик». 

Иван Алексеевич «Ветеран труда Российской Федерации», за 
свою работу неоднократно награждался грамотами, дипломами, 
благодарностями. 

В 90-летний юбилей получил поздравительное послание от 
президента России Владимира Путина. 

 
 
 

Бабаева Людмила Борисовна,  
автор книг: «Вчера был район, сегодня округ», «…Предельно 

близкой делать даль», «Юность моя – комсомол» 
 

Родилась в 1949 году в селе Тюхтет Тюхтетско-
го района. 

С 1957 г. по 1967 г. училась в Тюхтетской сред-
ней школе. После её окончания работала на Крас-
ноярском шинном заводе с 1967 г по 1971 г. Верну-
лась в Тюхтет. Один год работала в районной биб-
лиотеке. В 1972 году устроилась на временную ра-
боту в районный узел связи, для подмены на время 

отпусков почтальонов и операторов. Поступила на заочное отделе-
ние в Новосибирский электротехнический техникум связи. 

      Два года, из-за отсутствия постоянной работы в узле связи, 
работала в районном объединении «Сельхозтехника» кассиром. И 



когда в начале 1979 г. в районном узле связи освободилась долж-
ность оператора по контролю переводов, меня пригласили на эту 
работу. В этом же году я окончила техникум, получив образование 
по специальности - почтовая связь. 

      С декабря 1981 года - заместитель начальника районного 
узла связи. С 1987 года переведена начальником РУС. В 1993 году 
образован районный узел почтовой связи (РУПС). В результате ре-
структуризации в отрасли почтовой связи в 2001 году, РУПС преоб-
разован в ОПС Тюхтет, где я - начальник отделения почтовой связи 
и с 1 июля 2016 года на заслуженном отдыхе. С 2000 г. по 2015 г. 
являлась депутатом районного Совета депутатов. 

      В 2004 году вручен нагрудный знак «80 лет Тюхтетскому 
району». Награждена почётными грамотамии и вручены благодар-
ственные письма ФГУП «Почта России», главы района и районного 
Совета депутатов. Ветеран труда Красноярского края. 

С 2019 года - слушатель народного университета «Активное 
долголетие», открытого при межпоселенческой центральной биб-
лиотеке. Идея написания книги пришла ко мне благодаря лектору 
первого курса обучения на факультете «Краеведение» Ирине Вик-
торовне Корзун. 

 
 

Бабаева Людмила Филипповна  
 
После окончания Енисейского педагогического 

института Людмила Филипповна в 1967 году верну-
лась в родную школу, только не учиться, а учить ма-
тематике и физике.  

Нравилось давать знания школьникам. Была 
классным руководителем, проводила много времени с детьми, что 
сближало её с ними. Через десять лет стала завучем восьмилетней 
школы, через некоторое время возглавила данную школу и два-
дцать пять лет руководила данным учреждением. При ней в 1996 
году прошло преобразование учебного заведения в Тюхтетскую 
общеобразовательную среднюю школу № 2 и переход школы в 



другое помещение в 1999 году. Много было сделано под её адми-
нистративно – хозяйственным руководством, так как здание было 
приспособленное, его необходимо было реконструировать, много 
труда вложено в эту работу Людмилой Филипповной совместно с 
педагогическим коллективом школы. 

Почти сорок лет работы в школе прошло незаметно, быстро. С 
2006 г. по 2009 г. преподавала физику в школе. Затем руководи-
тель районного отдела образования пригласила Л.Ф. Бабаеву воз-
главить Красинскую общеобразовательную школу, где отработала 
Людмила Филипповна одиннадцать лет. Немало сил, энергии при-
ложила директор, чтобы в здании Красинской школы было светло, 
чисто и уютно. «В летнее время под её руководством занимались 
благоустройством прилегающей к школе территории. Сама прини-
мала участие в благоустройстве аллеи Памяти в селе Красинка», - 
вспоминают о ней жители этого села. 

«Ни разу, ни на один миг я не усомнилась и не пожалела о 
своём выборе. Профессия учителя трудная, но интересная», - рас-
сказывает о любви к своей профессии Л.Ф. Бабаева. 

 
 
 

Баракин Леонид Николаевич, 
тюхтетский поэт 

 
Леонид Николаевич родился в деревне Пуза-

ново Тюхтетского района Красноярского края. 
После окончания школы учился в местном 

профессионально-техническом училище на меха-
низатора широкого профиля. Получил права. По-
том служил в армии. Женат, отец троих детей. 

Первое стихотворение «Михайлов день» 
написал в 64 года. 

 
 

 



Батова Людмила Федотовна, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Родилась Людмила Федотовна 27 августа 1922 го-

да в Марийской АССР. В свои неполные девятнадцать 
лет девушка в совершенстве познала профессию теле-
фонистки. Молодость, комсомольский задор звали к 

новым познаниям. Не отставая от своих сверстников - ребят, всту-
пают девушки в кружок по изучению военного дела. Не могли они 
знать тогда, какую пользу принесёт впоследствии это их неуёмное 
увлечение. 

В грозный 1941 год, в числе других подруг – добровольцев, 
оказывается Людмила Юдина мобилизованной на фронт. Сборный 
пункт в Йошкар-Оле. Действующая часть в Подмосковье и учёба, 
учёба военному делу. Обстановка требовала быстроты, оператив-
ности действий. Враг стоял у ворот столицы. Как и тысячи наших 
воинов, девушка давала клятву - умереть, но не допустить захват-
чиков к Москве. 

В войсках противовоздушной обороны на позициях в городе 
Ногинске заняла место в строю старшая прожекториста Людмила 
Юдина. Суровые годы войны. Потребовалась бы повесть, чтобы 
описать те испытания, которые выпали на долю её поколения. С 
уверенностью сейчас можно сказать лишь одно: фашистские 
недруги сломали впервые свои хищные зубы на подступах к 
Москве. Была в том и малая доля заслуг молодого бойца Юдиной. 

Родина засвидетельствовала это первой боевой наградой - 
медалью «За оборону Москвы». Шагая по фронтовым дорогам, 
Людмила побывала в освобождённой Риге. И здесь бдительное 
несение воздушной патрульной службы. Только в августе сорок пя-
того вернулась Людмила Федотовна к мирному труду. Здесь, в се-
ле Лазарево, обрела семья Батовых вторую Родину. В течение пяти 
лет работала телятницей, пока ей не доверили обслуживание в 
сфере торговли. 

К боевым наградам Людмилы Федотовны прибавились Ле-
нинская юбилейная медаль и орден «Знак Почета» за безупречный 



долгий труд. 8 июня 1995 года Людмилу Федотовну увезли в Крас-
ноярский дом-интернат № 2. Дальнейшая судьба неизвестна. 

 
 
 

Бауточко Виктор Григорьевич, 
передового механизатора колхоза «Труженик», кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени (1974) и ордена Дружбы 
Народов (1984) 

Родился в 1936 году в деревне Ларневке, в 
многодетной семье. Трудился в колхозе. 

После окончания начальной школы работал 
прицепщиком, затем прошел курсы механизатора 
при Тюхтетской МТС. В совершенстве владел все-
ми марками тракторов и видами сельскохозяй-
ственных работ. За высокие производственные 

показатели в 1974 году был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, а через 10 лет – орденом Дружбы Народов. Активно 
участвовал в жизни коллектива, ежегодно, как победитель соцсо-
ревнования среди механизаторов района, награждался грамотами, 
премиями, путевками. 

 
Бауточко Михаил Григорьевич, 

орденоносец колхоза «Труженик» 
 

Родился Михаил Григорьевич 20 апреля 1933 
года в деревне Ларневке. Окончил начальную шко-
лу и стал работать. Мальчишкой устроился в колхоз, 
где основной тягловой силой являлись лошади. На 
них и начал труд земледельца. Пахал и боронил, во-
зил снопы и выполнял другую работу. В конце пяти-
десятых закончил в райцентре курсы шоферов. 

Первой его машиной был ЗИС-5, через год получил автомо-
биль новой модификации. Более сорока лет Михаил Григорьевич 



не выпускал из рук баранку автомобиля. Уйдя на заслуженный от-
дых, продолжал работать в родном колхозе «Труженик». 

В 1957 году был участником ВДНХ СССР. В 1971 году награж-
ден орденом «Знак Почета», а в 1977 – орденом Трудового Красно-
го Знамени. Много лет работал на пенсии. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. Живет в деревне Ларневке. 

 
Бахтин Ефим Константинович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Ефим Константинович Бахтин родился 20 янва-
ря 1922 года в деревне Михеевка Тюхтетского рай-
она Красноярского края. 

В 1941 году Ефим Константинович был призван 
в ряды Советской Армии. До этого работал брига-
диром в колхозе «Заря тайги». Службу начал в вой-
сках НКВД. Три месяца был в учебном полку в го-

роде Новосибирске. До 1942 года служил во Владивостоке, затем 
попал в Дальневосточную Сибирскую дивизию в 82-ой миномёт-
ный полк. 

Ефим Константинович гнал фашистов от Москвы до Курска. 
Жаркие, гулом наполненные дни и ночи июля 1943 года на 

Курской дуге, навсегда вошли в историю Великой Отечественной 
войны. 12 июля под Прохоровкой состоялось невиданное в исто-
рии танковое сражение, в котором было задействовано около ты-
сячи танков. Только за один день ожесточённых боёв враг потерял 
около 400 танков. Здесь Ефим Константинович был ранен и 
награждён медалью «За отвагу». После шести месяцев госпиталя 
Ефим Константинович попал на Третий Украинский фронт в артил-
лерийский полк. 

Участвовал в освобождении Польши. Затем Германия. За 
освобождение города Бреслау получил Орден Красной Звезды. 

Участвовал в форсировании Одера. 
День Победы встретил, не дойдя до Берлина двадцать кило-

метров. 



За участие в боях получил второй Орден Красной Звезды и 
медаль «За победу над Германией». Имел две нашивки за ранения 
(жёлтые), несколько юбилейных наград: «20 лет Победы 1941 – 
1945», «50 лет вооружённым силам СССР 1918 – 1968», «25 лет По-
беды 1945 – 1970», «30 лет Победы 1945 – 1975», «60 лет воору-
жённым силам СССР 1918 – 1978». 

После женитьбы в 1953 году переехал в деревню Алексеевка, 
а в начале 60-х переехал на хутор Зимовье, где было лесничество, 
и стал лесничим. Постепенно там была организована заправка, где 
жена Евдокия Степановна работала заправщицей. Содержали мно-
го скота, так как детей было уже пятеро, надо было всех прокор-
мить. 

В 1963 году семья переехала в начавший строиться посёлок 
Верх-Четск, где Ефим Константинович работал кузнецом- молото-
бойцем до ухода на пенсию. 

Умер Ефим Константинович 18 октября 1985 года. 
 

            Бежок Михаил Николаевич 
Почётный гражданин Тюхтетского района 
Родился Михаил Николаевич 11 октября 1955 го-
да. 
Всю свою сознательную жизнь прожил в Тюхтет-
ском районе, в деревни Васильевке и селе Тюхте-
те. Трудовую деятельность участковым врачом-
терапевтом Тюхтетской ЦРБ он начал в 1983 году 
после окончания Красноярского медицинского 

института. Профессиональная подготовка и ответственность спо-
собствовали его служебному росту: сначала в должности замести-
теля главного врача больницы по лечебной части, а с 2013 года и 
по настоящее время главным врачом. На всех должностях Михаил 
Николаевич оставался чутким, справедливым руководителем. Его 
заслуженный авторитет состоит из профессионализма, огромной 
силы воли и работоспособности, богатого жизненного опыта. 
   Он трудится с полной ответственностью за порученное дело, от-
давая ему всего себя. Его чаще можно видеть в отделениях среди 



медработников и больных, нежели в кабинете. Хорошо владея 
профессиональными знаниями, Михаил Николаевич всегда помо-
гает молодым специалистам в трудных врачебных ситуациях, при 
этом проявляя высокую ответственность, трудолюбие, неиссякае-
мую энергию, чуткое и внимательное отношение к людям. Хорошо 
зная психологию человека, понимая его настроение, он умеет под-
бирать ключ к каждому. Владея коммуникативными навыками, он 
всегда располагает к себе людей. Люди, работавшие с ним, знают 
его как справедливого, объективного руководителя, прекрасной 
души человека. 
   Под его руководством изменилась материальная база ЦРБ, улуч-
шилась доступность медицинского обслуживания. За последние 
годы в населённых пунктах района построено 8 ФАПов, укрепился 
автопарк, много делается для закрепления кадров в районе. 
   За деловые качества районная администрация неоднократно вы-
двигала его возглавлять районную муниципальную и территори-
альную избирательные комиссии. Свыше 15 лет он был председа-
телем ТИК. Имея награды и поощрения краевой избирательной 
комиссии и ЦИК. 
   Михаил Николаевич тесно сотрудничает с районным Советом ве-
теранов по улучшению качественного медицинского обслуживания 
пожилых людей. 
   Руководство края и района по достоинству оценило его умелый 
подход к людям, к их проблемам. Он отмечался многочисленными 
почётными грамотами и благодарностями, награждён почётным 
знаком «Отличник здравоохранения» за добросовестный труд и 
большой вклад в социальное развитие района и края. 
   За свои личностные и деловые качества, за многолетний и доб-
росовестный труд в Тюхтетском районе, Бежок Михаил Николае-
вич удостоился звания «Почетный гражданин Тюхтетского райо-
на». 

 
 

 
 



Борзецов Василий Лаврентьевич, 
тюхтетский писатель 

 
Василий Лаврентьевич Борзецов – гордость 

Тюхтетского округа, наш местный писатель, из-
давший девять книг о людских судьбах земляков. 

Родился он в далеком 1928 году 12 марта в 
таежном поселке Томской области в многодет-
ной семье. Отец погиб на фронте, а мать с детьми 
переехала жить в с. Тюхтет. 

Пройден большой жизненный и трудовой 
путь: от почтальона в годы Великой Отечественной войны до ин-
структора райкома партии в мирные дни. Огромный и разнообраз-
ный опыт получил на журналистском поприще, 15 лет работал от-
ветственным секретарем, а затем заместителем главного редакто-
ра газеты «Голос Тюхтета». На этом этапе он глубоко и основатель-
но изучил тонкости сельскохозяйственного и промышленного про-
изводства Тюхтетского района, биографии людей труда, грамотно 
и умело применяя свои знания для пользы дела. 

Окончил заочно с отличием Иркутский пушномеховой техни-
кум. Начал трудиться охотоведом во вновь организованном Тюх-
тетском зверопромхозе, затем долгое время директором этого хо-
зяйства. 

Богатый жизненный опыт, активная жизненная позиция стали 
определяющими в нелегкой писательской деятельности. После 
выхода на заслуженный отдых профессионально писал летопись 
Тюхтетского района и его жителей. И каждая его книга – это пол-
ный и содержательный сборник историй из жизни земляков. 

Изданные произведения: «Горькие слезы», «Забава», «Люди 
земли Тюхтетской», «О медведях, охотниках, рыбаках», «Пересе-
ленцы», «Под кедром могучим», «Помним, не забудем», «Сказа-
ние о лесном народе», «Судьбы людские», «Это было в двадцатом 
веке». 



Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейные. Полу-
чал почетные грамоты, благодарности. 

Скончался 24 ноября 2010 года. Похоронен в с. Тюхтет. 
  
 

Боровиков Григорий Степанович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
В июне 1940 года Григорий Степанович был 

призван в ряды Красной Армии. И в первый же 
день войны был в бою. Шли бои, были победы, бы-
ли отступления. При боях под Днепропетровском 
получил лёгкое ранение. Затем медсанбат города 
Святогорска. 

Служил в разведке с 5 декабря 1941 года по 25 марта 1945 го-
да. Несколько раз был ранен, но возвращался в строй. Проводил 
минирование полей, делал проволочные заграждения. 

Освобождал города: Донецк, Петровский рудник, Севасто-
поль, Харциск. Шёл с боями через Евпаторию, Витебск, Полоцк и 
другие. 26 марта был контужен, ранен в голову. Победу встретил в 
госпитале в Козельске. Демобилизовался в октябре 1945 года. 

В честь юбилея Победы награждён боевыми наградами и Ор-
деном Отечественной войны первой степени. 

Умер Григорий Степанович 1 апреля 2009 года. 
 

Вальтер Эрика Генриховна, 
заслуженный врач РСФСР (1965) 

 
Эрика Генриховна Вальтер родилась 1 октяб-

ря 1911 года в крестьянской семье поволжских 
немцев. Окончив десятилетку и опытно- показа-
тельную школу, проучительствовала два года и 
подала документы в Саратовский медицинский 
институт. В 1937 году получила диплом и поступи-



ла хирургом в больницу города Энгельса. 
В сентябре 1941 года, когда немцев Поволжья эвакуировали в 

Сибирь, оказалась в селе Тюхтет Красноярского края. Неизвестное 
село, неустроенность, неопределённость... 

Случались унижения, оскорбления. 
Медицинское обслуживание в первые месяцы войны в районе 

осуществлял один фельдшер. Не раздумывая, Эрика Генриховна 
сразу включилась в работу. Не было денежных средств, оборудо-
вания, не хватало топлива. В корпусах - слабое освещение. Сокра-
тились выплаты, предусмотренные на питание и лечение. Прихо-
дилось бороться с массовыми эпидемиями: тифом, свинкой, ко-
рью, туберкулёзом. Вскоре Эрика Генриховна смогла создать сла-
женный коллектив. Из-за отсутствия автотранспорта хирург неред-
ко ходила пешком к больным в отдалённые деревни, оперировала 
при лампах, несколько позже - при свете автомобильных фар. Од-
нажды медведь сорвал кожу с лица колхозницы из села Кандат. 

Больная была нетранспортабельна. Косметическую операцию 
Вальтер провела на месте безукоризненно. 

Эрика Генриховна Вальтер прошла все медицинские ступени - 
от рядового хирурга до заслуженного врача РСФСР. Пятьдесят пять 
лет она стояла на страже здоровья людей, двадцать один год воз-
главляла Тюхтетскую центральную районную больницу. Много 
внимания уделяла материально-технической базе больницы. Хо-
зяйственный двор, прачечная, столовая находились в образцовом 
порядке. В 1960-е годы, по инициативе и непосредственном уча-
стии руководителя, коллектив посадил прекрасный ранеточный 
сад. Хозяйственные дела не мешали заниматься главным делом 
жизни - лечить, оперировать больных. Порой сутками не покидала 
больницу. Но при всей производственной занятости находила вре-
мя и на свою семью. Дочери Тамара и Евгения продолжили вра-
чебную династию. Тысячи плановых и экстренных операций, про-
ведённых Эрикой Генриховной, продляли жизнь молодым и ста-
рым, совсем безнадёжным. 

Эрика Генриховна Вальтер - человек уникальной судьбы и 
особого склада. Родина оценила её самоотверженный труд высо-



кими наградами: орден Трудового Красного Знамени, медали «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», множество грамот и 
благодарностей Министерства здравоохранения, почётным звани-
ем «Заслуженный врач РСФСР» в 1965 году. 

Эрика Генриховна Вальтер ушла из жизни 6 февраля 2004 го-
да. Похоронена на кладбище села Тюхтет. 3 декабря 2014 года 
установлена Мемориальная доска Вальтер Эрике Генриховне на 
здании Тюхтетской поликлиники. 
 

Вилионис Витовстас Ионасович, 
Почётный гражданин Тюхтетского района 

Родился Витовстас 19 января 1930 г. в Литве, 
при буржуазном строе. Окончил гимназию, вступил 
в комсомол. 

В 1948 году, по ложному доносу на отца, се-
мью репрессировали, сослали в Сибирь. Десять лет 
спустя Вилионисов реабилитировали, но без права 
вернуться на прежнее место жительства. 

В Тюхтетский район юноша с матерью приехал в 1950 году из 
Ингаша по разрешению комендатуры для воссоединения семьи, 
так как отца сюда сослали после отбытия тюремного наказания. 
1950-1958 гг. - работает на строительстве гидроэлектростанции не-
далеко от деревни Покровка. Вначале кочегаром, затем электро-
монтером. А потом и техническим руководителем. 

Энергичного, умного переселенца в 1958 году назначают ди-
ректором Райпромкомбината. А колхозники колхоза имени Жда-
нова в Тюхтете на общем собрании избирают Виктора Ивановича 
председателем колхоза. Некоторое время он совмещает эти две 
должности. 

В 1959 г. окончательно переходит в колхоз. 
В 1960 году вступает в ряды Коммунистической партии и до 

сих пор верен своим идеалам. 1966 г. – заместитель директора 



Леспромхоза. 1968 - 1972 гг.– директор хлебоприемного предприя-
тия. 1970 г. - награжден медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 1972 -1979 гг. – 
прораб Тюхтетского участка Ачинской ПМК. 1979 – 1980 гг. – заме-
ститель управляющего районного отдела сельхозтехники. 1980 – 
1983 гг. – начальник Тюхтетского дорожно – ремонтного строи-
тельного участка (ДРСУ). 1983 – 1988 гг. – директор хлебоприемно-
го предприятия. 1988 – 1998 гг. – главный инженер районного про-
изводственного управления жилищно-коммунального хозяйства. 

Где бы ни трудился Виктор Иванович, всюду изучал до мело-
чей специфику и стиль работы каждого предприятия. 

Он умел в сжатые сроки поставить вверенные ему предприя-
тия на прочную материальную основу и вывести в число лучших в 
районе. 

Был членом райкома партии, депутатом райсовета, команди-
ром добровольной дружины, внештатным инспектором ГАИ. 

В 2013 году Виктору Ивановичу вручили нагрудный знак с при-
своением звания «Почетный ветеран». В 2015 году ему присвоено 
звание «Почетный гражданин Тюхтетского района». 

 
 

Волошенко Алексей Тарасович, 
Почетный гражданин Тюхтетского района 

(23.03.1928 – 9.01.2014) 
Родился Алексей Тарасович 23 марта 1928 го-

да в селе Журавка Прохоровского района Курской 
области. Через год по добровольному переселе-
нию семья переехала в Сибирь в д. Разгуляевку Бо-

готольского района. В 1938 г. отца перевели в с. Тузлуковка пред-
седателем сельсовета. 

В 1943 году Алексей закончил семилетку, в 1946 г. был 
направлен в школу фабрично- заводского ученичества г. Боготола 
по специальности слесарь по ремонту паровозов. Немного порабо-
тал слесарем и был направлен на 2 месяца на обучение помощни-
ком машиниста. В 1947 году начал работать помощником машини-



ста. Попал в аварию. Работал в колхозе «Красный партизан» Тузлу-
ковского сельсовета Боготольского района. 

В 1953 году закончил Ачинский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности агроном-полевод. Работал в МТС (машинно- 
тракторной станции) Шарыповского района. 1955 – избран 1 секре-
тарем Райкома ВЛКСМ в г. Шарыпово. 1958 – 1962 – обучался в 
Высшей партийной школе г. Новосибирска. 1962 – направлен в 
Тюхтетский район 2 секретарем Райкома партии. В декабре район 
был расформирован и Алексея Тарасовича направили 2 секрета-
рем в Казачинский район. 

В 1967 году Тюхтетский район восстановлен. А.Т. Волошенко 
был назначен председателем Райсполкома. Буквально все восста-
навливали с нуля. Уже через два года райцентр и близлежащие 
населенные пункты были электрифицированы. Позднее – перифе-
рия и даже летние дойки общественного молочного стада. Следу-
ющий этап – строительство дорог и взлетно-посадочных полос. 

Круглогодично завозился гравий для отсыпки дорожного по-
лотна, функционировали два асфальтовых завода. Привели меж-
поселковые дороги и улицы в приемлемое состояние. 1971 – 1988 
– Первый секретарь Райкома партии Тюхтетского района. Район 
развивался. Активно велось строительство. Особую гордость до-
ставляет строительство автотрассы до Боготола в бетонном испол-
нении, что намного улучшило транспортное сообщение. С прихо-
дом в район малой авиации пассажирские и грузовые перевозки 
стали еще комфортнее. 

Район ежегодно получал переходящие Красные знамена, ди-
пломы, грамоты, премии за высокие достижения в различных от-
раслях экономики. 

С 1988 года на заслуженном отдыхе. 
Оценкой вклада руководителя стали награды: 1945 – медаль 

«За трудовую доблесть в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». 

1957 – медаль «За трудовую доблесть». 1970 – медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 1971 – орден Трудового Красного Знамени. 1973 – орден 



«Знак Почета». 1980 – орден «Знак Почета». 1985 – медаль «Вете-
ран труда». 1995, 2005, 2010 – юбилейные медали «50, 60, 65 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 2004 – знак «80 лет Тюхтетскому району». 2008 – медаль 
«90 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу мо-
лодёжи». 2009 – медаль «130 лет со дня рождения И.В. Сталина». 
2010 – медаль «140 лет со дня рождения В.И. Ленина». 2012 – за 
заслуги в развитии экономики, социальной инфраструктуры рай-
онным Советом депутатов присвоено звание «Почетный гражда-
нин Тюхтетского района» с вручением соответствующего нагрудно-
го знака. 

 
Галузина Мария Петровна,  

заведующая отделом культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Тюхтетского муниципального округа 
 

Мария Петровна Галузина (Крахмалёва) ро-
дилась 24 октября 1953 года в с. Терновка Ново- 
хопёрского района Воронежской области в рабо-
чей семье: отец - водитель, мать - разнорабочая. 

С раннего детства родители прививали лю-
бовь к труду и учёбе, уважение к старшим, вни-
мание и заботу к младшим (в семье воспитыва-
лось четверо детей, Мария была старшей), чтить 

семейные традиции. Отец с пяти лет научил читать и писать, по-
этому приняли в школу с шести лет пока неофициально, а к окон-
чанию второй четверти появилась фамилия в классном журнале. 
Очень хотела быть учительницей. По окончании 8-ми классов по-
ступила учиться в Россошанское педагогическое училище. 

Родители трепетно относились к выбору Марии, но просили 
об одном: закончить среднюю школу, а потом поступить в инсти-
тут. Но дочь была настойчива в своём решении: ведь через пять лет 
надо будет учить двух братьев-близнецов, что родителям будет 
финансово не по силам. Клятвенно заверив отца, что получит выс-
шее образование заочно, имея за плечами неполных 15 лет, увезла 



самостоятельно документы, сняла квартиру на время сдачи экза-
менов. И только, получив вызов о зачислении, отец, сменив гнев на 
милость, дал "добро" матери увезти дочь с вещами в г. Россошь. 

Студенческие годы, годы взросления, стали самыми незабы-
ваемыми и тёплыми в жизни Марии. 

В 1972 году, по окончанию училища, поступив в Воронежский 
государственный педагогический институт на филологический фа-
культет, увлечённая романтикой, взяла распределение на работу в 
самую дальнюю точку - Красноярский край, затем – Тюхтетский 
район, и, наконец, "Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное 
море тайги..." и самая дальняя точка района - Чульская восьмилет-
няя школа. 

Нелегко было осваиваться в далёкой тайге, всё впервые: и мо-
розы (они крепкими были в ту зиму), и расстояния, и начало само-
стоятельной жизни... Но, всё это не разочаровывало, а только 
увлекало. Непременно хотелось собирать ягоду и грибы в бескрай-
них борах и болотах. В деревне было много молодёжи, собирались 
на частые репетиции, давали концерты. 

Навсегда в сердце Марии осталась благодарность учителям 
Екатерине Сергеевне Стельмах и Галине Степановне Кускаевой за 
тёплый приём, они преподали школу жизни в заснеженной сибир-
ской глубинке девчонке с вишнёво-яблочного запада. 

Через несколько дней после приезда в Чульск встретила Павла 
– молодого инструктора райкома партии, который стал спутником 
жизни на 48 лет. А тогда, в этом же 1972-ом, 5 декабря (День Кон-
ституции) получили свидетельство о браке, и Мария переехала к 
мужу в районный центр с. Тюхтет, получив временно работу воспи-
тателя в школьном интернате. 

В начале 1973-74 учебного года была назначена директором 
впервые открытого районного Дома пионеров. Имея всего лишь 
год стажа за плечами, надо было оборудовать здание, организо-
вать коллектив, и много других организационных вопросов следо-
вало решать. В системе образования в разном качестве работала 
16 лет: учителем начальных классов в д. Двинке, русского языка и 
литературы в Тюхтетской 8-летней школе, директором Лазарев-



ской 8-летней школы, методистом, затем заведующей методкаби-
нетом РОНО. Приходилось менять место работы в связи с перево-
дами мужа, он был партийным работником. Затем три года рабо-
тала воспитателем детского сада в Новосибирске, где муж прохо-
дил очную учёбу в Высшей партийной школе. 

Мария продолжала учёбу в Новосибирском пединституте. В 
1979 году, получив дипломы о высшем образовании, семья, имея 
уже шестилетнюю дочь, вернулась в Тюхтет. До 1988 года работала 
в образовании, а в конце года появилась запись в трудовой книж-
ке: «Переведена заведующей районным отделом культуры Тюх-
тетского райисполкома», она стала последней в 49-летнем трудо-
вом стаже. Отдав культуре округа 33 года (столько же лет была 
членом комиссии по делам несовершеннолетних), 1 ноября 2021 
года ушла на заслуженный отдых. 

Награждена: 1998 – Благодарственное письмо комитета по 
делам культуры и искусства администрации Красноярского края; 
2003 – Почетная грамота районного Совета депутатов Тюхтетского 
района; 2004 – Почетная грамота Министерства культуры РФ; 2008 
– Почетная грамота главы администрации Тюхтетского района; 
2008 – Почетная грамота Губернатора Красноярского края; 2009 – 
Благодарственное письмо ГЦНТ г. Красноярска; 2013 – Почетная 
грамота главы администрации Тюхтетского района; 2014 – Медаль 
к 85-летию Красноярского края; 2018 – Почетная грамота главы 
администрации Тюхтетского района; 2021 – Почетная грамота гла-
вы администрации Тюхтетского муниципального округа. 

Мария Петровна и Павел Михайлович вырастили двух доче-
рей, Ольгу и Светлану. Обе имеют высшее образование и, продол-
жая семейные традиции, имеют крепкие семьи и воспитывают де-
тей. Подарили родителям 3 внука и 2 правнука. 

В 2020 году Мария Петровна похоронила мужа и задумалась о 
переезде в г. Красноярск, который осуществила в 2022 году. 

 
 
 
 



Гашкова Мария Ивановна,  
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Родилась Мария 15 января 1924 года в де-

ревне Алексеевка Красинского сельского совета 
Тюхтетского района в семье крестьян. 

Весть о начале войны услышала дома. В ар-
мию призвали 13 сентября 1942 года. С повесткой 
на руках отправилась в село Тюхтет, прошла ко-
миссию. «Отправили нас на сборный пункт в го-
род Ачинск. Целый эшелон девушек отправили на 

Дальний Восток. 
Ожидали нападение Японии. Доехали до станции Завитая, а 

до конечного пункта – Раичиха шли пешком 18 километров. Там 
приняли присягу, получили обмундирование и стали бойцами. 
Ознакомили нас с зенитками, и стали мы охранять аэродром, скла-
ды с боеприпасами. Наша задача была следить за небом, за свои-
ми самолетами, которые вылетали на боевые задания. По радио 
должны были сообщать в штаб, какие самолеты не вернулись. 
Также учили различать марки самолетов. 2 сентября 1945 года 
узнала, что Япония капитулировала. С самолета сбросили пакет, в 
котором было сообщение об окончании войны. Вскоре нас демо-
билизовали. 

Домой вернулась в начале ноября 1945 года. После войны ра-
ботала в колхозе «Октябрь». 

 
Глинков Тимофей Васильевич  

       
В 17 лет отправился на службу оскаровский 

юноша Тимофей Глинков. Слышал безудержные 
рыдания женщин, знал о похоронках, но страха 
не испытывал. С желанием пошёл навстречу не-
известности, а когда узнал, что берут на флот, об-
радовался: очень уж нравилась форма моряков. 
Служил в минно–торпедной части, где и получил 



навыки минёра. Несли вахту на Японском море. Охраняли нашу 
границу от Японии, сторожили около нейтральных вод. Флоту Ти-
мофей Васильевич отдал семь лет, и всё на одном корабле. В мир-
ное время много лет работал в отделе капитального строительства 
Тюхтетской ПМК-7. После выхода на пенсию Тимофей Васильевич 
продолжал работать, одновременно возглавляя совет ветеранов 
ПМК. 

 
Глушанков Анатолий Сидорович,  

участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 
Родился 7 февраля 1926 года в деревне Ми-

рославке. Образование 6 классов. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 1943 по 1945 годы. 
Сапёр, 1-й Украинский фронт. 1945 год - участие в 
войне с Японией. Демобилизовался в 1950 году. 

Анатолий Сидорович начал трудовую дея-
тельность с 10 лет, в колхозе помогал отцу. 

Трудные годы выпали на его детство и юность. 
В 1943 был призван в Красную армию, где прослужил шесть с 

половиной лет. За добросовестное выполнение своего долга перед 
Родиной был награжден «Орденом Отечественной войны 2 степе-
ни» и медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», а также юбилейными наградами в послевоенные годы. 

После службы вернулся в колхоз. И с 1968 года возглавлял 
Ларневскую бригаду колхоза «Труженик». Еще много лет работал, 
выйдя на заслуженный отдых. 

 
Гринь Владимир Иванович, 

поэт Тюхтетского округа 
 
Родился 3 июня 1944 г. в селе Тюхтет Тюхтет-

ского района Красноярского края. В 1961 году после 
средней школы поступил в Уярское училище сель-



ского хозяйства. После училища работал трактористом в Ставро-
польском леспромхозе. Вечера посвящал художественной самоде-
ятельности в РДК. В 1963 году был призван в Советские вооружен-
ные силы. Отслужил три года за границей. После демобилизации 
работал на разных должностях в Тюхтете. С 1991 по 1996 год орга-
низовал и работал на собственном предприятии. Почетный донор 
России. 

Стихи и песни начал писать в 90-х годах. В 2018 году издал 
свой первый сборник «Стихи». В 2020 году вышел сборник стихов 
«Я родом из Тюхтета…» 

 
Гроздов Иван Михайлович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

Иван Михайлович родился в селе Иванов-
ское Горьковской области. В 1930 году он при-
шёл в военкомат с комсомольской путёвкой в 
руках. С этого времени жизнь Ивана Михайло-
вича была связана с армией на долгие годы. 
Первое десятилетие служба проходила на 
Дальнем Востоке. 

В годы Великой Отечественной войны Иван 
Михайлович был командиром пулемётного взвода на Северо-
Западном фронте. 

Здесь был впервые ранен. После лечения был направлен на 
курсы усовершенствования комсостава Советской армии и про-
должил воевать командиром зенитно-пулемётной роты на Первом 
Прибалтийском фронте. 

Участвовал в освобождении городов: Калинин, Балагое, Яро-
славль, Годилово, Демидово, Рига. С боями пришёл в Литву, пол-
года провёл в эвакогоспитале. На фронт больше не попал, службу 
продолжил в городе Петропавловске, где и встретил окончание 
войны. 

Иван Михайлович награждён Орденом Великой Отечествен-
ной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 



отвагу», медалью «За победу над Германией». Воинское звание – 
старший лейтенант. 

После войны приехал жить и работать в сибирскую тайгу, в по-
селок Верх-Четск, где умер 11.06.1998 года и был похоронен на 
местном кладбище. 
 

Гронский Степан Никифорович, 
ветеран труда колхоза «Красное знамя» 

 
Степан Никифорович Гронский всю жизнь 

посвятил работе в колхозе «Красное знамя». С 
раннего возраста познал нелегкий сельский труд. 
Пахал и сеял, убирал хлеб, возил зерно в Бого-
тол, кузнечил, ухаживал за конями. 

Еще в школьные годы частенько приходи-
лось Степе вместе с братом Леонидом, который 

был постарше его, помогать семье. Отец, Никифор Тимофеевич, 
заведовал в то время пожарной частью. В случае тревоги они при-
бегали в «пожарку», споро запрягали коней и мчались на место 
происшествия. Машин тогда еще не было. На бричке стояла бочка 
с водой и ручной пожарный насос. 

Неизвестно, как бы дальше сложилась жизнь у паренька, но 
грянула Великая Отечественная война. Она круто все переменила. 

Мужчин призывали на фронт. Для Степы препятствием стало 
состояние здоровья. Строгая медицинская комиссия отклонила его 
просьбу об отправке на передовую. «Не горюй, сынок, работы и 
здесь для тебя хватит», — утешал отец. 

По стечению обстоятельств попал Степан на курсы счетоводов, 
которые успешно закончил. Случайно узнал об этом председатель 
колхоза С.А. Леонович и пригласил парня к себе. 

И начались трудовые будни. Кроме учета, проделанного за 
день, работал наравне со всеми. В бригаде были женщины да под-
ростки. От темна до темна пропадали в поле. 

Пахали тогда на конях однолемешным плугом, держась весь 
день за чапыги. Тяжелый труд для взрослых мужчин, а каково под-



росткам и женщинам? И все-таки умудрялись за день вспахать до 
гектара земли. Сеяли вручную. А там уж и сенокос, потом уборка 
урожая. Так и шло время в хлопотах и заботах. Зимой возили хлеб 
в Боготол на лошадях. Как вспоминает Степан Никифорович, сна-
ряжали обоз из двенадцати саней, на каждый — пять центнеров 
зерна. 

Кони шли в пристяжку попарно, то есть на передних санях 
правил обозник, сзади к ним привязывали другого коня, тоже за-
пряженного в сани, груженные хлебом. 

Как-то весной захотелось Степану Никифоровичу поработать 
как все: бригадирство показалось не с руки. Да, видно, тяжелый 
труд с малых лет дал о себе знать. Надорвался, ворочая огромные 
кули. Кое-как подлечился у знакомой бабушки-лекарки. В хозяй-
стве нужен был грамотный животновод, и по направлению поехал 
он в Абакан на учебу. Потом 7 лет возился с конями — любил этих 
умных животных. Однажды предложил кузнец поработать с ним. 

Нравился ему спокойный и сметливый парень. Вячеслав Ива-
нович Тауринскас не ошибся в выборе. Вдвоем споро трудились, 
понимая друг друга с полуслова. Многое перенял Гронский у Тау-
ринскаса, научился сноровисто управляться с раскаленным метал-
лом. 

Так и стал кузнецом. Двенадцать лет раздавался перестук его 
молота по наковальне. И опять подвело здоровье. Но после выхо-
да на пенсию не сиделось дома. Привык быть с людьми, в гуще 
колхозных дел. Пошел сторожем в контору. Но потом и это оказа-
лось не по силам: ослабло зрение. Вступил во Всероссийское об-
щество слепых, возглавил группу в нашем селе, помогал слепым 
советом и делом. 

Грудь ветерана украшают ордена Ленина (1948) и «Знак Поче-
та», медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «За освоение целинных земель» и много юби-
лейных. Жизнь прожита не зря. 

 
 

 



Гусаров Сергей Алексеевич, 
участника боевых действий в Чеченской республике, 

награжденного посмертно орденом Мужества (1995) 
 

Гусаров Сергей Алексеевич родился 24 апреля 
1976 года в с. Тюхтет. В 1983 году Сергей пошел в 
первый класс Тюхтетской восьмилетней школы. 
Учёба ему давалась легко, поэтому учился хорошо, 
с желанием. В свободное время любил читать. Чи-
тал много о природе, истории, технике, также лю-
бил читать фантастику и книги о приключениях. 

Быстро пролетели школьные годы. В 1993 году Сергей поступил в 
Красноярский аграрный университет на землеустроительный фа-
культет. Спустя год, 20 июня 1994 года, Сергей был призван Тюх-
тетским райвоенкоматом для прохождения срочной службы в ря-
ды Российской армии. Армейские будни Сергея начались в г. Юрге 
Кемеровской области, не очень далеко от родных мест. Служба да-
валась легко, его коммуникабельность и компанейский характер 
помогали находить выход из любых ситуаций, сослуживцы тяну-
лись к нему. Военная специальность - стрелок-наводчик мото-
стрелковых войск. 23 декабря 1994 года направлен в Чечню в со-
ставе 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 
21005). 

Сергей погиб 2 января 1995 года в тяжёлом бою на окраинах 
города Грозного. Несколько дней продолжалось наступление фе-
деральных войск, но войти на окраину Грозного так и не удалось. 2 
января 1995 года колонна из пяти БМП двигалась на подступах к 
городу. Машина Гусарова шла четвертой. Неожиданно он просит 
разрешения у командира возглавить колонну, и, получив добро, 
выходит на первый номер. Путь во главе колонны был не долгим, 
дорога оказалась заминированной. Три БМП с солдатами подо-
рвались на заложенных бандитами фугасах, и ребята сгорели за-
живо, а две оставшиеся продолжили наступление. Жестокая участь 
постигла почти всех парней из печально известной 131-й Майкоп-
ской бригады, куда были зачислены Сергей и его товарищи. Жуткая 



весть в одночасье облетела весь Тюхтетский район. Гусарова Сер-
гея похоронили 6 февраля 1995 года в Тюхтете. 13 апреля 1995 го-
да Указом Президента РФ Гусаров Сергей Алексеевич был награж-
ден орденом Мужества посмертно. 

 
 

Давыдов Василий Иннокентьевич, 
Герой Советского Союза 

 
Будущий герой взятия Рейхстага Василий Давы-

дов родился 20 декабря 1919 года в селе Большой 
Улуй Енисейской губернии (ныне Большеулуйского 
района Красноярского края). Ничто не предвещало 
Василию в ближайшем будущем офицерского по-
прища. Он хотел быть учителем и после окончания 
двух курсов Ачинского педагогического училища с 

1939 года работал учителем Поваренкинской школы в Тюхтетском 
районе. 

Война и ему, как говорится, «спутала карты». Не смог дере-
венский учитель отсиживаться в тылу и 15 августа 1941 года при-
шел на призывной пункт добровольцем. В Тюхтетском райвоенко-
мате решили, что будет больше пользы, если учитель Давыдов вы-
учится на офицера, и направили его в Сретенское пехотное учили-
ще на Дальний Восток. Закончив училище по ускоренной програм-
ме, 27 декабря 1941 года, лейтенант Давыдов был назначен ко-
мандиром стрелкового взвода отдельного истребительного отряда 
в Забайкальском военном округе. Потом был далекий путь через 
всю страну с воинским эшелоном с востока на запад, на фронт. 

Лейтенант Давыдов прибыл на Северо-Западный фронт под 
Старую Руссу 25 февраля 1942 года и вступил в бой в должности 
командира стрелкового взвода 580 стрелкового полка 188 стрел-
ковой дивизии. Взводный в пехоте — самая гибельная должность, 
а не служившие солдатами безусые мальчишки, за 4 месяца став-
шие офицерами-командирами после училища, прибывшие на пе-
редовую, попадали в очень непростую ситуацию, когда надо было 



командовать практически «отцами», да и если ровесниками, то 
уже хватившими лиха в боях. Поднять в атаку бойцов надо было 
авторитетом, а не должностью. 22-летнему Василию Давыдову, 
видимо, пригодились педагогические способности из гражданской 
жизни, потому что уже 12 мая 1942 года он был назначен коман-
диром стрелковой роты, а в августе — начальником штаба стрел-
кового батальона. Все больше солдатских жизней доверяли сель-
скому учителю из Большого Улуя, видимо, умел он и выполнить 
боевую задачу и сберечь эти жизни. Так и бил врага уже капитан 
Давыдов со своим батальоном под Тверью и Калинином, посте-
пенно вышибая с родной земли. 19 марта 1943 года был ранен, по-
сле лечения в госпитале и нахождении в резерве в декабре 1943 
года был назначен командиром стрелкового батальона 469 стрел-
кового полка 150 стрелковой дивизии на 2-й Прибалтийский фронт. 
И именно в составе этой дивизии комбат Давыдов дошел до Бер-
лина. Но путь пехотинца был нелегким: еще два ранения — в июле 
и октябре 1944 года (причем капитан Давыдов обязательно воз-
вращался в свою часть). 

Награжден орденом Отечественной войны II степени 23 мая 
1944 года, орденом Красного Знамени 3 августа 1944 года. 

В ночь на 29 апреля 1945 года, ведя ожесточенные бои бук-
вально за каждый метр, Давыдов форсировал реку Шпрее и к 5-ти 
часам 30 апреля занял министерство внутренних дел — канцеля-
рию Гиммлера. К 9-ти часам его батальон занял исходный рубеж 
перед штурмом Рейхстага. В 14 часов 25 минут две стрелковые ро-
ты и группа разведчиков под личным руководством капитана Да-
выдова ворвались в здание Рейхстага и водрузили Знамя Победы. 

За дни боев с момента прорыва обороны на реке Одер бата-
льон истребил и вывел из строя более 800 немецких солдат и офи-
церов, более 700 захватил в плен (в том числе двух генералов). 

Кроме того, батальоном захвачено 6 танков, 18 орудий разно-
го калибра, 64 пулемета, более 400 автомашин, 6 складов с бое-
припасами и продовольствием. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 го-
да за «умелое руководство батальоном, образцовое выполнение 



боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецкими захватчиками» капитан Василий Давыдов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9040. 

В 1947 году Давыдов окончил офицерскую школу штабной 
службы. В 1949 году в звании майора он был уволен в запас. Про-
живал и работал в Тюмени, Норильске. Умер 13 июня 1968 года. 

Был похоронен на старом кладбище Норильска, но в день 30-
летия Победы вместе с Героями Советского Союза Дмитрием Ко-
вальчуком и Семёном Уганиным перезахоронен на новом кладби-
ще Голиково в Норильске. 

В честь Давыдова был назван один из совхозов и улица в селе 
Тюхтет. В 2013 году на школе № 2 в селе Тюхтет, которая располо-
жена на улице имени Давыдова, установлена мемориальная дос-
ка. 

 
 

Демко Алексей Иванович, 
Герой Социалистического Труда (1966), пчеловод 

 
В деревне Черкасск в 1910 году в крестьянской 

семье родился Алексей. Рос, мужал. Читать и писать 
научился самостоятельно, так как ни в одной из 
окрестных деревень не было школы. 

В 1931 году их семья вступила в колхоз, где 
Алексей трудился на разных участках колхозного 
производства: косил сено, метал зароды, заготавли-

вал дрова, конюшил… В 1939 году Алексей, молодой пчеловод из 
отдалённого уголка Сибири, посетил Москву, Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку. 

Здесь он набрался опыта. Хотелось работать. Но все карты спу-
тала война. В боях с немецко- фашистскими захватчиками был ра-
нен. За ратные подвиги награждён многими медалями. 

В трудные первые послевоенные годы вновь занялся разведе-
нием пчел. Стал заведовать пасекой самостоятельно. Поначалу 



медосборы не превышали 60 – 70 килограммов меда с пчелосе-
мьи. Дальше – больше. Через год – два с каждого улья уже выка-
чивал до 120 килограммов меда. 24 года кропотливого труда отдал 
он пчеловодческому делу колхоза «За коммунизм». 

За многие годы такой работы приобретался опыт, совершен-
ствовалось мастерство. Его труд не пропал даром. В середине 60-х 
годов пасеки дали наивысший медосбор - 183 килограмма с пче-
лосемьи. Достижения Алексея Ивановича – это поистине трудовой 
подвиг, который высоко оценило правительство страны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 
года Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Для вручения Золотой Звезды Героя Социали-
стического Труда и Ордена Ленина Алексея Ивановича пригласили 
в Москву. Такое звание пчеловоду в нашей стране присваивалось 
впервые. 

 
Демко Екатерина Григорьевна 

 
Екатерина Григорьевна работала в районной 

прокуратуре заведующей канцелярией в 1967-1977 
гг. «Много было у неё дел, и с ними умело и свое-
временно справлялась Екатерина Григорьевна. За 
десять лет работы, прекрасно изучила делопроиз-
водство, в совершенстве знала порядок приёма жа-
лоб и заявлений. 

Приветливая Екатерина Григорьевна, с улыбкой 
на лице встречала посетителей, терпеливо выслушивала, совето-
вала, как оформить какой - либо документ. Екатерина Григорьевна 
вырастила троих детей. Несмотря на домашнюю занятость, она 
находила время для общественной работы. Была председателем 
местного комитета профсоюзной организации административных 
органов».Так хорошо о Екатерине Григорьевне Демко отозвался 
старший следователь прокуратуры В. Слабоденюк на странице 
районной газеты. Информация о её годах работы в прокуратуре 
взята из её трудовой книжки. 



Дзалба Геннадий Петрович, 
Почётный гражданин Тюхтетского округа (района) 

 
На протяжении 18 лет Геннадий Петрович 

Дзалба возглавлял Тюхтетский муниципальный 
округ и внёс существенный вклад в его социально-
экономическое развитие. 

Благодаря профессионализму Геннадия Пет-
ровича, его целеустремлённости, умело сформи-

рованной команде специалистов округ успешно справлялся со 
всеми задачами, стоящими перед органами местного самоуправ-
ления. 

Под его руководством велась активная работа по участию му-
ниципалитета в краевых программах с целью привлечения допол-
нительных финансовых средств. 

Приняли участие в краевых программах: «Развитие транспорт-
ной системы», «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края», «Содействие развитию местного самоуправ-
ления», «Развитие физической культуры и спорта». 

В рамках программы по поддержке местных инициатив при 
участии финансового вклада населения, провели работы по 
устройству площадки для отдыха детей и взрослых возле районно-
го Дома культуры села Тюхтет «Зелёный остров»,  

Под постоянным контролем Геннадия Петровича находились 
вопросы организации пассажирских перевозок, решена проблема 
пассажирских перевозок путём открытия регулярных автобусных 
маршрутов по всем населённым пунктам Тюхтетского округа. 

В августе 2024 года Геннадию Петровичу Дзалбе присвоено 
звание «Почётный гражданин Тюхтетского округа» 

 
 
 
 
 



Дрягин Александр Михайлович, 
Тюхтетский поэт 

  
Александр Михайлович родился 1 января 1960 

года в посёлке Кандат Тюхтетского района. 
В 1981 году окончил Ангарский политехнический 

техникум, затем служил в Советской армии. 
Окончил музыкальный факультет Московского 

заочного университета искусств. 
Стихи начал писать в раннем возрасте и про-

должает писать сейчас. Удивительная природа – та-
ёжная речка Четь и сосновые боры, среди которых вырос Алек-
сандр, наложили отпечаток на его творчество. Он пишет о приро-
де, о тех людях, которые живут рядом с ним, а также его стихи не 
лишены философского смысла. В его творчестве просматриваются 
те проблемы, которые волнуют односельчан сегодня. 

В 2018 году стал Лауреатом третьей степени Краевого литера-
турного конкурса им. И.Д. Рождественского в номинации «Я себя 
не мыслю без Сибири». 

 
Егоров Анатолий Яковлевич, 

учитель, директор Новомитропольской средней школы, со-
здатель и руководитель школьного Музея боевой славы 

 
Анатолий Яковлевич родился в селе Лаза- рево 

Тюхтетского района, в 1964 году семья переехала 
жить в село Новомитрополька. В 1971 году, после 
окончания Тюхтетской средней школы, начал трудо-
вую деятельность пионерским вожатым в Новомит-

ропольской восьмилетней школе. Затем служба в рядах Советской 
Армии, вернулся и продолжил работу в Новомитропольской сред-
ней школе преподавателем физической культуры и военного дела, 
одновременно учился в Красноярском педагогическом институте. 

В 1976 году Анатолием Егоровым, при спонсорской поддерж-
ке колхоза «Труженик», был оборудован спортзал. Он становится 



центром развития физкультуры на селе. Особенной популярностью 
пользовался волейбол. Выполняя обязанности военного руководи-
теля, Егоров неоднократно переоборудовал стадион, согласно тре-
бованиям военкомата. Из зимних видов спорта развивается лыж-
ный спорт. Учащиеся добиваются высоких показателей на район-
ных и региональных соревнованиях. Силами учащихся была по-
строена хоккейная коробка. Тренером команды был Анатолий 
Яковлевич. Был построен тир 50 метров в длину на базе хоккейной 
раздевалки. 

По инициативе Анатолия Яковлевича был создан школьный 
музей. Группа «Поиск» была создана в сентябре 1983 года. Ребята 
вместе с руководителем восстанавливали фронтовые пути-дороги 
своих земляков. В результате работы поисковой группы собран бо-
гатейший материал о фронтовиках. Под руководством Егорова А.Я. 
организуются поездки по местам боевых сражений воинов-
земляков. В июне 1987 года группа «Поиск», по приглашению Нов-
городского музея боевой славы, побывала на полях сражений. 

Спустя год группа, вместе с учащимися Тюхтетской школы № 1, 
еще раз побывали на Новгородской земле. И вновь ребята привез-
ли для своих школьных музеев экспонаты военной поры. В 1989 
году, участвуя в краевом патриотическом смотре-конкурсе музеев 
Красноярского края, Новомитропольская школа заняла третье ме-
сто. 

Анатолий Яковлевич 24 года работал директором Новомитро-
польской средней школы. В 2004 году школа вошла в состав 300 
лучших школ России по результатам сдачи ЕГЭ. В 2008 году она 
стала победителем Национального приоритетного проекта «Обр-
зование» среди школ, активно внедряющих инновационные обще-
образовательные программы. Получила премию – компьютерный 
класс. 

Анатолий Яковлевич внёс большой вклад в строительство но-
вой школы, которая была открыта в 2015 году. 

За заслуги в воспитании подрастающего поколения А.Я. Егоров 
неоднократно награждался дипломами и грамотами, в 1988 году 
награждён знаком министерства народного образования РСФСР 



«Отличник народного просвещения»; в 2001 году государственным 
комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту 
и туризму награждён знаком «Отличник физической культуры и 
спорта»; «Ветеран труда Российской Федерации». 

 
Егорова Нина Ивановна, 

библиотекарь Новомитропольской поселенческой 
 библиотеки № 9 

 
Нина Ивановна родилась в д. Васильевке Тюх-

тетского округа в большой дружной семье, где было 
9 детей. В 1956 году семья переехала в село Ново-
митрополька, где отец Иван Артемович работал учи-
телем начальных классов. Восемь классов Нина 
проучилась в Новомитропольской школе, а среднее 
образование получила в Тюхтете. 20 октября 1970 
года Нина Ивановна пришла работать в Новомитро-

польскую библиотеку. В 1971 году заочно поступила в Канский 
библиотечный техникум, окончив его, стала дипломированным 
специалистом. В 1981 году заочно окончила Восточно-Сибирский 
институт культуры г. Улан-Удэ, став одной из первых, получивших 
высшее библиотечное образование в районе. 

На протяжении своей деятельности в советский период Нина 
Ивановна умело справлялась с плановыми заданиями. Неодно-
кратно выходила победителем социалистического соревнования. 

Об этом свидетельствуют грамоты Тюхтетского отдела культу-
ры и Краевого управления культуры, а также два значка «Победи-
тель социалистического соревнования». В 1975, 1977 филиалу № 9 
присуждалось звание «Библиотека отличной работы». В 1976, 
1986, 1987 – диплом «Лучший библиотекарь Красноярского края». 
В 1999 году Нина Ивановна удостоилась почетного знака «За до-
стижения в культуре». 

И в 21 веке, на протяжении уже более двух десятков лет, Но-
вомитропольская библиотека является одной из лучших библиотек 
системы Тюхтетского муниципального округа. Нина Ивановна мно-



го работает над повышением своей производственной эрудиции, 
внедряет новые формы работы, профессией библиотекаря владеет 
в совершенстве. Проводит много интересных, разноплановых ме-
роприятий. Пользуется авторитетом у коллег и жителей своего се-
ла. Более полувека она сохраняет, приумножает и распространяет 
книжные богатства, создает уют и комфорт для посетителей биб-
лиотеки, дарит много интересных моментов односельчанам. 

Награждена: 2008 – Почетная грамота администрации Тюхтет-
ского района; 2013 – Почетная грамота министерства культуры 
Красноярского края; 2019 – Медаль к 85-летию Красноярского края 
от Губернатора; 2020 – Почетная грамота ЗС Красноярского края; 
2022 – Почетная грамота администрации Тюхтетского муниципаль-
ного округа. 

Нина Ивановна вышла замуж 12 апреля 1975 года. Вот уже по-
чти полвека они счастливо живут с Анатолием Яковлевичем в Но-
вомитропольке. Воспитали троих сыновей, которые подарили им 7 
внуков. В 2014 году семейная пара награждена медалью «День 
семьи, любви и верности» за долгую и безупречную историю се-
мейного союза, крепость отношений, за воспитание детей как до-
стойных граждан России. 

 
Ероховец Александр Степанович, 

писатель, почетный гражданин города Боготола 
 

Родился 20 марта 1932 года в селе 
Мельничное Тюхтетского района Краснояр-
ского края. 

В 1936 году семья переехала в город Бо-
готол. После третьего класса стал вести днев-
ник. С детства любил читать, писал стихи, ча-
сто бывал в городской библиотеке. Он успе-
вал везде: пел в хоре, плясал, играл на сцене, 
занимался гимнастикой. В 1950 году закон-
чил 10 классов школы № 38. После окончания 

Уральского госуниверситета им. А. М. 



Горького, в 1956 году вернулся в Боготол, где стал работать в 
редакции газеты «Ленинское знамя». Много помогал начинающим 
поэтам и писателям Боготола, так как был с высшим литературным 
образованием. Позже уехал в Красноярск, где работал корреспон-
дентом краевого радио. В 1969 году принят в члены Союза писате-
лей СССР. 

Будучи журналистом, Александр Ероховец много ездил по 
краю, участвовал в экспедициях, встречался со множеством разных 
людей. Благодаря этим встречам рождались собирательные обра-
зы героев его будущих произведений - лесников, геологов, хлебо-
пашцев, строителей, охотников, рыбаков. Все они кровно связаны с 
Сибирью, объединены любовью к родному краю, горячим стрем-
лением обновить и украсить его. Первая книга - сборник «Весенняя 
черемуха». 

Главным произведением всей своей жизни писатель считал 
роман "Спроси сердце свое" - о жизни фронтовиков и женщин в 
послевоенной деревне. При жизни автора роман так и не был 
опубликован, его первая часть вышла в 2002 году в коллективном 
сборнике с одноименным названием. 

Уезжая на лето из Красноярска, жил в селе Красный Завод Бо-
готольского района. Большинство произведений писателя печата-
лись в альманахах «Енисей» и «Сибирь». 

Умер Александр Степанович 17 июня 2001 года. 
В том же 2001 году Александру Степановичу было присвоено 

(посмертно) звание «Почетный гражданин города Боготола». 23 
ноября 2001 г. решением Боготольского городского Совета Цен-
тральной городской библиотеке было присвоено имя Александра 
Ероховца. 

 
 
 

 
 
 
 



Жилин Иван Артемьевич, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Иван Артемьевич Жилин родился 26 августа 

1917 года. В семье был старшим. На плечи молодо-
го парня легла забота о воспитании младших бра-
тьев! Рано пришлось пойти на работу, чтобы по-
мочь отцу прокормить большую семью. Иногда, 
придя домой после трудового дня, он видел 
устремленные на него глаза голодных ребятишек. 

Иван не мог выдержать этой пытки. Нанимался на любую работу, 
лишь бы поднять на ноги братишек. 

Легче стало семье Жилиных когда началась коллективизации. 
Отец подал заявление в колхоз. Его приняли. Подросли млад-

шие дети. В 1937 году оканчивает курсы трактористов, после чего 
работает в колхозе "Красное Знамя". В 1940 году он переезжает в 
Мельничное. 

Тревожное, неспокойное было то время... 41 год. Год ожесто-
ченных боев с вооруженными до зубов, фашистами горечь отступ-
ления, потери боевых товарищей. "До сих пор не могу забыть - с 
грустью вспоминает Иван Артемьевич, - глаза женщин в тех дерев-
нях и городах, которые сдавали. Они стояли на обочине дорог, 
молча, протягивая нам краюхи хлеба, делились картошкой. Ни од-
на из них не говорила ни слова, но нам стыдно было смотреть им в 
глаза. Мы чувствовали так и хотят крикнуть: "На кого вы нас остав-
ляете, почему не защищаете наших детей?». 

Но не только горечь отступлений пришлось испытать молодо-
му солдату. В 1942 году Иван участвовал в битве за Смоленск. Бит-
ва под Орлом была последней битвой для Ивана Артемьевича. В 
тридцати километрах от Орла, отражая натиск фашистов, он был 
ранен. "Когда я открыл глаза - то первое, что увидел, было тёмное 
небо». Солнце закрывал пожар. Дымилась земля, горели подбитые 
танки. Стояла тишина. Мне даже показалось, что я потерял слух. 



Вдруг услышал торопливые шаги. Подумалось: не немцы ли? 
Тогда плен. Но увидел приближавшихся санитаров. Нервы сдали, я 
потерял сознание. Очнулся уже в госпитале". 

Десять месяцев врачи боролись за жизнь солдата. Молодой 
организм победил. Иван встал на ноги. Но вернуться на фронт он 
уже не мог. По состоянию здоровья его комиссовали. Тяжело было 
возвращаться в родные места, ведь война ещё не кончилась. Вер-
нувшись в колхоз, Иван узнал, что многие земляки уже никогда не 
придут в родные дома. Не увидит он и брата Владимира - пропал 
без вести. Опустились руки, хотелось опять на фронт, мстить за 
брата, за друзей, но надо было кому - то поднимать колхоз, народ-
ное хозяйство. 

Мужчин - механизаторов почти не было, трактористами рабо-
тали девушки. «До сих пор помню молодых девчат - трактористок: 
Марусю Шабанову, Тамару Антонову, Ольгу Савину. Девушки бук-
вально не сходили с тракторов, не жаловались на трудности, они 
хорошо понимали, что хлеб нужно растить, помогать фронту». 

Иван принял трактор, тяжело пришлось: обучал своему реме-
слу молодёжь, с трудом доставал запчасти, да и раны давали о се-
бе знать, одним словом трудился с утра до ночи, неделями не при-
ходил домой с полевого стана, 218 гектаров зяби давал за сезон. 

О том, как трудился Иван Артемьевич, говорят его медали: "За 
освоение целины", "За доблестный труд" в ознаменование 100 – 
летия со дня рождения В. И. Ленина. 

 
 
 

Жилин Леонид Ивановича, 
комбайнер колхоза имени Кирова, победитель 

соревнования среди комбайнеров района 1985 года. 
 

Родился Жилин Леонид Иванович в д. Мельнич-
ное Тюхтетского района в 1942 году. С малых лет он 
помогал отцу, потом прошел курсы трактористов, тру-
дился в д. Мельничное на комбайне, тракторе. 



После, когда из деревни стали уезжать жители и закрыли 
школу, семья переехала в с. Лазарево. С 1976 года по 2002 год 
Леонид Иванович трудился в колхозе им. Кирова. Молодой, не-
опытный, он старался работать на совесть, как учил его отец, кото-
рый всегда ему говорил, что нужно любить землю так, чтоб она 
чувствовала тебя, относиться к ней с любовью, как к матери род-
ной, тогда она будет отдавать тем же добрым и хорошим урожаем. 
И с этими словами он шёл по жизни. 

Он работал на любой работе с отдачей честно и добросовест-
но. На «кировце» пахал землю, на «белорусе» заготавливал сено 
для колхоза и косил людям. На ферме был раздатчиком корма для 
скота. Развозил в зимнее время воду для людей. 

Домашним хозяйством занималась жена, хотя тоже работала 
дояркой, дети ей помогали, их было семеро, старшие следили за 
младшими. 

Из интервью Леонида Ивановича Жилина корреспонденту га-
зеты «Путь Октября» 24 июля 1986 года: «Работая на комбайне, я, 
при обязательстве убрать 200 гектаров и намолотить 2300 центне-
ров хлеба, убрал 218 гектаров хлебов и выдал из бункера 3161 
центнер зерна. Горжусь, что вошел в тройку призеров-победителей 
соревнования среди комбайнеров колхоза имени Кирова. 

Убирать хлеб нелегко, но интересно и почетно. Почему я все-
гда добиваюсь высоких намолотов? Потому что тщательно готовлю 
комбайн к жатве, а в период ее, не считаясь с личным временем, 
не покидаю поле. Тут, конечно, нужна определенная выносливость 
и сноровка. Но я уже не одну страду за штурвалом комбайна, по-
этому давно привык к этой работе». 

 
 

Жолудев Дмитрий Галактионович, 
ветеран Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. 
 

Родился Дмитрий Галактионович 16 октября 
1919 года в крестьянской семье в деревне Евгень-



евка Тюхтетского района. Комсомолец, с 1942 года - член КПСС. 
Кандидат педагогических наук, доцент, майор в отставке. 

На его долю, как и всех его сверстников, выпало тяжелое ис-
пытание. Родился и рос в таежной деревне Красинка Тюхтетского 
района. После окончания Тюхтетской семилетней школы в 1936 
году работал в Новомитропольской школе учителем. Преподавал в 
Тюхтетской средней школе в 1937-1939 годах. В октябре 1939 года 
был призван в Красную армию. Воинскую службу Дмитрий Жолу-
дев начал рядовым в артиллерийском полку Забайкальского воен-
ного округа. 

К началу войны, вместе с полком, он был переброшен на за-
пад в Ровенскую область. 

Война. С первых дней в составе взвода артиллерийской раз-
ведки Юго-Западного фронта сержант Жолудев участвовал в обо-
роне городов Киева, Канева. Во второй половине июля и в первой 
половине августа встречался с писателем Аркадием Гайдаром, от-
ражал с ним в жарких кровопролитных боях атаки фашистов. 

В середине сентября артиллерийский полк в неравном тяже-
лом сражении под Лубнами, Лохвицей, Пирятиным Полтавской 
области был уничтожен, попал в окружение. Более десятка дней с 
тяжелейшими боями и большими потерями пробивались к своим. 

После выхода из окружения был зачислен он в 76 запасный 
артиллерийский полк Южно-Уральского военного округа, откуда с 
маршевой батареей направлен на Северо-Запад от Москвы. Слу-
жил в составе 783 отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона на Северо-Западном, в 16 армии генерал-лейтенанта 
Лукина, Втором Прибалтийском и Ленинградском фронтах коман-
диром взвода, помощником начальника штаба отдельной разве-
дывательной части. 

Май 1944 года. Плацдарм на правобережье речушки Валки. 
Полк ведёт бой со значительной группировкой танков и пехо-

той врага. Уничтожено 14 фашистских танков. За умелое ведение 
боевых действий, проявленное мужество Дмитрий Жолудев был 
награжден орденом Красной звезды. 



Трудными фронтовыми дорогами вместе с артиллеристами 
дивизиона прошел молодой боевой командир. За проявленную 
отвагу, мужество майор-артиллерист Жолудев Дмитрий Галактио-
нович награжден орденом Отечественной войны 1 степени и тремя 
орденами Красной звезды; медалью «За оборону Киева», «За По-
беду над Германией» и другими наградами. 

В артполке служил до 1948 года. После демобилизации рабо-
тал на ниве народного образования - учителем географии в Тюх-
тетской средней школе, завучем Енисейского педагогического учи-
лища, старшим преподавателем, проректором по учебной и науч-
ной работе Енисейского государственного пединститута, препода-
вал в Мелитопольском государственном педагогическом институ-
те. После ухода на пенсию не прекращал своего активного участия 
в общественной жизни. 

 
Завьялов Петр Петрович, 

ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Петр Петрович родился в деревне Громск Красин-
ского сельсовета. 4 класса образования. 

Воевал в 24 танковой бригаде Первого Украинского 
фронта. 

Деревня Громск – далекая таежная глубинка, ме-
сто, где в многодетной крестьянской семье вырос Петр 

Завьялов. С малых лет его жизнь была в общении с людьми, соиз-
мерялась добрыми делами. Нелегко складывалась судьба Петра. В 
семье было одиннадцать детей, жили бедно. С малых лет дети За-
вьяловых занимались крестьянским трудом и фактически сами за-
рабатывали себе на жизнь. Но только началась новая жизнь, су-
лившая благополучие, как грянула война. Старшие парни ушли за-
щищать Отечество, а младшие, слишком рано повзрослев, замени-
ли их в повседневных колхозных делах. 1943 год, пришло время 
встать в ряды защитников отчизны и Петру. 27 апреля подошли к 
Виттенбергу - страшные, сложные, тяжелые уличные бои, где поте-
ряли многих хороших ребят. А затем по Эльбе к Дрездену, откуда 



приступили к штурму юго-западной части Берлина. Стойко, хотя и с 
большими потерями наши ребята теснили фашистов к Бранден-
бургским воротам… Преодолев за четыре дня около трёхсот кило-
метров, гвардейцы бригады 4-ой танковой армии на рассвете 9 
мая вступили в Прагу: нужна была помощь восставшим в столице 
Чехословакии… За геройство и мужество награжден орденом 
«Красного знамени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги». 

 
 
 

Заграбчук Виктор Максимович (1950 – 2023) 

Почетный гражданин Тюхтетского района 
 

Заграбчук Виктор Максимович родился 9 но-
ября 1950 года в Винницкой области, Хмельник-
ский район, с. Рыбченцы, Украина. 

Всю свою сознательную жизнь Виктор Мак-
симович прожил в Тюхтетском районе, с. Тюхтет. 

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Тюхтетской районной 
больнице, после окончания Краснояр-ского медицинского институ-
та. Работал врачом - терапевтом, затем заместителем главного 
врача.  В 1986 году Заграбчук В.М. назначен главным врачом Тюх-
тетской ЦРБ и на протяжении 27 лет являлся бессменным руково-
дителем. Много времени уделял вопросам по укреплению мате-
риально-технической базы не только районной больницы, но и 
фельдшерско-акушерских пунктов. Подбор и расстановка меди-
цинских кадров были первостепенной задачей главного врача. 
Люди, работавшие с ним, знают его как справедливого, объектив-
ного руководителя, прекрасной души человека. В памяти меди-
цинских работников и сельчан он остался чутким, справедливым 
руководителем, человеком добротной закалки, огромной силы во-
ли, уникальной трудоспособности, имеющий жизненный опыт, до-
полненный жизненной мудростью. Виктор Максимович избран 
депутатом районного Совета депутатов, являлся членом бюро рай-



онного совета ветеранов. Избран председателем комис-сии по ме-
дицинскому обслуживанию и социальной защите насе-ления, 
имеющих статус «Ветеран». На заседаниях Президиума ак-тивно 
обсуждал актуальные проблемы жизни пожилых людей и меры по 
улучшению качества медицинского обслуживания.  

Награждён: Значок «Отличник здравоохранения», 19.05.1990 
г. Юбилейный почётный знак «80 лет Красноярскому краю», 
05.12.2014г. Почётная Грамота администрации Красноярского края. 

Почётный гражданин Тюхтетского района (2018) 
 

 
Заграбчук Марина Александровна 

Врач высшей категории, Ветеран труда, 
почётный донор России. 

Заграбчук Марина Александровна роди-
лась в городе Красноярске. В 1967 году 
окончила Красноярскую среднюю школу. С 
1967 года до 1970 года работала в Краевой 
клинической больнице №1в кабинете 
функциональной диагностики. В 1970 году 

поступила в Красноярский мединститут. В 1976 году Марина Алек-
сандровна стала дипломированным педиатором.  
   Марина Александровна – врач высшей категории, ветеран труда, 
награждена медалью «Ветеран труда», почётный донор России. Её 
труд оценён множеством грамот: Министерства здравоохранения 
России, Министерства здравоохранения Красноярского края, рай-
онной администрации, администрации Тюхтетской районной 
больницы. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Зуев Владимир Михайлович 
Почётный строитель Росагропромстороя 

  
Родился Владимир Михайлович в деревни Григо-
рьевка Аскинского района Башкирской АССР 
07.07.1950 году. 
В1979 году Владимир Михайлович трудоустроил-
ся в Тюхтетское МПМК Назаровского треста агро-

промстроя, где и проработал, практически, до ликвидации органи-
зации.  
          Владимир Михайлович начинал трудовой путь с рядового 
сварщика. Через три месяца его назначили мастером, затем - про-
рабом, главным инженером, начальником. И на каком бы участке 
не приходилось ему работать, везде зарекомендовал себя грамот-
ным профессионалом. Не случайно он удостоился нагрудного зна-
ка «Почётный строитель Росагропромстороя». Кстати, подобного 
звания нет на Тюхтетской земле больше ни у кого. Дисциплиниро-
ванностью, ответственным подходом к порученному делу наш ге-
рой отличался смолоду. К примеру, службу в армии он проходил 
в отдельном Краснознамённом полку специального назначения 
КГБ. За бдительное несение службы, высокие показатели в боевой 
и политической подготовке и безупречную воинскую дисциплину 
ефрейтор Зуев награжден фотографической карточкой при развёр-
нутом знамени части. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Зятиков Владислав Николаевич, 
участник боевых действий 
в Чеченской республике. 

 
Владислав Николаевич Зятиков родился 12 

декабря 1976 года в с. Тюхтет. Родители Галина 
Нколаевна и Николай Михайлович о таком ребен-
ке, каким рос Владислав, могли только мечтать. 

Мальчик с рождения отличался спокойствием и послушанием. По-
долгу мог заниматься самостоятельно игрушками, но больше всего 
любил находиться рядом с дедом – Михаилом Филимоновичем, 
сопровождал его в поездках и, очевидно, от этого рано научился 
водить машину. Не доставлял Владислав хлопот родным и в 
школьные годы. Учителя хвалили смышленого, любознательного 
подростка. 

Владика всегда окружали друзья, которых он имел множество. 
Увлекался музыкой, но предпочтение отдавал технике. Тягу ко 

всему, что движется, перенял как от деда, так и от отца и дяди – 
профессиональных водителей. Поэтому сомнений в выборе буду-
щей специальности не было – только ПТУ – учеба на водителя. С 
интересом осваивал Влад мотоцикл, автомобиль, комбайн. Поль-
зовался доверием мастера, не боявшегося поручать ему самостоя-
тельно обрабатывать поля учебного хозяйства. Окончив училище, 
охотно помогал родителям во всех хозяйственных делах. 12 декаб-
ря 1994 года был призван в ряды Российской армии. 

Курс молодого бойца проходил в г. Ангарске, где приглянулся 
командиру подразделения и был взят личным водителем. В мае 
1995 года воинская часть, где проходил службу Владислав, была 
направлена в район боевых действий – Чеченскую республику. 

Нашему земляку не приходилось принимать непосредственно 
участие в боевых действиях, однако легкостью служба не отлича-
лась. Много раз автомобиль, на котором он доставлял воду в часть, 
попадал под обстрелы и был изрешечен пулями. Постоянные об-
стрелы, атаки противника, снайперские выстрелы держали в 
напряжении. Спустя два месяца, из-за тяжелой болезни, Владислав 



попал в Ростовский госпиталь. Из госпиталя направили обратно в 
Ангарск. После курса лечения солдат отказался от положенного от-
пуска домой и подал рапорт о возращении в Чечню. 

Вернулся в расположение своей части, которая базировалась в 
Старо - Промысловском районе Грозного. И вновь друзья - одно-
полчане, вверенный автомобиль и война во всех её проявлениях. К 
концу 1995 года в противостоянии двух конфликтующих сторон 
наметилось некоторое затишье, шли переговоры. 

Отправляя в очередную поездку за водой, бойцам выдали ав-
томаты с пустыми магазинами, поэтому, когда на них напали, те не 
смогли оказать сопротивление. Как потом рассказывали местные 
жители, лейтенанта и второго солдата боевики расстреляли сразу, 
а Владислава захватили в плен раненым. Неизвестно как он погиб, 
но его тело было пробито множеством пуль. 

Вначале в Тюхтет родителям Владислава пришло сообщение: 
«Ваш сын пропал без вести». Родители, не веря в это сообщение и 
надеясь на то, что сын может еще быть жив, начали его поиски. 

Поиски продолжались полтора года и, как это не прискорбно, 
закончились в Ростове, где находится морг. Владислава опознали. 

Зятиков Владислав был похоронен в родном селе 17 августа 
1997 года, на момент гибели ему было 19 лет. 

 
Иванов Сергей Захарович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

Сергей Захарович Иванов - прямой, отзывчивый, 
доброй души человек. До войны он занимался самой 
мирной профессией - учил детей познавать прекрас-
ный мир земной. Ворвавшаяся в жизнь молодого 
мужчины война безжалостно и властно перечеркну-
ла его мечты и планы. В грозном сорок втором, когда 
нарастал натиск фашистских полчищ на нашу страну, 
он был мобилизован в Красную Армию. Прошёл 

краткосрочную подготовку молодого бойца и обучение на радиста 
в Юрге, был направлен на Урал в город Красноуфимск, где прошёл 



дополнительно обучение на радиотелеграфиста. В августе сорок 
второго в составе 284-й дивизии был отправлен на защиту города 
Сталинграда. 

В октябре сорок второго, пробираясь через воронки и завалы с 
катушкой на спине, под разрывами бомб и снарядов при исправ-
лении линии связи Сергей Захарович был ранен в левую ногу тре-
мя осколками мины. Ранение оказалось тяжёлым. Полевой госпи-
таль и эвакуация в тыл. Шесть месяцев скитаний по госпиталям, 
две сложных операции пришлось перенести сибиряку Иванову и 
заключение врачей - не годен к строевой. 

Возвратился в родные края Сергей Захарович инвалидом Ве-
ликой Отечественной и, как тогда перед войной, отдал себя люби-
мому делу - сорок лет учил детей в сельской школе Черкасска, По-
варёнкино и Лазарево. Медаль "За оборону Сталинграда" все по-
слевоенные годы была для него напоминанием о тех огненных 
днях там, на Мамаевом кургане. 

Умер Сергей Захарович 1 марта 1984 года, похоронен в селе 
Лазарево. 

 
 

Ильин Иван Александрович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Начиная с Финской войны 1939 года, военный 

путь Ивана Александровича не прекращался ни на 
минуту, вплоть до победы в Великой Отечественной 
войне 1945 года. 

После Финской войны вернулся на Кубань, от-
куда и был призван на фронт. Все военные годы 
Иван Александрович прошёл рядовым солдатом. Не 

раз ходил в разведку. Был ранен осколком разорвавшегося снаря-
да. Сквозное ранение через щёки привело к частичной потере язы-
ка. 

Был награждён медалями и орденами, сведения о которых не 
сохранились. 



После войны женился, стал воспитывать троих приёмных де-
тей, а после и своих пятерых ребятишек. 

В Верх-Четск приехал в 1967 году. Работал в Кандатском лес-
ничестве. 

 
Кириенко Лидия Ивановна  

 
Лидия Ивановна родилась 1 мая 1930 года в де-

ревне Ларневке в крестьянской семье. Получила об-
разование 5 классов и осталась работать в колхозе. 
Многие годы Лидия Ивановна трудилась на местной 
молочно-товарной ферме. 

Вышла замуж, родила две дочери и сына. 
Сын умер, остались дочери Ольга, которая про-

живает в г. Красноярске и дочь Люба, которая живет в г. Боготоле. 
В начале семидесятых годов добилась непревзойденного до 

сих пор рекорда – от каждой коровы своей группы она получила 
3500 килограммов молока, тем самым став передовой в районе. В 
1971 году за трудовой подвиг награждена орденом Ленина. За 
свой труд она неоднократно награждалась Почетными грамотами, 
медалями. 

Максимальное прилежание и трудолюбие, дисциплина, доб-
росовестное отношение к делу, нетерпимость ко всему негативно-
му, плюс знание и опыт явились основой ее успеха. 

 
 

Кириенко Михаил Филиппович  
 
Родился 10 июня 1930 года в крестьянской 

семье. В семье было 5 детей, он был старший. В 
1945 году окончил 7 классов средней школы в 
Тюхтете. С ранних лет помогал родителям в лю-
бом деле: управляться со скотиной, с 12 лет был 
равным со взрослыми на сенокосе, в огороде. 

Помогал отцу на пасеке, ухаживая за пчела-



ми. В 1950 году призвали в армию, где получил профессию радио-
телеграфиста. Уволившись в запас, вернулся в родные края. В 1954 
году женился и вырастил троих детей. 

В 1959 году окончил курсы комбайнёров при тюхтетской МТС, 
так как эта профессия манила романтикой хлебных полей. Одно-
временно обучался и токарному делу. Первый комбайн был СК-4, 
на котором отработал три сезона. За время своей трудовой дея-
тельности отработал на комбайне 27 сезонов, сменив всего четыре 
уборочных агрегата. В зимнее время доводил до совершенства 
профессию токаря. 

Как член КПСС принимал активное участие в партийных делах 
района. Избирался членом бюро райкома и секретарем колхозной 
парторганизации. 

За успехи в жатве был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, который ему торжественно вручил 19 апреля 1967 го-
да на общем собрании колхоза первый секретарь райкома КПСС 
Волошенко А.Т. 

После выхода на пенсию еще 10 лет отработал токарем в ре-
монтные мастерские хозяйства. С 2000 года основательно закре-
пился за домом. 

Кроме ордена имеет много почетных грамот и благодарностей 
от краевого и районного руководства, медали и знаки отличия. 

 
 

Колдин Иван Матвеевич 
 

Родился 27 июня 1920 года в деревне Красная реч-
ка Боготольского района. После окончания школы в 
1937 году поступил в Ачинский сельскохозяйственный 
техникум на агрономическое отделение. В июне 1941 
года присвоена квалификация агроном – почвовед. 

16.11.1941 года принят агрономом Большемуртинского земельно-
го отдела. 

С 1943 года по 1952 год работал в Тюх- тетском районе агро-
номом МТС, агрономом в колхозе «Труженик» и «Красное знамя», 



заведующим отделом сельского хозяйства РКВКП(б). 1953 г. – глав-
ный агроном Чульской МТС. 1956 г. – участник Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки в Москве. 1958 г. - директор Чульской 
МТС. Главный агроном райсельхозинспекции. 1965 - 1981 гг. – 
председатель колхоза «Труженик». В трудное время укрупнения 
колхозов смог создать крепкое, передовое хозяйство. В 60, 70 годы 
«Труженик» становится одним из лучших колхозов района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6.06.1945 года 
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.10.1956 го-
да награждён медалью «За освоение целинных земель». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1971 го-
да награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.12.1973 го-
да награждён орденом Октябрьской Революции. 

 
Кондратьев Сергей Викторович, 

композитор, лауреат краевых конкурсов 
 

Чувства любви к малой родине, к 
матери, к природе родного края, и мно-
гое другое, что воспето им, не позволяет 
оставаться равнодушным. И каждому 
слушателю напоминает о чём-то своём. 
Песни Сергея Викторовича Кондратьева 
дарят силы для жизни, с ними легко. Ро-

дился в деревне Изотово Тюхтетского района. Его детским увлече-
нием была любовь к музыке. Простенькие мелодии семилетний 
Серёжа начал наигрывать на гармошке в клубе. Затем освоил баян 
дяди Вани Суздалева, который тот привёз с фронта. После оконча-
ния восьми классов Леонтьевской школы Сергей долго не разду-
мывал о будущей профессии и поступил в Красноярское музыкаль-
но-педагогическое училище. После его окончания получил направ-



ление для работы преподавателем музыки в Ачинское педагогиче-
ское училище. Но не давала ему покоя тоска по малой родине. 

      Сергей Викторович вернулся в Тюхтет. Преподавал игру на 
баяне в детской музыкальной школе и был её директором. Вёл 
уроки музыки в Тюхтетской восьмилетней школе. Организовывал 
художественные коллективы, как в школе, так и успевал работать с 
творческими коллективами: КБО, районного объединения «Сель-
хозтехника», клубов. Начал писать слова и музыку, когда был сту-
дентом. Общение с талантливыми людьми, окружающая природа - 
всё это влияло на развитие его таланта, на становление личности 
поэта и композитора Сергея Викторовича Кондратьева. С успехами 
выступал на конкурсах разных уровней, несколько раз был лауреа-
том, что позволило ему стать членом секции композиторов-
любителей в краевой организации Союза композиторов. На крае-
вом конкурсе, посвящённом 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, С.В. Кондратьев получает высшую награду конкур-
са - «Гран-при». Песня Сергея Викторовича «Золотая свадьба» бы-
ла исполнена солисткой Анной Бурс. Музыка, слова и исполнение 
песни потрясли зал. Зрители плакали и рукоплескали, вызывая ис-
полнителей на «бис». 

Композитор писал музыку не только на собственные стихи, но 
и на слова земляков Александра Игнатьева и Натальи Пуряевой. 
Особенно плодотворным был творческий союз с Николаем Ивано-
вичем Пытько, местным поэтом. Все награды, сборники песен и 
некоторые личные вещи Сергея Викторовича хранятся в библиоте-
ке (МЦБ), на видном для читателей месте. 

С.В. Кондратьев три раза награждался медалями лауреата 
Всесоюзных фестивалей народного творчества. Множество почёт-
ных грамот и благодарностей, нагрудный знак Министерства куль-
туры РФ «За достижения в культуре» являются подтверждением и 
признанием его таланта. 

      В 1998 году вышла в свет «Антология Красноярской песни 
1828-1998 гг.», куда вошли 170 лучших песен самодеятельных ком-
позиторов края почти за два века. В эту книгу включены три песни 
Сергея Кондратьева: «Свадьба золотая» на его музыку и слова, шу-



точная песня «Деревенские страдания» на слова Александра Игна-
тьева, детская песня «Взрослые сами всегда всё решают» на слова 
Натальи Пуряевой. 

Отмечая юбилей композитора в 2020 г, учреждения культуры 
района провели мероприятия, посвящённые его памяти. Со сцены 
районного Дома культуры звучали песни Сергея Викторовича Кон-
дратьева. Зазвучала в исполнении Галины Айгистовой любимая 
всеми песня «Веточка сирени». Зрители её слушали и аплодирова-
ли стоя, не сдерживая слёз, почтили память любимого композито-
ра. 

«…От тебя не жду я сожалений, 
О любви своей не говори, 
Подари мне веточку сирени,  
Пусть не любишь – просто подари…» 

 
Королёва Наталья Александровна, 

поэтесса Тюхтетского округа 
 
Наталья Александровна в 2013 году окончила 

Ачинский сельскохозяйственный техникум по спе-
циальности «Ветеринария». С 2013 по 2017 год ра-
ботала заведующей Поварёнкинским ветеринар-
ным участком. В 2017 году окончила Бурятскую 
сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппо-
ва. В настоящее время работает в ветеринарной 

клинике «Центровет» г. Красноярска. 
Стихи начала писать ещё в школе, с тех пор не мыслит своей 

жизни без поэзии. Печаталась в коллективных литературных сбор-
никах: «Под крыльями Пегаса», «Енисейский литератор», «Поэти-
ческий мотив». 

 
 
 
 

 



Кравцова Нина Ефимовна, 
телятница, Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции 
 

Нина Ефимовна родилась в д. Боровское Тюх-
тетского района. Окончила начальную школу и в 
30-х годах переехала с родителями в Чечёрики 
(Никольские хутора). Трудовой путь начала с дояр-
ки колхоза «Прожектор». В 60-х годах пере бралась 
с семьёй в Новомитропольку и стала трудиться те-
лятницей. Более тридцати лет она отработала те-

лятницей в колхозе «Труженик» на Новомитропольской молочно-
товарной ферме. От своих телят она получала рекордные привесы 
до 700 грамм в сутки на каждую голову. 

Неоднократно передовая телятница отмечалась высокими 
правительственными наградами, среди которых орден Трудового 
Красного Знамени и орден Октябрьской революции. Ежегодно по-
ощрялась премиями, грамотами, знаками «Ударник коммунисти-
ческого труда». 

В селе Новомитрополька проживают её сыновья: Иван, Нико-
лай, Василий; внуки, правнуки. 

 
Кузьминых Дмитрий Корнилович, 

учитель, художник. 
 

Дмитрий Корнилович родился в Поварёнкино 
1 марта 1932 год. В 1949 году закончил курсы ФЗО, 
работал электромонтёром в г. Ачинске. 

В 1962 году Дмитрий Корнилович назначен 
учителем рисования в школу для глухонемых в г. Ачинске. С 1965 
года по 1973 год Кузьминых Дмитрий Корнилович работает в Кан-
датской средней школе учителем рисования, черчения и музыки. 

В Верх-Четск Дмитрий Корнилович приезжает в 1976 году и 
работает художником-декоратором Линёвского ЛПХ. 

В 1992 году уходит на пенсию. 



Кузьминых Дмитрий Корнилович – художник по призванию. 
Через всю свою жизнь пронёс он любовь к родному краю, его 

просторам, к его замечательным людям. В его картинах отражена 
красота родных и любимых мест. 

Некоторые картины Дмитрия Корниловича находятся в Кан-
датской средней школе и в Верх-Четском СДК. 
 

Куликов Сергей Александрович, (1979 -  
участник боевых действий в Чеченской республике, награж-

денный посмертно орденом Мужества 
 

Погибший в Чечне молодой паренёк останется 
в памяти у каждого жителя нашего села. Родился 
Сергей 23 декабря 1979 года в с. Красинка. Призван 
на службу Тюхтетским райвоенкоматом 23 ноября 
1998 года. Погиб 15 февраля 2000 года под горо-
дом Шали. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 

С детства юноша мечтал о военной профессии 
и представлял свою службу в погранвойсках. Сергею учеба дава-
лась легко, много читал, занимался спортом и был активен во всех 
начинаниях. 

В ноябре 1998 года - осенний призыв. Стройный, со спортив-
ной выправкой, полный надежд уходит Сергей служить Отчизне. В 
краевом центре члены комиссии, ознакомившись с анкетными 
данными призывника, непроизвольно отозвались о нашем земля-
ке, как о «золотом самородке», и отправили в город Юргу Кеме-
ровской области. 

Курс молодого бойца с приобретением воинской специально-
сти механика-водителя юноша прошел успешно, за что был поощ-
рен краткосрочным отпуском. Десять дней, когда он был в родном 
селе, возле своих родных, пролетели быстро. 13 сентября 1999 го-
да часть, где служил Сергей, прямым ходом отправили в Дагестан. 
Трудности двухмесячной подготовки в горных условиях рядовой 



Куликов перенес легко, ведь природа не обидела ни силой, ни ост-
рым глазом, ни смекалкой. 

Вскоре их батальон перевели в село Аргун Шалинского райо-
на. Механик-водитель возил командира, сопровождал раненых, 
участвовал в боевых операциях. 

В тесном Аргунском ущелье располагалась крупная база бое-
виков. Хитрый, коварный враг затаился на вершине горного кряжа 
и ждал удобного случая. И он настал. Бой длился несколько часов. 

Бандиты стреляли с хорошо просматриваемых высот. Наших 
ребят спасла поддержка «вертушек» и зенитчиков, молотивших по 
огневым точкам. В одном из таких боев получил отметину наш 
Сергей - осколком снаряда ранило в руку. 

В тот день с утра он ремонтировал машину. Кончилась вода в 
части. Ответственный за это дело водитель где-то отсутствовал. 

Попросили Сергея, он безотказно согласился. Возвращаясь по 
глубокой колее раскисшей дороги, решил объехать обочиной, где 
его и нашла подлая фугаска. 2 марта проводили Сергея со всеми 
воинскими почестями в последний путь. Этот день навсегда запал 
в память близких, родных, друзей. Ведь ему было всего двадцать 
лет. 

 
Лапицкий Павел Ефимович 

 
Родом Павел Ефимович из деревни Изотово-

Тюхтетского района. Малолеткой лишившись ро-
дителей, досыта хлебнул сиротской доли. Рано 
повзрослев, пошёл работать. В декабре 1941 года 
получил повестку о мобилицации на фронт. Прой-
дя трёхмесячные курсы молодого бойца, П.Е. Ла-

пицкий направлен на передовую под Воронеж, где и получил бое-
вое крещение. Атаки сменялись отступлениями, один и тот же 
плацдарм не раз переходил из рук в руки, потери были огромные. 
Куда ни глянь, кругом убитые и раненые. В обязанности Лапицкого 
входило обеспечение связью командира роты. Много раз, под вой 
снарядов и свист пуль, приходилось восстанавливать перебитый 



кабель. В такие минуты притуплялось чувство страха. Но самое 
страшное было впереди. В июле 1942 года под Большим Осколом 
полк попал в окружение. Отстреливались до последнего патрона. У 
врага было численное преимущество. Собрав уцелевших солдат в 
одну колонну, немцы погнали их вовнутрь захваченной террито-
рии, в пути расстреливали раненых и ослабевших. В архивных дан-
ных на Павла Лапицкого значатся населённые пункты, где он был в 
плену: Днепропетровск, Софиевка, Кировоград; там военноплен-
ных использовали в шахтах и карьерах для добычи угля. Красная 
армия пошла в наступление, изгоняя нечесть за пределы страны. 
Фашисты отступали, пленных этапировали в Берлин, в логово вра-
га.  

      Заставляли расчищать развалины, оставшиеся от бомбёжек 
американской авиации. С пленными обращались хуже, чем со ско-
тиной. Кормили жидкой похлебкой из нечищеной картошки, а при-
севших отдохнуть, ждала автоматная очередь. Истощавшие от 
недоедания и непосильного труда, люди умирали сотнями. Трупы 
вывозили как мусор, в кузове самосвала и сваливали в траншеи, 
едва лишь присыпав землей. Пятого мая, за четыре дня до Побе-
ды, военнопленных освободили американские войска. 

      Без двух месяцев три года пробыл Павел Ефимович в этом 
аду, и уже не думал, что освободится от фашистского плена. 

      И часто в мирное время просыпался в страшном холодном 
поту от того, что ему снился пережитый ужас. 

      Судьбу людей, бывших в плену, решала государственная 
комиссия. Проведя проверку, Лапицкого зачислили в 9-ю гвардей-
скую пушечно-артиллерийскую дивизию. В качестве рядового про-
должил он службу в Венгрии. Спустя два года фронтовик вернулся 
домой. 

   Трудился на благо Родины, вырастил детей. Подорванное 
здоровье давало о себе знать. Без слёз не мог говорить, вспоминая 
о том, что пришлось пережить в плену, о той ужасной войне. 

 
 

 



Ложкина (Тауринскас) Валентина Васильевна, 
учитель, руководитель Краеведческого музея Тюхтетской 

средней школы № 1, Почетный гражданин Тюхтетского района, 
Ветеран труда. 

 
Валентина Васильевна родилась 18 марта 1937 

года в селе Тюхтет в простой крестьянской семье. 
После окончания школы поступила в Новосибирский 
финансовый техникум. 

Работала в Тюхтетском сельпо счетоводом- кас-
сиром. Организаторские способности, активная 

жизненная позиция не остались незамеченными. В 1960 г. заочно 
поступила в Красноярский педагогический институт. В 1961 г. из-
брана 2 секретарем Тюхтетского РК ВЛКСМ. 1963 г. – перешла ра-
ботать преподавателем географии, биологии в Тюхтетскую сред-
нюю школу № 1. 

Заслуг у Валентины Васильевны немало, но главная – создание 
школьного краеведческого музея. В конце 70-х годов была создана 
1-я поисковая группа из учеников 9-10 классов. Они собирали ин-
формацию об истории района (сел, деревень). Проводили беседы 
с участниками Великой Отечественной войны и их родственника-
ми. Ребята, под руководством Валентины Васильевны, побывали 
на местах боев сибирских дивизий в Одессе, Херсоне, Севастополе, 
Киеве, Чудовском районе Ленинграда и т.д. Зимой на лыжах, а ле-
том на велосипедах исколесили весь район. 

Результат – материал собран, уточнён, систематизирован, ис-
следован и использован в оформлении экспозиций музея, которые 
отражают имена многих поколений сельчан от времён Петра Вели-
кого до сегодняшних дней. 

В 1989 году музею выдано свидетельство и присвоен статус 
Краеведческого школьного музея. Сегодня музей – гордость не 
только школы, но и округа. Валентина Васильевна подготовила 
шесть книг о воинах-земляках. Напечатана только одна из них «Мы 
пришли живыми». 23 октября 2014 г. состоялась презентация книги 
«О чём шумит тайга», каждая страница которой пронизана волне-



нием, трепетом и гордостью за милый сердцу таежный уголок, в 
котором автору довелось родиться, достойно пронести нелегкую 
ношу тюхтетского летописца. 

За свой труд В.В. Ложкина награждена: 1 апреля 1970 г. меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». 10 августа 1979 г. – присвоено звание «Стар-
ший учитель», 15 марта 1976 г. награждена орденом «Знак Поче-
та», в 1985 г. - медалью «Ветеран труда». 

В 2009 году Валентина Васильевна стала победителем краево-
го конкурса «Народный герой объединённого края». 

Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 
20.12.2013 г. № 8-191 Валентине Васильевне было присвоено зва-
ние Почетного гражданина Тюхтетского района. 

Весной 2019 года Валентина Васильевна переехала на посто-
янное место жительства к дочери в Торонто (Канада). 

 
Лозенко Наталья Леонидовна, 

поэтесса Тюхтетского округа 
 

Наталья Леонидовна родилась в селе Тюхтет. 
Проживала в деревне Пузаново. Окончила 

Ачинское медицинское училище. 
Первый раз попробовала писать стихотворения 

в 8-9 лет. Потом был большой перерыв. Когда ро-
дила ребёнка, стала писать детские стихи. 

Работает фельдшером в скорой помощи. 
В 2015 году, к 300-летию Тюхтетского района, 

совместно с супругом выпустили альбом с фотографиями и её сти-
хами. Альбом разошёлся не только в России, но и в другие госу-
дарства. В 2016 году была приглашена в литературно-творческое 
объединение «Родник» при Межпоселенческой центральной биб-
лиотеке. В 2018 году вышел сборник стихов тюхтетских авторов 
«Родник», где опубликованы стихи Натальи Леонидовны. 

 
 



Лузанова Мария Васильевна, 
труженица тыла, ветеран труда 

 
Мария Васильевна родилась в Поваренки-

но в многодетной семье. Из девяти детей она 
была пятым ребенком. В 1941 году, когда 
началась война, отца забрали на фронт. В по-
мощь матери в 10 лет Мария Васильевна идет 
работать уборщицей в сельскую контору, что-
бы получать 500 граммов хлеба. Из-за войны 
образования не получила. После войны рабо-

тала в колхозе на разных работах. За всю трудовую жизнь, прора-
ботав прачкой в больнице, в леспромхозе, уборщицей в школе, 
Мария Васильевна получила звание ветерана труда. 

Вышла замуж, родила троих детей. У неё семеро внуков и три 
правнука. 

Имеет удостоверения: труженик тыла, ветеран труда, дети 
войны. 

 
 

Лученок Сергей Ильич, 
участник боевых действий в Афганистане 

 
Сергей родился 19 января 1969 года в селе 

Красинка Тюхтетского района в многодетной семье. 
В 1984 году закончил Тюхтетскую среднюю школу 
№ 1 и в этом же году поступил в ПТУ-77 с. Тюхтет. 
Освоил профессию тракториста. 

В 1987 году был призван в ряды Советской Ар-
мии. Служил в течение 3-х месяцев в Афганском го-
роде Термезе в учебной части, где прошел курс мо-

лодого бойца. Затем был переведен в Шиндант в военную часть 
85615 С. Служил в саперных войсках, в течение одного года сопро-
вождал колонны боевых машин до места назначения. Разминиро-



вал дороги, по которым должна была пройти военная техника. В 
августе 1988 года наши войска были выведены в город Кушма. 

В 1989 году демобилизовался из армии домой. Имеет награ-
ды. 

 
Мазуров Рафаил Федорович, 

ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

До войны Рафаил Мазуров жил в с. Лазарево, 
трудился в колхозе им. Кирова. Грянула война. На 
фронт отбыл в сентябре сорок первого. В составе 
действующей армии прошёл он от Подмосковья 
до Украины. 

Первая встреча сибиряка-пулеметчика с вра-
гом состоялась 8 октября сорок первого в районе 
села Дудкино Смоленской области. Противник 

имел тройное численное превосходство. При перемене огневой 
позиции, в ходе последней атаки пулемётный расчёт попал под 
шквальный обстрел немцев, где Рафаил Федорович получил пуле-
вое ранение. Госпиталь г. Кирова. Выздоровление. И снова на пе-
редовую в составе родной сибирской дивизии. 

В декабре 43-го, в ходе перестрелки с фашистами, Рафаил был 
тяжело ранен. Шесть месяцев скитаний по госпиталям и демоби-
лизация на основании заключения врачей - не годен к строевой. 

Возвратился солдат домой. Положил свои медали "За боевые 
заслуги" в дальний ящик и приступил к мирному труду в колхозе 
им. Кирова во имя Победы, за которую дорогой ценой заплатил. 

Дружная семья сложилась у них с Ефросинией Артёмовной. 
Две дочери, два сына и семь внуков - все работящие, уважае-

мые. 
 
 
 
 
 



Макаров Иван Филиппович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Иван Филиппович родился в деревне Ургуль 

Новосибирской области. Из крестьян. Русский. Об-
разование среднее специальное. 

В 1941 году был призван в Красную Армию. С 
9 декабря 1941 года по май 1945 года – курсант 
полковой школы 112 стрелкового полка. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 17 июня 1942 
года по май 1945 года. Сержант, радист, разведчик 
105 и 112 стрелкового полка. Прошёл дорогами 

войны от Сталинграда до Берлина. Четыре раза был ранен, конту-
жен. 

За свой ратный труд И.Ф. Макаров награждён двумя орденами 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». Демобилизовался в 1947 
году. 

Материал о боевом пути И.Ф. Макарова оформлен в экспози-
ции школьного музея ТСОШ № 1. В Межпоселенческой централь-
ной библиотеке с. Тюхтет есть книга-рукопись «Рожден под счаст-
ливой звездой» И.Ф. Макарова, подаренная его дочерью. 

В п. Верх-Четск Иван Филиппович приехал в декабре 1970 года 
из п. Линёво Бирилюсского района для работы в леспромхозе. 

 
 
 

 
Малашенко Валентина Германовна 
 
Родилась Валентина Германовна в с.Тюхтет. 
Вся трудовая деятельность Валентины Герма-

новны связана с работой в учреждениях образо-
вания в районе. Начинала педагогическую дея-
тельность учителем математики и физики в Заре-
ченской школе, затем преподавала точные науки в 



райцентре и одновременно являлась организатором внеклассной 
работы. Зарекомендовала себя грамотным, деятельным специали-
стом, поэтому вскоре была назначена заведующей методическим 
кабинетом районного отдела образования. 

      Мастерство и эрудиция педагога способствовали росту её 
авторитета в педагогических коллективах. На высоком методиче-
ском уровне проводила семинары, давала консультации молодым 
специалистам, организовывала проведение открытых уроков, ма-
стер-классов с использованием новых информационных техноло-
гий. Поэтому преподаватели района принимали активное участие в 
различных форумах, конференциях, педагогических консилиумах, 
внедряли и распространяли передовой педагогический опыт. 

      В течение пяти лет (с 2005 по август 2010 годы) Валентина 
Германовна возглавляла отдел образования администрации райо-
на. Будучи руководителем, умело прогнозировала потенциальные 
возможности педагогических коллективов, эффективно определя-
ла стратегию, цели и задачи развития учреждений образования. 
Личностная культура, деловой этикет, объективность, принципи-
альность снискали заслуженный авторитет среди учителей. 

      Уйдя с должности на заслуженный отдых, активно прояви-
ла себя на политическом поприще, возглавив местное отделение 
партии «Единая Россия». Вникает в актуальные проблемы жителей 
района, имеет чёткую гражданскую позицию, поддерживает тес-
ную связь с молодёжным центром «Успех» по вопросам организа-
ции досуга, занятости, культуры, спорта. 

      За многолетний добросовестный труд (33 года) в системе 
образования в районе неоднократно награждалась почётными 
грамотами Главного управления образования администрации 
Красноярского края, почётными грамотами администрации Тюх-
тетского района. Валентине Германовне вручали благодарствен-
ные письма. 

      Имеет звания «Отличник народного просвещения». Вете-
ран труда. За сухими строчками характеристики к награждению 
скрыты её человеческие стороны личности. 



      В жизни Валентина Германовна – добрая, чуткая, коммуни-
кабельная женщина, за что её уважают все, кто с ней знаком. В.Г. 
Малышенко из тех, кто все свои знания и опыт отдаёт на благо сво-
ей малой родины. Вся трудовая деятельность Валентины Герма-
новны связана с работой в учреждениях образования в районе. 
Начинала педагогическую деятельность учителем математики и 
физики в Зареченской школе, затем преподавала точные науки в 
райцентре и одновременно являлась организатором внеклассной 
работы. Зарекомендовала себя грамотным, деятельным спе-
циалистом, поэтому вскоре была назначена заведующей методи-
ческим кабинетом районного отдела образования. 

 
 
 
 

Марченко Николай Николаевич, 
воин-интернационалист 

 
Родился Николай Николаевич в деревне Лар-

невке Тюхтетского района 1 декабря 1967 года. В 
школу здесь начальную ходил до трёх классов, по-
том в среднюю в Новомитропольке. Окончил шко-

лу, пошёл в СПТУ, после окончания которого поступил в индустри-
ально - педагогический техникум в Ачинске. 

Проучился там 3 месяца, призвали в армию. 
Призывался 14 октября в 1986 года, на пересыльном пункте 

определили в Кушку (Туркмения). Окончил учебку, отправили в Ка-
бул специалистом по технике. Прибыл в Кабул 7 мая 1987 года. Во-
инская часть 71184 имени Богдана Хмельницкого, трижды ордено-
носный 1174 мотострелковый полк. Доверили управлять машиной 
"Тягач - БТС4" на базе танка Т-72. На нём проездил 2 года, участво-
вал в боевых действиях. 

Вот как сам Николай вспоминает те события: «Когда я туда 
приехал, для меня это был совсем другой мир. Поначалу было 
страшно. Очень сильно сказался климат, по этой причине много 



человек комиссовали. Потом я привык. В письмах плохого не писа-
ли, нельзя было. Писали про погоду, про то, что всё хорошо». 

Демобилизовался 1 января 1989 года. 
 
 

Марченко Михаил Михайлович 
 
2 ноября 1954 года в селе Ларневка Тюх-

тетского района Красноярского края в большой 
крестьянской семье родился Марченко Миха-
ил Михайлович. В семье было пятеро детей. 
Родители трудились в колхозе «Труженик».  
Трудолюбие, взаимопонимание, уважение и 
любовь к близким, сострадание, любовь к му-

зыке, такое воспитание Михаил получил в семье и всю жизнь сле-
довал этим критериям.                                                                                        
В селе Ларневка закончил начальную школу. В 7 лет получил от от-
ца самый дорогой подарок – гармонь, с которой не расставался 
всю жизнь.                                                                                В 1970 году 
окончил восьмилетнюю школу в селе Ново - Митрополька.                                                                                                 
В 1972 году окончил Тюхтетскую среднюю школу.                                                                                              
С 1972 по 1977 год обучался в Красноярском сельскохозяйствен-
ном институте, получил диплом с квалификацией «Зооинженер», 
женился и вернулся в свой любимый колхоз «Труженик». Работал 
заведующим фермой, зоотехником. Был секретарём комсомоль-
ской организации. В 1979 году получает знак «Победитель социа-
листического соревнования». Получает грамоты районного и крае-
вого значения за добросовестный труд, за работу в комсомоле за 
воспитание молодёжи, за участие в художественной самодеятель-
ности. В 1983 году был переведён на партийную работу секретарём 
партбюро колхоза «Красное знамя».  В семье было уже трое детей. 
В 1984 году при рекомендации райкома партии был избран пред-
седателем колхоза «Имени Кирова». Получает второе высшее об-
разование экономическое. Работать приходилось много: строи-
тельство фермы, жилых домов для колхозников, дороги. В колхозе 



получали высокие надои на молочно- товарной ферме, высокие 
урожаи на полях. Постоянное напряжение, ответственность, стрес-
сы привели к серьёзным проблемам со здоровьем. В 1992 году 
Михаил Михайлович, имея два высших образования, решает пе-
рейти на работу в Лазаревскую неполную среднюю школу. Вёл 
уроки музыки, трудового обучения, физической культуры. Два года 
в школе пролетели быстро. Дети очень любили его уроки. Он умел 
найти подход к любому ребёнку. Он говорил, что эти дни для него 
были самыми лёгкими и счастливыми. В августе 1994 года семья 
перезжает в село Тюхтет и Михаил Михайлович назначается ди-
ректором Тюхтетского профессионального училища 77. Пригоди-
лись умения работы и в колхозе, и в школе. До последнего дня 
своей жизни до 2007 года Михаил Михайлович работал директо-
ром училища.  Вел большую общественную работу: неоднократно 
избирался депутатом райсовета. Был избран секретарём партий-
ной организации Тюхтетского района. К нему люди приходили с 
личными проблемами, проблемами по работе, проблемами в вос-
питании детей. Для всех Михаил Михайлович находил важные и 
нужные слова. Он был настоящим коммунистом, любящим мужем 
и отцом. А на кладбище при погребении звучала его любимая гар-
монь и песня из кинофильма «Дело было в Пенькове» от людей на 
деревне не спрятаться.  Михаил Михайлович прожил мало. В рабо-
те сгорел, как свеча, но в памяти остались его дела, музыка, карти-
ны, добрая память простых людей. 

 
 

 
Матвеева Валентина Ивановна 

 
Всего одна запись в трудовой книж-

ке. Пришла она в детский сад «Колоколь-
чик» после окончания Анжеро-
Судженского педучилища. Много воды 
утекло с тех пор. И сегодня спустя почти 

сорок лет она утверждает, что сделала правильный выбор своей 



профессии, посвятив всю себя воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

      Мастерство накапливалось постепенно. Формирование 
личности ребёнка происходит под влиянием окружающих его 
взрослых, поэтому очень важно тесное взаимодействие воспитате-
ля с родителями. Детский сад у жителей райцентра пользуется за-
служенной славой. Во многом это заслуга педагогов-стажистов, ка-
кой является Валентина Ивановна Матвеева. У неё всегда много 
идей по улучшению воспитания дошколят и хватает энергии для их 
воплощения в жизнь. Валентина Ивановна является хранительни-
цей истории детского сада «Колокольчик». У неё собран материал 
о коллективе сада всех лет. О его выпускниках, которые в настоя-
щее время водят в этот сад своих уже теперь детишек в группы 
этих же воспитателей, у которых воспитывались когда-то сами. 

 
 

 
Мирошниченко Анатолий Васильевич 

(19.02.1938 – 10.03.2022г.г.) 
Хирург высшей категории 

В 1969 году присвоено звание «Отличник здра-
воохранения», в 1971 году вручен орден Трудо-
вого Красного знамени. Трудовой стаж Анато-
лия Васильевича составляет 50 лет. 

Окончив в 1960 году лечебный факультет медицинского института, 
Анатолий Васильевич по распределению попал в небольшое село 
неподалёку от Иланска Красноярского края. Работал в участковой 
больнице, и, будучи там единственным врачом, Анатолий Василь-
евич поневоле стал хирургом, когда речь зашла о спасении боль-
ного с приступом аппендицита. Пройдя специализацию, получил 
первую квалификационную категорию и с тех пор сотни часов про-
вёл у операционного стола. 
    В наш район А.В. Мирошниченко приехал уже зрелым мастером 
своего дела и возглавлял центральную больницу. По его ходатай-



ству было начато строительство нового лечебного корпуса взамен 
ветхих строений. 
   На счету ветерана более восьми тысяч прооперированных паци-
ентов, которым он облегчил страдания, вернул трудоспособность, 
а нередко только его хирургическое вмешательство спасало людям 
жизнь. Анатолий Васильевич являлся большим авторитетом у кол-
лег за свой профессионализм и человеческие качества. 
 

Миханошин Владимир Ильич, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Родился Владимир Ильич 12 августа 1912 года в 

крестьянской семье в селе Лазарево Тюхтетского рай-
она. С малых лет имел тягу к земле, уж больно нрави-
лась она ему ранней весной, когда всё тянулось к 
жизни. Потому-то с малых лет он был прекрасным 
помощником отца в поле. 

Потом была армия. Затем война. Эта единствен-
ная отлучка из села, от землицы для молодого сибиряка была дол-
гой - с начала и до самого конца войны. Солдатские ноги в кирзо-
вых сапогах истоптали не одну сотню фронтовых изъезженных до-
рог от Орла до Берлина. Яростные схватки с врагом слились в па-
мяти фронтовика с нескончаемым грохотом артиллерии, воем 
авиабомб, скрежетом гусениц, стрекотом пулемётных и автомат-
ных очередей. Не сосчитать, сколько боёв было во фронтовой био-
графии солдата - артиллериста Миханошина. «У воевавших неред-
ко спрашивают о самом памятном дне войны - говорит Владимир 
Ильич. - Да, немало их было - тяжких и тревожных, горьких и ра-
достных, потребовавших величайшего напряжения сил, воли. Мно-
гие памятны, многие дороги. 

Никогда не забуду бои за Орёл. Лето 1943 года. Батарея наша 
заняла огневую позицию на краю ржаного поля. Рыли окопы. А 
рожь стояла спелая, высокая, звонкая, с тёплым налитым колосом. 

Срубили мы, артиллеристы осиротелую рожь, а у самих слезы 
на глазах. Эх, думалось, не с пушкой - с косой бы сюда. Пекло 



солнце, и вот - вот должно было осыпаться зерно. А посыпались 
немецкие снаряды. Потом пошли вражеские танки по полю, по 
хлебу... Много танков - большие, приземистые. "Тигры" приближа-
лись. Батарея молчала, нам приказано было подпустить их на чет-
верть километра и лишь тогда открыть огонь бронебойными, жда-
ли, подпускали, насколько выдержки хватит: на триста, на двести 
метров. Били почти в упор, как бешеного зверя, рядом падали дру-
зья. Атака захлебнулась, немцы не прошли. На поле дымилась 
рожь, догорали вражеские машины. Видимость ухудшалась, за-
пахло гарью. Вдруг слышим: «Танки с фронта, орудия к бою!" 
Злобно рыча, ползут "тигры" с лобастыми башнями. Подминают 
неубранные хлеба, и, кажется, что неотвратимо надвигаются на 
наши позиции. Одновременно рявкнули жерла пушек их и наших. 
Откуда-то ударили миномёты. С высоты на батарею свалились 
бомбы. Застонало поле. А танки прут и прут, и как будто конца им 
не будет, смешался день с ночью. Дым, гарь, смрад, дышать стало 
нечем, но мы выстояли и победили». В награду медаль "За боевые 
заслуги". 

Потом снова бои, бои. Участвовал Владимир Ильич в осво-
бождении Украины, Белоруссии, Польши, а затем в числе первых 
вошёл в Германию, штурмовал Рейхстаг. Победу он встретил в 
Берлине. Родина высоко отметила его ратные подвиги - он имеет 
много наград. Дороже всего для него медаль "За боевые заслуги" и 
орден Красной Звезды, каждая награда - это гордость и радость 
всей семьи. 

Демобилизовался сибиряк Владимир Миханошин в ноябре 
сорок пятого. Ехал он из Берлина, и его взору предстали каменные 
скелеты городов, пепелища деревень, изуродованная, изрытая, 
израненная снарядами прошедшей войны земля родная. Осмот-
релся – кругом разруха, много натворила война бед, работы всем 
под завязку. 

 
 
 
 



Никифоров Дмитрий Филиппович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Дмитрий Филиппович родился в д. Никольск 

Тюхтетского района в семья крестьян. 
Окончил 4 класса. 20 октября 1942 года при-

зван Тюхтетским РВК на фронт. Сержант-
разведчик, прошел дорогами войны от Ельни до 
Берлина в составе 145-й механизированной бри-
гады 185 отдельного истребительного танкового 

дивизиона 2-го Украинского и Белорусского фронтов. 
После окончания войны сержант Никифоров продолжил 

службу в Германии. Домой возвратился в 1947 году и приступил к 
мирному труду в колхозе. Вместе с супругой Валентиной вырасти-
ли 4-х детей. 6 апреля 1985 года Дмитрий Филиппович был 
награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. 

 
 
 

Никулёнок Антонина Савельевна, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Антонина Савельевна родилась в селе Ла-

зарево 15 июля 1922 года. Из крестьян. Окончи-
ла 7 классов. До войны работала продавцом, 
избачом. А во время войны по путевке РК 
ВЛКСМ назначили девушку начальником пас-
портного стола в Тюхтетское НКВД. 

В марте 1943 года направили ее в освобож-
денные районы Украины. Шесть девчат, шесть 

комсомолок, ехали из Сибири для оказания помощи населению, 
но после первой бомбежки их осталось две. Не доезжая до Сара-
това, состав был разбит вражеской авиацией. Трупы, смерть - рас-
терялись девчата. Что делать? Как быть? Вот тут к ним подошел ка-
питан. Узнав в чем дело, забрал к себе. Так Антонина попала в 731 



отдельный стрелковый батальон Первого Украинского фронта. Чи-
стила и подносила снаряды, научилась перевязывать раненых, вы-
носила их с поля боя. Больше года воевала Тоня. Может, и дальше 
шла бы со своим батальоном, но сильно контузило ее в одном из 
боев, и она - в военно-полевом госпитале. Там и дошла весть о 
награждении ее медалью "За боевые заслуги". Поправившись, 
приняла паспортный стол второго отделения милиции г. Винницы, 
затем переехала в с. Лазарево Тюхтетского района вместе с супру-
гом. 

Воспитали пятерых детей. Знали её в селе, как скромную чест-
ную труженицу. Долгие годы она проработала в сельской библио-
теке. По окончанию войны собирали сведения о погибших сельча-
нах и пришедших домой. Из села ушло 48 человек, а вернулось  

Был оформлен стенд «Никто не забыт – ни что не забыто» с 
фотографиями погибших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 гг. 

В 50-х годах фонд библиотеки стал постепенно увеличиваться 
по всем отраслям знаний. Стали получать посылки книг из г. Крас-
ноярска. В 1960-х годах фонд составлял около 300 экземпляров по 
разным отраслям знаний. В этот период на библиотеку была воз-
ложена большая работа по пропаганде всех съездов КПСС, полити-
ческой, сельскохозяйственной литературы. Особенно труды В. И. 

Ленина и других политических деятелей. Была организована 
работа книгоношей, создан совет библиотеки. Книжные пере-
движки на животноводческой ферме, в тракторно-ремонтной ма-
стерской. В весенне-осенний период на полевых станах читали 
сводки о соцсоревнованиях, а также информацию о передовом 
опыте из других областей и краёв. 

В 1970 году фонд библиотеки увеличился до тысячи экземпля-
ров. Из бибколлектора регулярно поступали посылки с литерату-
рой. Большая организационная работа проводилась с детьми. Был 
создан клуб «Книжкина больница». Привлекал к себе внимание 
стенд «Владимир Ильич Ленин». Яркостью и многокрасочностью 
отличался коллаж, составленный из вырезок газет и журналов, по-
казывающий человека труда на его рабочем месте. Иллюстрирова-



лось разнообразие профессий. Там можно было увидеть фотогра-
фии передовиков колхозного производства. Живым продолжени-
ем служил небольшой стенд «Учись учиться», который учил ребят 
умению работать с книгой. Регулярно вывешивалась газета «Пио-
нерская правда». В этой газете умные советы, портреты любимых 
героев, новости страны Пионерии помогали школьникам учиться, 
воспитывать в себе гражданина Советов. 

В то время работа библиотекаря была очень ответственной. 
Нужен был 100 % охват населения чтением. В библиотеке бы-

ло 6 передвижек. Это ближние населённые пункты: д. Минеевка, 
свиноферма, д. Мельничное, животноводческая ферма, МТС, д. 
Пузаново. 

Лазаревская библиотека в период с 1960 по 1972 год была на 
хорошем счету в районе по читаемости и посещаемости благодаря 
Антонине Савельевне и старшему методисту Шнаревич Елене Гри-
горьевне, которая была очень требовательна ко всем библиотека-
рям района в отчётности. Рабочего инвентаря в библиотеке хоро-
шего не было. Были книжные полки, два стола – один рабочий, 
другой для читателей. Рабочий день начинался с 9 часов утра до 12 
дня и с 18 часов вечера до 22 часов ночи. Клуб не работал в виду 
отсутствия топлива. Помещение библиотеки отапливалось один 
раз в сутки. В период сезонных работ – посевную, уборочную биб-
лиотека работала в вечернее время. Вся агитационная работа ве-
лась в дневное время на полях у посевных и уборочных агрегатов. 

Рабочих комбайнов было более 10 штук по колхозу. Для пере-
довых механизаторов, перевыполнивших норму при уборке уро-
жая, информация помещалась на доске показателей, а далее свод-
ка давалась в районную газету. В 1960 – 1965 гг. зарплата была 
примерно 52 рубля. К 1969 г. увеличили до 64 рублей. 

Антонина Савельевна награждалась в разные периоды работы 
Почётными грамотами за высокие показатели в соцсоревнованиях, 
за долголетний труд на культурной ниве и пропаганду материалов 
ХХIV съезда КПСС, за активное участие в смотрах художественной 
самодеятельности. Она работала с полной отдачей сил и девизом 
по жизни: «Очаг культуры должен быть всегда на высоте». 



Новицкий Александр Лаврентьевич, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–45 гг. 

 
Новицкий Александр Лаврентьевич родился в 

крестьянской семье в 1926 году в деревне Красин-
ке Тюхтетского района. Комсомолец. Образование 
7 классов. Призывался Тюхтетским РВК в 1943 го-
ду. На фронтах Великой Отечественной войны с 
1943 по 1945 годы в составе 2-го Прибалтийского 
фронта. 

Почетом и уважением пользовался среди 
сельчан ветеран Великой Отечественной войны и труда. 

Простой сельский парень попал на фронт в ноябре 1943 года 
(тогда ему было только семнадцать). Это возраст, когда в жизни 
человека все лучшее впереди, а для таких парней, как Саша, впе-
реди был немецкий блиндаж со смертоносным оружием, изрыга-
ющим металл. В составе второго Прибалтийского фронта 391-ой 
дивизии Александр получил первое боевое крещение на Волге. 

Встретили воинов-сибиряков хорошо. Командир дивизии рас-
сказал о том, какая тяжелая обстановка сложилась на этом участке 
фронта и о задачах предстоящих боев. Не мог понять тогда Алек-
сандр всего того, что значили его слова, но в душу запала тревога. 
Вдруг откуда-то взялась гармошка. Начались танцы, песни, шутки-
прибаутки. Вот так провели ночь в лесу. А утром в бой! 

Страшен первый бой. Особенно, когда послышались крики ра-
неных, стоны умирающих. Но ребята держались. Враг был еще си-
лен. За короткую летнюю ночь предпринимал по пять – шесть атак. 
Он был одержим одним стремлением – попасть в Москву. Но пе-
ред нашими войсками стояла задача – не пропустить непрошенных 
гостей к столице. И не пропустили.  

 
 
  
 
 



Норкина Анна Егоровна, 
труженица тыла в годы Великой Отечественной войны 

 1941 – 1945 гг. 
 

Родилась Анна Егоровна 7 января 1922 года 
в деревне Боготолке Тюхтетского района, неда-
леко от Чульска. Всего 19 лет было девушке, ко-
гда началась война. Весной, вместе с другими 
женщинами, Анна Егоровна сеяла рожь. Во вре-
мя уборочной приходилось ночевать на полях, 
чтобы своевременно убрать урожай и отправить 
на фронт. В зимнее время вязали носки, варежки 
и отправляли на фронт солдатам. Чтобы про-

кормить защитников на фронтах, в колхозах стали увеличивать по-
головье скота. И поэтому Анне Егоровне пришлось в срочном по-
рядке окончить кратковременные курсы и пойти работать ветери-
наром. Какая ответственность легла на молодые девичьи плечи! 
Надо было сохранять поголовье скота, а падёж приравнивался к 
диверсии. 

С приходом Победы тяготы жизненные не исчезли. Надо было 
заново восстанавливать мирную жизнь. И опять всё выпало на 
женские руки, ведь из 18 ушедших на фронт деревенских мужчин 
вернулось всего трое. Не была страшна никакая работа для Анны 
Егоровны. 

Вышла замуж за фронтовика Норкина Петра Ивановича, роди-
ла шестерых детей. Была награждена медалью материнства. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Ольбиков Александр Григорьевич, 

Почётный ветеран органов внутренних дел 
 Красноярского края 

 
Детство и юность Александра Григорьевича 

прошли в трудное послевоенное время. После 
армии Александр Григорьевич устроился работать 
в милицию участковым, затем перевёлся в уго-
ловный розыск. За добросовестный многолетний 
труд в органах внутренних дел он награждён ме-
далями «За безупречную службу» первой, второй 
и третьей степеней, «Ветеран МВД», знаком «От-
личник милиции» и юбилейными наградами. Ему 

присвоено звание «Почётный ветеран органов внутренних дел 
Красноярского края». 

 
 

Ореховский Александр Игнатьевич, 
писатель, поэт, доктор философских наук, профессор. 

 
Александр Игнатьевич Ореховский родился 

25.08.1931 в с. Рубино Тюхтетского района Крас-
ноярского края. После школы окончил Ачинский 
техникум советской торговли, работал бухгалте-
ром. В 1951 г. поступил на историко- филологиче-
ский факультет Красноярского педагогического 
института, который успешно окончил в 1955 г. Ра-

ботал учителем русского языка и литературы, редактором Алтай-
ского книжного издательства, специальным корреспондентом га-
зеты «Алтайская правда». В 1964– 1975 гг. – сотрудник Томского 
университета (аспирантура, докторантура). В 1975–1985 гг. препо-
давал философию в Алтайском сельхозинституте. С 1985 по 1993 гг. 
занимал должность завкафедрой философии, политэкономии и 



иностранного языка Сибирского отделения СО РАСХН. С марта 1993 
г. работал в НЭИС – СибГУТИ. 

Более 20 лет руководил кафедрой философии, позже кафед-
рой философии и истории СибГУТИ. 

Александр Игнатьевич Ореховский – доктор философских 
наук, член Союза журналистов России, член-корреспондент Пет-
ровской академии наук и искусств. Принимал активное участие в 
работе всероссийских и международных научных конференций. 
Автор более десяти монографий. Александр Игнатьевич Орехов-
ский оставил замечательное научное и поэтическое наследие – бо-
лее 200 научных публикаций (статьи, тезисы, рецензии и др.), 16 
поэтических сборников. Научный редактор и составитель двух кол-
лективных монографий для РАН. Редактор независимого поэтиче-
ского альманаха «Гармония». 

За многолетний добросовестный труд Александр Игнатьевич 
Ореховский был награжден благодарностями, почетными грамо-
тами органов власти, медалью министерства образования и науки 
РФ К.Д. Ушинского. 

Умер 30 марта 2017 года в городе Новосибирске. 
 

 
Пасов Андрей Алексеевич, 

Почётный гражданин Тюхтетского района 
 
Родился 14 октября 1947 года. 
    В конце 70-х избрали Андрея Алексеевича 
председателем Зареченского сельсовета. У 
молодого руководителя большие планы и 
задумки начали воплощаться в жизнь, а дел 

на селе было много. В 1980 году открылась новая двухэтажная в 
кирпичном исполнении школа. Решили вопрос с жильём для при-
езжих педагогов. Новая школа стала средней. Руководство района, 
видя, как председатель справляется с делами на селе, решило 
направить его в Красинку возглавить колхоз «Октябрь». 



      С его приходом и в Красинке началось строительство соци-
альных и производственных объектов, но желание вернуться в За-
реченку Андрея Алексеевича не покидало. 

      В 1987 году мечты сбылись. Зареченцы, хорошо зная своего 
земляка, вновь избрали его председателем сельсовета, и на этом 
посту он проработал по 2015 год. Люди ему доверяли, видели, что 
он живёт их делами и проблемами.  

       В 1995 г. в Зареченке на территории школы был установ-
лен памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Открыли детский дом для детей - сирот. Немало пришлось 
приложить усилий, чтобы поселения сельсовета преобразовались. 
Находясь на заслуженном отдыхе, ведёт активную общественную 
работу. Избирался депутатом в районный Совет, является участни-
ком и инициатором различных акций. 

      В марте 2017 года Андрею Алексеевичу Пасову присвоено 
звание «Почётный гражданин Тюхтетского района» и ему вручен 
соответствующий нагрудный знак. 
 

Перебоева Валентина Михайловна, 
автор книги «Школьный вальс опять звучит для нас» 

 
Она сейчас не живёт на Тюхтетской земле, но 

она наша землячка. Валентина Михайловна написа-
ла книгу о солдате срочной службы Владимире Сер-
геевиче Сузове, который погиб в Афганистане в 
1982 году, исполняя свой служебный воинский 
долг. 

В 2020 году Валентина Михайловна написала 
книгу о выпускниках 1970 года Тюхтетской средней школы № 1, в 
которой училась сама, «Школьный вальс опять звучит для нас. Кни-
га «По волнам нашей памяти» также написана Валентиной Михай-
ловной Перебоевой.  Славен Тюхтет своими людьми. Много в 
нашем районе талантливых, работящих людей, вписавших достой-
ные страницы в летопись села, района. Не только трудом славятся 
тюхтетцы, бог наградил сельчан и творческими способностями. 



Пилимонкина Дарья Романовна 
 
Дарья Романовна родилась в деревне Куликов-

ка Тюхтетского района Красноярского края. Вышла 
замуж в 1935 году за учителя из Новомитропольки 
Ивана Артемовича Пилимонкина. Родила девять 
детей, растили и воспитывали их вместе с мужем, 
но умер он рано, в 1962 году. Она осталась жить, 
растить, воспитывать детей одна. 

Имеет награды - три медали «Материнской Славы», медаль 
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», юбилейные медали, она «Ветеран труда». В 
2015 году, отмечая 100-летний юбилей, она получила много по-
здравлений, а также от Президента России Владимира Владими-
ровича Путина, которое ей вручал глава администрации Тюхтетско-
го района Геннадий Петрович Дзалба, краевое телевидение «Ени-
сей - регион» сняло о ней видеоролик. 

 
 

Пилимонкина Ольга Павловна, 
поэтесса Тюхтетского округа 

 
Ольга Павловна родилась в селе Тюхтет Крас-

ноярского края 7 сентября 1973 года в семье учи-
тельницы и редактора местной газеты. Школьные 
годы провела на юге Красноярского края, в Ерма-
ковском районе. Судьба забросила на Камчатку. 

Там в 2003 году окончила Камчатский государ-
ственный педагогический университет по специ-
альности "Филология". Преподавала русский язык 
и литературу школьникам в военном городке на 

Камчатке. Потом долгое время преподавала русский язык и куль-
туру речи для студентов в техникуме города Шарыпово Краснояр-
ского края. С 2010 года живет и работает учителем в городе Тих-
вине Ленинградской области. 



Стихи и рассказы начала писать с 11-12 лет. Состоит в литера-
турном творческом объединении "Творянское собрание" при Тих-
винской центральной библиотеке им. И.П. Мордвинова. В 2014 го-
ду принимала участие в конкурсе стихотворений на военную тема-
тику "Моя Победа", организованном редакцией газеты "Неизвест-
ный Петербург" в Санкт-Петербурге. Участник и других литератур-
ных конкурсов: "Новый Енисейский литератор" (2015), "Арсис" 
(2015, Тихвин), "Петербургский читательский форум" (2016). 

 
 

Пилипчук Михаил Ефстафьевич, 
Ветеран труда (1986), Почетный строитель объединения 

«Красноярскагропромстрой» (1989) 
 

Родился 24 ноября 1925 года в деревне 
Мирославка Тюхтетского района. С малых лет 
работал в колхозе: копны возил, поля полол. 
Закончил семилетку и курсы бухгалтеров. 1952 
– 1959 гг. – бухгалтер колхоза «Светлый путь». 
1959 - 1961 гг. – инструктор Тюхтетского Район-
ного комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза. 1961 – 1962 гг. – инженер по 

закупкам Тюхтетской госинспекции по заготовкам сельхоз продук-
тов. 

В 1962 году принят бухгалтером Межколхозной строительной 
организации (МСО). 1965 г. – переведен инженером планово – 
производственного отдела МСО. 1969 г. - назначен председателем 
МСО. 1970 г. - награжден медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 1975 г. – Тюх-
тетская МСО переименована в Тюхтетскую Передвижную механи-
зированную колонну – 7 (ПМК-7). 

1975 г. - начальник ПМК-7. 
Возглавляемый Михаилом Ефстафьевичем коллектив считался 

передовым среди строительных организаций края. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1976 го-
да награжден орденом «Знак почета». 1976, 1977, 1978, 1981 гг. - 
награжден значками «Победитель социалистического соревнова-
ния 1975, 1977, 1978, 1980» 1984 г. – переведен мастером.  1985 – 
1999 гг. – начальник планово – производственного отдела ПМК–7. 
1986 г. – ПМК–7 переименована в Тюхтетскую Межхозяй- ственную 
передвижную механизированную колонну (МПМК). Переведен 
начальником планово – производственного отдела МПМК. 

1986 г. – медаль «Ветеран труда». 1989 г. – за долголетний 
добросовестный труд и достигнутые успехи в развитии сельского 
строительства Красноярского края присвоено звание «Почетный 
строитель» объединения «Красноярскагропромстрой». 1989 г. – 
депутат районного Совета депутатов. 2004 г. – вручен памятный 
знак «70 лет Красноярскому краю», памятный знак «Тюхтетский 
район - 80 лет». 2007 г. – медаль «90 лет Октябрьской революции». 
1995, 2005, 2010 гг. – юбилейные медали «50, 60, 65 лет Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
Светлана Михайловна Пихтовникова 

«Отличник народного просвещения»,  
«Заслуженный учитель Красноярского края» 
       

Родилась в деревне Васильевка Тюхтетского района в 
большой дружной семье. Когда ей исполнился год, 
родители переехали в Двинку – отца направили на 

строительство лыжной фабрики. Там девочка пошла в первый 
класс. Светлана росла любознательной, хорошо училась и была ак-
тивна во всех школьных общественно - полезных делах. Окончив 
восемь классов, продолжила обучение в Тюхтетской средней шко-
ле. 

      После получения аттестата о среднем образовании Светла-
на вернулась в Двинку. Учителей в Двинской школе не хватало, и 
директор школы, зная девушку как добросовестного, ответствен-
ного и инициативного человека, предложил ей поработать учите-



лем начальных классов. Она согласилась, так как быть учительни-
цей - это была в детстве её заветная мечта. 

      Понимая, что учить детей без специального образования - 
дело сложное, Светлана Михайловна поступила заочно в Красно-
ярский педагогический институт на филологическое отделение. И в 
своём выборе она не ошиблась. После выхода на пенсию родители 
вернулись в Васильевку, и молодого специалиста направили в Но-
вомитропольскую школу учителем литературы, русского и немец-
кого языков. Но поработать там пришлось недолго: активного пе-
дагога, занимающегося общественной деятельностью, избрали 
вторым секретарём райкома комсомола.  

      Идеологическая работа, которую она вела, требовала пе-
реезда в районный центр. Здесь она встретила своего будущего 
мужа. Шло время. 

      Но ничто не могло заглушить любовь молодого идеолога к 
педагогической деятельности, ведь по-настоящему именно ей и 
была она предана. Уступив своим желаниям и мечте, Светлана Ми-
хайловна вновь шагнула на уже знакомую учительскую тропу. Бо-
лее трёх десятилетий посвятила она любимому делу, 26 лет из ко-
торых работала директором школы. Муж всегда поддерживал в 
трудных ситуациях. Ведь он сам немало лет проработал учителем. 

      Вспоминая, Светлана Михайловна рассказывала: «Мне по-
счастливилось работать с интересными творческими педагогами. 
Порой я даже ощущала неловкость из-за того, что приходилось ру-
ководить людьми, которые имели большой авторитет не только в 
нашем коллективе, но и в районе. Особенно сложно было работать 
в 90-е, когда в стране сложилась трудная экономическая ситуа-
ция». 

      Последнее десятилетие до избрания С.М. Пихтовниковой 
председателем совета ветеранов (2019 г.) она работала методи-
стом в отделе образования. И, хотя уже не преподавала, тесное со-
трудничество с педагогами района незримой нитью связывало её с 
любимой профессией. 

      Руководство высоко оценило полувековую трудовую дея-
тельность Светланы Михайловны, вручив ей благодарственные 



письма и наградив её почётными грамотами. Она имеет звания: 
«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Крас-
ноярского края». В 2016 году Светлана Михайловна награждена 
почётной грамотой губернатора Красноярского края. 

 
 
 

Пищиков Алексей Петрович, 

ветеран Великой Отечественной войны 
 

 Воспоминания Людмилы Алексеевны 
Клишиной (Пищиковой) 

«Мой папа – старший лейтенант Пищиков 
Алексей Петрович родился в 1922 году в де-
ревне Покровка Тюхтетского района. В семье из 
пятерых детей был старшим, поэтому рано 
пришлось идти работать. Окончил 7 классов, 
устроился на работу в колхоз. В 1939 году, ему 

было 17 лет, поступил учиться на метеоролога на метеорологиче-
скую станцию в селе Тюхтет, где работал до начала войны. 6 авгу-
ста 1941 года призван в Вооружённые Силы СССР. По апрель 1942 
года - курсант Вилийского пехотного училища в городе Сталинске, 
ныне Новокузнецк. С апреля 1942 года после окончания училища 
он направлен служить в Монголию на должность адъютанта-
командира отдельного миномётного батальона. С сентября 1942 
года папа назначен заместителем командира миномётной роты. С 
июня 1943 года был командиром миномётного взвода. В сентябре 
1943 года войсковая часть, где служил мой папа, была отправлена 
на 2-ой Украинский фронт. Он назначен командиром миномётного 
взвода 1-ой стрелковой роты 748 стрелкового полка 206 стрелко-
вой дивизии. 13 ноября 1944 года награждён орденом Красной 
Звезды. Орден и наградные документы свято храню. В декабре 
1944 года папа был ранен, лечился в госпитале в Румынии до июня 
1945 года. 



      День Победы встретил, находясь в госпитале. С июня 1945 
года после госпиталя служил в войсковой части в Югославии до ок-
тября 1945 года. С октября по декабрь 1945 года - слушатель воен-
ных курсов, с декабря 1945 года по октябрь 1946 года - командир 
миномётного взвода в своей части в Югославии. 

      Уволился в запас в звании капитана в октябре 1946 года и 
вернулся на свою родину. Папа устроился работать на метеостан-
цию. Женился, с нашей мамой вырастили трёх дочерей, всем дали 
возможность получить высшее образование. В 1966 году перееха-
ли в город Курск.  

 
Прохоров Илья Иосифович 

 
Прохоров Илья Иосифович родился 10 авгу-

ста 1917 года в селе Зареченка (ныне Тюхтетско-
го района Красноярского края) в семье крестья-
нина. Русский. Образование начальное. 

Член КПСС с 1942 года. Работал в колхозе. В 
Красной Армии с 1938 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну 
с июля 1941 года. Командир минометного рас-
чета 258-го стрелкового полка (140-я стрелковая 

дивизия, 65-я армия, Белорусский фронт), сержант Прохоров вме-
сте с подчиненными 21 ноября 1943 года у населенного пункта За-
щебье (Речицкий район, Белоруссия) уничтожил свыше 10 солдат, 
подавил 4 пулемета. 18 декабря 1943 года награжден орденом 
Славы 3 степени. 

Командир отделения стрелковой роты 823-го стрелкового 
полка (302-я стрелковая ди-визия, 60-я армия, 1-й Украинский 
фронт) Про- хоров 11 апреля 1944 года в бою за населенные пунк-
ты Судков, Клопино (южнее города Тирасполь, Молдавия) проник 
в расположение врага и противотанковыми гранатами, по- дорвал 
дзот вместе с гитлеровцами, обеспечив тем самым успешное про-
движение подразделения. 10 июня 1945 года награжден Орденом 
Славы 2 степени. 



Разведчик-наблюдатель батареи 120-мм минометов сержант 
Прохоров во время наступательных боев 12-21 января 1945 года в 
районе города Буско-Здруй (Польша) находился на наблюдатель-
ном пункте батареи и выявлял огневые средства противника. По 
его целеуказаниям наносились минометные удары. 14 января 1945 
года при отражении контратаки врага у населенного пункта Колесы 
(Польша) уничтожил около 10 гитлеровцев. 7 февраля 1945 года 
награжден орденом Славы 3 степени, а 31 марта 1956 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР он был отменен и Прохоров 
был перенагражден орденом Славы 1 степени. 

В мае 1946 года старший сержант Прохоров уволен в запас. 
Жил в поселке Зареченке Тюхтетского района Красноярского 

края. Работал в колхозе. 
 
 

Пшонко Василий Павлович, 

ветеран Великой Отечественной войны 

 
Василий Павлович родился 25.04.1925 года в 

Минской области Лепельского района в селе Свяда. 
В предвоенные годы работал в колхозе «Красная 

степь» Тюхтетского района. 11 января 1943 года Ва-
силия Павловича призвали в действующую армию. 

Восемь месяцев он находился на учениях в городе Берске и только 
2 сентября 1943 года попадает на фронт. Своё первое боевое кре-

щение принял под городом Невель Псковской области. 
Хлебороб – теперь артиллерист. Славный русский солдат Ва-

силий Павлович Пшонко дошёл до Прибалтики, где и застала его 
Победа. 

Но на этом не кончается солдатский путь воина. До декабря 
1945 года Василий Павлович не снимал свою, ставшую привычной, 
гимнастёрку. 

Весь свой боевой и трудовой путь Василий Павлович прошёл с 
честью, выполняя все доверенные ему задания. Об этом рассказы-



вают медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
Орден Отечественной войны второй степени. 

Уволившись из армии, Василий Павлович вернулся в родную 
деревню и принял участие в подъёме колхозного хозяйства.  
 

 
Пытько Николай Иванович, 

Почетный гражданин Тюхтетского района, 
 Почетный ветеран МВД, поэт. 

 
Николай Иванович Пытько родился 20 января 

1942 года в деревне Боровое Тюхтетского района 
Красноярского края. 

В 1959 году успешно окончил Усть-Чульскую 
среднюю школу и поступил в Астраханское речное 
ремесленное училище № 5. В 1965, после службы в 
армии, вернулся в родной Тюхтет. Четыре года он 
учил детей рисованию, черчению, физической 

культуре в Тюхтетской восьмилетней школе. 
В 1969 году поступил на заочное отделение юридического фа-

культета Красноярского Государственного университета, а годом 
позже был принят на службу в милицию, где работал следовате-
лем, начальником следственного отдела, затем начальником РОВД 
и начальником штаба. В 1997 году ушел в отставку в звании под-
полковника милиции. 

За годы службы в милиции был награжден шестью медалями 
и нагрудным знаком "За отличную службу в МВД". Почётный вете-
ран МВД Красноярского края. 

За активную жизненную позицию, честность и добросовестное 
отношение к делу он пользовался доверием жителей района. 

В конце 2000 года был избран Председателем Тюхтетского 
районного Совета депутатов. Является автором идеи герба и флага 
Тюхтетского района Красноярского края. 



За большой личный вклад в социально - экономическое раз-
витие района в 2004 году был награжден Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края. 

Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 
19.12.2006 г. № 4-52 Николаю Ивановичу было присвоено звание 
Почетного гражданина Тюхтетского района. 

Впервые опубликовал стихи в газете "Голос Тюхтета" в 1996 
году. Автор десятков песен. Неоднократный лауреат региональных 
поэтических конкурсов. Его произведения вошли в сборник "Из-
бранное Красноярской поэзии XX века". Позднее вышли сборники 
его стихов "Наедине", "Старый альбом", "Память сердца", "Из-
бранное". Занимался пейзажной живописью и декоративно- при-
кладным искусством. 

Николай Иванович так говорил о себе: «По натуре человек я 
увлекающийся, мне многое в этой жизни интересно, но стихи пи-
сать начал я в довольно зрелом возрасте, видимо пришло осозна-
ние, а самое главное появилось время. 

Богатая красками и щедрая на дары сибирская природа навсе-
гда покорила моё сердце, здесь мне повстречалось много краси-
вых и добрых людей и именно поэтому я практически постоянно 
проживаю в родном районе. Здесь родились и выросли мои дети, 
сейчас растут внуки. Надеюсь, что им не придется стыдиться за 
своего деда». 

Умер Николай Иванович 9 июня 2021 года. Похоронен в Тюх-
тете. 

 
 

Пытько Николай Фёдорович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Николай Фёдорович родился в п. Рубино 

Тюхтетского района 19 декабря 1927 года. 
Когда началась война, ему было 14 лет. Под-

росток вместе с другими ребятами был неплохим 
помощником в поле, помогал матери в домаш-



нем хозяйстве и мечтал о том, чтобы помочь нашим войскам в 
борьбе против захватчиков. 12 декабря 1944 года Николая Фёдо-
ровича призвали в ряды Советской Армии. Службу довелось про-
ходить во Владивостоке в военно-морском флоте. В августе 1945 
года в составе 13-й части Николай Фёдорович был направлен в 
Японию, где развернулись военные действия по уничтожению по-
следней гитлеровской коалиции. 19 марта 1951 года Пытько Нико-
лай Фёдорович был демобилизован в звании «старший матрос». 

Пытько Николай Фёдорович награждён медалью «За победу 
над Японией» (30.09.45) и рядом юбилейных наград. 

В 1976 году Николай Фёдорович переезжает в п. Верх-Четск 
Тюхтетского района из Линёво Бирилюсского района для работы в 
леспромхозе. 

Умер Николай Фёдорович 6 октября 2008 года. 
 

 
Реодько Михаил Егорович,  

Ветеран труда Российской Федерации 
 
Михаил Егорович родился в 1940 году в де-

ревне Васильевке Тюхтетского района Красноярско-
го края. В 1957 году окончил Тюхтетскую среднюю 
школу. Затем учёба в индустриальном техникуме, 

служба в ВМФ. Пединститут. С 1964 года работал учителем биоло-
гии и химии в Новомитропольской восьмилетней школе. После 
разделения Боготольского и Тюхтетского районов организовывал 
районный комитет ДОСААФ. 

В 1976 году назначен директором Новомитропольской сред-
ней школы. Был организатором школьной производственной бри-
гады, которая работала до 1990 года. В 1984 – 86 г. был руководи-
телем от Красноярского края на Всероссийской олимпиаде школь-
ников по биологии в г. Воронеже и Калинине. Из 80 регионов ко-
манда края была в десятке лучших. Возглавлял много лет работу 
пришкольного участка, который в течение многих лет занимал I 
место среди школ района. Вырастил большое количество саженцев 



для озеленения Новомитропольки и сёл района. Участвовал в со-
здании пруда за Новомитрополькой. Был автором и создателем 
памятников погибшим воинам-землякам в селе Новомитропольке 
и деревне Васильевке. Работал председателем сельского Совета, 
избирался депутатом местного Совета и дважды Райсовета, до 
2018 года работал заместителем председателя участковой избира-
тельной комиссии Новомитропольского сельского Совета. Собрал 
и оформил материал по истории деревни Васильевки, истории 
колхоза «Труженик», истории школы в селе Новомитропольке с 
1900 по 2010 годы. Собрал и оформил материал о земляках - 
участниках Великой Отечественной войны из 17 деревень, Ново-
митропольского сельского Совета и их наградах. Данные переданы 
в Музей Боевой Славы Новомитропольской средней школы. 

В результате многолетнего поиска восстановил фамилии зем-
ляков - участников Великой Отечественной войны, незанесённых в 
книгу «Памяти павших» и «Никто не забыт» Красноярского края. 
Дополнительные списки переданы в Совет ветеранов для занесе-
ния в дополнительную книгу Памяти. Написал около 50 невыду-
манных историй о ярких воспоминаниях из своего детства и юно-
сти: о земляках, со временем забытых, и о том, как они жили. С 
2002 года - пенсионер. 

Имеет благодарности и грамоты района и края, нагрудный 
знак и удостоверение «80 лет Тюхтетскому району», присвоено 
звание «Старший учитель», «Ветеран труда Российской Федера-
ции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рословцев Григорий Сафонович, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Григорий Сафонович родился и рос на берегу 

живописной реки Переволошино в деревне Пе-
револошино, что расположена на прекрасной 
земле Могилёвщины в Белоруссии. 

Грянула война. Немцы шли по нашей земле. 
Пылали города и сёла. Стонала и белорусская 
земля. Григорию Сафоновичу не было и восем-
надцати лет, когда он был мобилизован в ряды 

Красной Армии. Короткий срок военной учёбы и фронт. 
Григорий Сафонович прошёл тяжёлый, но славный путь от 

Москвы до Берлина. Был командиром 693, а затем 35-ого гвардей-
ского артиллерийского полка. Солдаты уважали своего молодого 
командира за доброту и справедливость, храбрость и смекалку. 

Григорий Сафонович вместе со своими товарищами форсиро-
вал реки под шквальным огнём врага. Особенно трудно было на 
Днепре и Березине, Двине и Немане, Одере, Эльбе и Висле. Был 
дважды ранен. На боевом счету Григория Сафоновича 13 сожжён-
ных танков, потоплено 9 катеров. За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Григорий Сафо-
нович был награждён в 1945 году Орденом Отечественной войны 
второй степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». 

День Победы Григорий Сафонович встретил в столице повер-
женного врага, Берлине. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Рукосуева Татьяна Сергеевна, 
автор книги «Люди в белых халатах» 

 
Хранительница истории Тюхтетской рай-

онной больницы. 
Трудовой стаж Татьяны Сергеевны 38 лет. 

Работала медсестрой терапевтического отде-
ления, акушеркой в роддоме, фельдшером 
обеих школ Тюхтета, медсестрой терапевтиче-

ского участка. Книга, написанная Татьяной Сергеевной, это дань 
уважения её наставникам, друзьям, коллегам по работе, посвя-
тившим свою жизнь благородному делу. Ветеран труда, почётный 
донор России. Её труд отмечен почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Министерства здравоохранения России, Ми-
нистерства здравоохранения Красноярского края, администрации 
Тюхтетского района, администрации районной больницы. Татьяне 
Сергеевне вручен памятный знак «80 лет Тюхтетскому району» в 
2004 году. 

В феврале 2021 года Татьяне Сергеевне Рукосуевой вручено 
благодарственное письмо Законодательного собрания Краснояр-
ского края. Вручил письмо заместитель председателя Законода-
тельного собрания Сергей Попов во время рабочего визита в Тюх-
тетский муниципальный округ. 

 
 
 

 Рыбакова Антонина Михайловна 
«Отличник народного образования»,  
«Заслуженный учитель РСФСР» 
Родилась в Курской области. 26.03.1940 г. 
После окончания школы поступила в педа-

гогический институт, так как это была её насто-
ящая мечта. После института – распределение к 
месту работы, так и оказались на Тюхтетской 

земле. 



Переступила порог Тюхтетской первой школы в 1972 году. Ду-
шой и сердцем приросла к этому учебному заведению на быстро 
пролетевшие тридцать лет. Тринадцать из которых проработала 
директором данного учреждения. 

Награды за вложенные усилия: «Отличник народного образо-
вания», «Заслуженный учитель РСФСР» 

 
Рыбаков Борис Аркадьевич, 

Заслуженный учитель школ РСФСР 
 

Вся трудовая жизнь Бориса Аркадьевича в 
нашем округе (районе) связана с системой обра-
зования. За тридцать лет в должности заведую-
щего отделом он многое сделал для модерни-
зации в этой отрасли. Под его руководством и по 
его инициативе построены три новых общеобра-
зовательных учреждения в кирпичном исполне-
нии, два типовых детских сада, реконструирова-

но здание бывшего КБО под среднюю школу № 2. Построено два 
десятка квартир для педагогов. Вникал в учебно-воспитательный 
процесс, умело направлял коллективы на то, чтобы школы были 
сосредоточением знаний, культуры, спорта и общественной рабо-
ты, к тому же, сам многие годы преподавал историю и общество-
ведение. 

      Педагогическая деятельность Бориса Аркадьевича удосто-
ена звания «Отличник просвещения». Важную роль в духовно-
нравственном и патриотическом воспитании играют, созданные 
при нём музеи: краеведческий музей в ТСШ № 1 и боевой славы 
при Новомитропольской средней школе. Большое внимание уде-
лял оснащению учебных кабинетов современным оборудованием. 
Успешно решал вопросы организации отдыха, оздоровления, заня-
тости детей. Треть выпускников поступали в вузы и техникумы. Это 
говорит о качестве обучения. Из 250 учителей 36 имели одну за-
пись в трудовой книжке. 



      В 1988 году Борис Аркадьевич Рыбаков награждён дипло-
мом за активное участие в краевом смотре-конкурсе «Лучшая му-
ниципальная система образования года». Передавал свой бесцен-
ный опыт педагогам, которые продолжают его дело. Награждался 
почётными грамотами Министерства образования РСФСР, Главным 
управлением образования и администрации Красноярского края, а 
также награждён почётными грамотами и получал благодарствен-
ные письма районной власти. Борис Аркадьевич удостоен ордена 
«Знак Почёта», звания «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

      Уйдя на заслуженный отдых, некоторое время возглавлял 
местное отделение партии «Единая Россия». В 2019 году в связи с 
юбилейной датой, 80-летием со дня рождения, за большой вклад в 
дело обучения подрастающего поколения, активную жизненную 
позицию, Борису Аркадьевичу Рыбакову вручено благодарствен-
ное письмо Законодательного собрания Красноярского края. 

 
Сальманович Петр Платонович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

Пётр Платонович родился в деревне Кандат 
Тюхтетского района. Из крестьян, образование 7 
классов. 

В ряды Красной Армии призван в 1940 году. А 
через год грянула война. В августе 1941 года, закон-
чив срочную службу в армии, Пётр Платонович ушёл 
на фронт. Вначале воевал в 352 дивизии, затем в 

173. Участвовал в разгроме фашистских полчищ под Москвой. За-
тем тяжёлые и кровопролитные бои под городом Ржевом. Здесь, 
выполняя боевое задание, был награждён в 1942 году орденом 
Красной Звезды. И вот снова фронт. На этот раз Сталинград, город, 
на подступах к которому решалось самое главное в судьбе войны. 
В этих боях Пётр Платонович был ранен. Попал в госпиталь. Затем 
вновь фронт. Жестокие бои под городом Ростовом, в которых ему 
пришлось участвовать. Опять ранение и очень тяжёлое. Почти год 



Пётр Платонович провёл в госпитале. Одиннадцать ранений пере-
жил солдат за годы войны. 

В 1943 году был награждён вторым орденом Красной Звезды. 
Закончил войну Пётр Платонович в Германии на должности 

коменданта одного из немецких городков. Уволен в запас в звании 
старшего лейтенанта. 

За мужество и отвагу, проявившие в боях с фашистами, Саль-
манович Пётр Платонович награждён двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», имеет юбилейные 
награды. 

После войны долгое время работал в Кандатской, а затем 
Верх-Четской школах учителем начальных классов. 

 
 

 
Серёгин Михаил Иванович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

1941 год. Михаил Иванович ещё совсем ребёнок, 
который и не помышлял о том, что будет закручен в 
воронку войны. Он был призван в ряды Советской 
Армии в 1949 году. 

Пройдя обучение, был отправлен в Китай, где в 
то время война ещё не утихла. Трудно было и страш-

но, так как никакой линии фронта не было, обстрела можно было 
ждать со всех сторон. Три года Михаил Иванович вместе с товари-
щами курсировал на боевой машине, которую окрестили «вынос-
ной командный пункт». Задача бригады состояла в том, чтобы от-
слеживать самолёты противника. В операции по поддержанию 
территориальной независимости России погибло три тысячи триста 
человек. 

В апреле 1953 года выходит приказ о демобилизации, но Ми-
хаил Иванович остался на службе, так как находился на секретном 
задании. И только в сентябре 1953 года вернулся домой. 



Михаилу Ивановичу присвоен статус участника Великой Оте-
чественной войны. Награждён медалью «За оказание помощи ки-
тайским добровольцам». 

 
 

Соболева Ольга Петровна, 
Заслуженный учитель РСФСР 

 
Родилась Ольга Петровна 7 апреля 1929 года в 

деревне Варшавка Тюхтетского района Краснояр-
ского края. 

В 1937 году пошла в 1 класс и в 1946 году за-
кончила 10 классов средней школы села Тюхтет. По 
окончании школы поступила в Томский железнодо-
рожный институт, в котором не проучилась и месяца 
из-за невыносимых условий проживания. В октябре 

1946 года поступила работать учительницей начальных классов 
Тюхтетской восьмилетней школы. Заочно в 1950 году закончила 
Ачинское педагогическое училище. Проработала до 1984 года, 38 
лет. Затем 3 года проработала в Тюхтетской средней школе № 1. 
1969 г. – награждена Почётной грамотой Министерства просвеще-
ния. 1971 г. – Знак «Отличник народного просвещения РСФСР». 
1976 г. – присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», вручен 
значок «Победитель социалистического соревнования». 

 
 

Стельмах Петр Михайлович, 
директор Рубинской школы, учитель математики 

 
Стельмах Пётр Михайлович родился в деревне 

Рубино Тюхтетского района. Закончив с отличием 
школу, он поступил в Ачинское педагогическое 
училище. На решение стать педагогом отчасти по-
влиял школьный учитель В. В. Ушаков, награжден-
ный двумя орденами Ленина. И в училище Петр 



показал блестящие знания. Экстерном сдал экзамены за три курса 
и перевелся в педагогический институт на физико-математический 
факультет, там же, в Ачинске. 

Ещё в училище познакомился с Аннушкой, которая стала его 
верной спутницей жизни. Анна Павловна вспоминала, что сразу 
заприметила высокого симпатичного парня, который хорошо играл 
на аккордеоне. Он играл на вечерах, она любила танцевать и петь. 

А однажды даже спас ей жизнь. Летом будущие педагоги ку-
пались в Чулыме. Подружка начала тонуть, Аня поспешила на по-
мощь, но испуганная девушка чуть было не утянула и её на дно. 
Хорошо, что рядом оказался Петр. Молодой человек смог обеих 
девушек вытащить на берег. 

Молодая пара с дипломами педагогов приехали в таежную 
глубинку – Рубино. Школа с радостью встретила специалистов. Но 
недолго пришлось молодым быть вместе, Петру пришла повестка в 
армию. Три года провел в танковых войсках после учебы в Омском 
танковом училище. Был командиром танка и политруком. Анна 
Павловна верно ждала его, работая учителем русского языка и ли-
тературы. 

После армии Петра Михайловича сразу назначили директо-
ром школы. Семнадцать лет он отдал этой должности. Сделал не-
мало. Колхоз в то время был богатым, и директор добился от 
председателя постройки новой школы с водяным отоплением. А 
когда село начало разъезжаться, семья Стельмах переехала в с. 
Тюхтет в 1975 году. Некоторое время Петр Михайлович возглавлял 
вечернюю школу, потом трудился в училище заместителем дирек-
тора по воспитательной части, что оказалось совсем не по душе – 
тянуло в школу. Ушел в восьмилетнюю школу (сейчас ТСОШ № 2), 
где до самой пенсии преподавал математику. За долгие годы при-
обрел богатые педагогические навыки, методы, стиль, которые от-
личали его от коллег. Сорок два года отдал своей профессии. 
Очень ответственный, всегда уравновешенный и спокойный, но в 
то же время и тактично прямолинейный. Бывшие ученики помнят 
его, как грамотного, строгого, но объективного учителя. 



Ушел из жизни Петр Михайлович после тяжелой болезни 20 
апреля 1998 года. Похоронен в Тюхтете. Память о Петре Михайло-
виче хранят дети, внуки и многочисленные ученики. 

 
 

Стремужевская Нина Егоровна, 
труженица тыла в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 
 

Стремужевская Нина Егоровна родилась в 
деревне Вершинка Тюхтетского района. 

Сибирский климат действительно суровый, 
поэтому люди тут приобретают стойкость, муже-
ственность. Они закалены зимней стужей, лет-
ним зноем и физическим трудом. 

Нина Егоровна пошла работать с 11 лет. Еще 
до войны загребала сено, работали и день, и 

ночь. В 1940 – 1945 гг. работала поваром, а после войны пошла па-
хать, сеять на конях. В семье у родителей было семь детей. Так как 
есть было нечего, собирали траву,а чтобы заработать на продукты 
ходили ткать, прясть, вязать. 

Нина Егоровна окончила 4 класса. Семья была бедная, даже 
на плечи надеть было нечего, одна фуфайка на всех. 

Родители Нины Егоровны приехали с Белоруссии, жили у ма-
миной матери, а потом построили дом. 

Замуж вышла в 21 год, воспитала троих детей. Всю жизнь про-
работала в колхозе «Красный переселенец» (д. Вершинка) Красин-
ского сельского поселения. 

 
Стремужевская Софья Ивановна, 

труженица тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Софья Ивановна рассказывает о себе: «Начала 

я работать с самого раннего детства, я и мои сест-



ры ездили на двух конях в обозе. 
Когда же началась война, мне исполнилось 15 лет. Трудно 

приходилось нам в то время, есть было нечего. Вот помню, поедем 
в обозе на лесозаготовки, мама нам даст вареной несолёной кар-
тошки, так и работай день. Если повезёт найти пиканы, обчистишь 
их и быстрей в рот, а то, бывало, и саранок удастся накопать. А ещё 
пекла мама нам зелёные лепёшки. Мы в лесу насобираем свежей 
зелёной травы, привезём её домой, мама её мелко порежет и да-
вай нам эти лепёшки лепить, а мы - довольные. В колхозе деньга-
ми не платили, только ставили трудодни. Хлеба давали по 500 гр. 
на человека и то только на рабочего. А тут уж сам думай, толи де-
литься, толи одному съесть. Ведь тогда даже на детей хлеба не да-
вали. Одевались мы тоже кто как мог. Чаще одежда была из льна. 

На ногах лапти. Зимой из льна плели, на верх чулки вязаные. 
Ниточкой подвяжем, чтобы не свалились, и на работу. А летом из 
берёзы лапти плели. Вот так и выживали». 

 
Сузов Владимир Сергеевич, 

воин-интернационалист, награжденный орденом Красной Звез-
ды (1982) 

 
Родился Володя 29 ноября 1961 года в 

многодетной крестьянской семье в деревне 
Вознесенке Тюхтетского района. Кроме него в 
семье было еще четыре дочери и младший 
сын. Начальную школу закончил в родной Воз-
несенке. Затем учился в Зареченской восьми-
летней школе, одновременно увлекался техни-
кой. После окончания 8-го класса — учеба в 

Ачинском ГПТУ-46 на слесаря-монтажника. 
В мае 1980 г. был призван в армию. Первый год Владимир 

учился на танкиста и служил в Туркмении. В феврале 1981 г. сер-
жант Сузов был направлен в Афганистан. 24 марта 1982 г., в районе 
горы Ташкурган, во время рейда его БМП получила повреждение. 
Спешившись с отделением, Владимир Сузов организовал круговую 



оборону. В ходе боя лично уничтожил несколько мятежников. По-
гиб, прикрывая выход своего отделения из-под огня. За этот подвиг 
он посмертно награжден орденом Красной Звезды (№ 369378 от 
19 июля 1982 г.) и медалью "Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа" от 17.10.88 г. 

Похоронен в селе Зареченка Тюхтетского района. За могилой 
земляка ухаживают учителя и школьники зареченской школы. Еже-
годно 15 февраля почтить память солдата приезжают воины- ин-
тернационалисты района. 
 

 
Тарасенко Степан Илларионович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 
Тарасенко Степан Илларионович родился в 

крестьянской семье в 1907 году в деревне Вер-
шинка Красинского сельсовета Тюхтетского райо-
на. 

Образование 4 класса. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 года. Демобилизо-
вался в 1944 году. 

Его судьба близка судьбе каждого участника 
Великой Отечественной войны. Простой сельский 

мужчина в первые дни войны покинул свой таежный край и вместе 
с земляками отбыл на защиту Отечества. 

Боевое крещение принял рядовой Тарасенко под Москвой у 
станции Уваровка, что на границе со Смоленщиной. 

С тяжелейшими боями прошел сибиряк Тарасенко по вы-
жженной земле центральной России до Дона. В день, когда, про-
рвав оборону противника, полк с боями пошёл на запад, его, оглу-
шенного, тяжело раненного, отправили в госпиталь города Сверд-
ловска. После длительного лечения, по заключению врачей, был 
комиссован из армии в январе 1944 года. 



Возвратившись в родную Вершинку, Степан Илларионович 
полтора десятка лет отработал на земле колхоза имени Ленина 
животноводом, а несколько позже – председателем этого колхоза. 

Его заслуги перед Отечеством отмечены медалями «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной войны» и «За отвагу». 

 
 

Анна Григорьевна Тарасова 
 

«Приехали на пять лет, а 
остались навсегда…» 

 
      Анна Григорьевна Тарасова ро-

дом из города Красноярска, как и её супруг. Жили они по-
соседству, повзрослев стали дружить, а вскоре влюблённость пе-
реросла в более серьёзные чувства и привела к созданию новой 
семьи. После окончания сельхозинститута Николай Андреевич по-
лучил распределение в наш район, и, конечно, Анна Григорьевна 
поехала вслед за главой семейства. 

     Анне Григорьевне довелось поработать в трёх учреждениях, 
но основную часть трудового пути прошла в «Колокольчике». 
Начала работать совсем молоденькой девушкой и отсюда же ушла 
на заслуженный отдых. За четыре десятка лет в дошкольном обра-
зовании через её руки и сердце прошло больше тысячи ребятишек. 
Ни одно поколение мам и пап водили в возглавляемый ею садик 
своих детей. 

      В 1978 году, когда освободилось место воспитателя в дет-
ском саду «Колокольчик», пришла туда работать. Однако спустя 
три года мужа перевели в Лазарево парторгом в колхоз, и им 
вновь пришлось собирать чемоданы. 

      В ту пору в селе Лазарево существовала всего одна садов-
ская группа. Вскоре при непосредственном участии прибывшей со-
трудницы укомплектовалась вторая. Под руководством заведую-
щей Александры Васильевны Макарычевой сотрудники сделали 
перепланировку отведённого под сад здания и с огоньком присту-



пили к воспитанию лазаревских дошколят. «Хорошее было время», 
- вспоминает А.Г. Тарасова. Много полезного узнала она тогда от 
более опытной коллеги. Всё это пригодилось в дальнейшем, когда 
вновь вернулась в Тюхтет. А ещё остро встал вопрос о получении 
специального образования, училась с большим интересом без от-
рыва от работы. 

      А самая главная черта Анны Григорьевны – стремление 
внедрить что-то новенькое. Творческий подход проявлялся как в 
организации учебно-воспитательного процесса, так и в оформле-
нии интерьера внутренних помещений (групповых комнат, корри-
доров, спортзала), а также фасада здания сада, прогулочных пло-
щадок. Новую струю внесла она в работу детсада «Родничок», ко-
торый возглавляла небольшой отрезок карьерного пути. В феврале 
1994 года была назначена заведующей детским садом «Колоколь-
чик». Вот когда творческий потенциал и креативный подход к лю-
бимому делу раскрылись в полной мере. Во всех начинаниях её 
поддерживали как квалифицированные педагоги-стажисты, так и 
приходящая им на смену молодёжь. 

      А сколько нервов и бессонных ночей стоило ей, чтобы при-
вести типовое здание детсада, построенного в 1975 году, в соот-
ветствие с современными предписаниями надзорных инстанций. 

      С каждым годом возрастали и требования к учебно-
воспитательной деятельности. В обиход всё больше входила бу-
мажно-электронная отчётность, на которую уходило много време-
ни, а воспитателям ещё и дома приходится заполнять различные 
журналы, составлять перспективные планы. 

      Очень трудно пришлось в период пандемии короновируса. 
Соблюдение всех санитарных норм – это огромная нагрузка и на 
заведующую, и на персонал. Однако коллектив с честью выдержал 
все испытания. 

      В психологии есть такое понятие как профессиональное вы-
горание. Это  

когда проявляется чувство снижения эффективности своей де-
ятельности, достижения черты, дальше которой двигаться уже нет 
возможности. К этому ощущению добавилось неважное состояние 



здоровья, что в конечном итоге подвигло Анну Григорьевну выйти 
на заслуженный отдых. Статус пенсионера предполагает наличие 
свободного времени, которое можно посвятить себе, своим близ-
ким, каким-то увлечениям, на которые не находилось времени в 
рабочие будни. 

 
 
 
 

Тепляшина Любовь Борисовна,  

Ветеран труда федерального значения 
   

Родом Л.Б. Тепляшина из Хакассии. Полу-
чив диплом учителя, преподавала в родной Но-
вомарьясовской школе русский язык и литера-
туру. Впоследствии возглавила данное учебное 
заведение. Затем получила назначение на 

должность заведующей Большемуртинским отделом образования. 
Всегда и везде свой жизненный путь выстраивала сама, и всё, что 
достигнуто ею, выстрадано, пропущено через сердце и душу. 
Вспоминая своё прошлое, Любовь Борисовну охватывает грусть и 
ностальгия, по тем временам, когда шло становление её как лич-
ности и этот период в своей жизни она считает самым счастливым. 
В судьбе Любови Борисовны произошёл крутой поворот - встрети-
ла мужчину, ставшего спутником её жизни на последующие годы, 
и к которому она приехала в наш район. Работая в Тюхтетском 
районном отделе образования, Любовь Борисовна много внима-
ния уделяла внедрению передового педагогического опыта, фор-
мированию творческого директорского корпуса. На заслуженный 
отдых ушла с должности заместителя заведующего отделом обра-
зования. Одновременно вела уроки. Свой трудовой путь Любовь 
Борисовна завершила в Лазаревской основной школе, где прора-
ботала несколько лет после выхода на пенсию. Любовь Борисовна 
имеет заслуженные звания: «Отличник народного просвещения», 
«Почётный работник общего образования», «Ветеран труда феде-



рального значения», есть нагрудный знак ЦК ВЛКСМ, сотни грамот, 
благодарственных писем от внутришкольных, до министерских. От 
главы района, до губернатора, от председателя райсовета, до 
председателя Законодательного собрания. 

 
Титова Екатерина Ивановна, 

труженица тыла в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

 
Титова Екатерина Ивановна родилась в де-

ревне Вершинка Тюхтетского района. 
Из её рассказа: «Хлеба выдавали по 200 грам-

мов на работающего и 50 граммов на иждивенца. 
Поэтому всегда были голодными. Не поверите, 
опухали с голоду. Мне было 10 лет, когда я с 8-
летним братом ездила в лес за дровами. 

Мать то сутками на работе. На сенокосе колхозном работали 
10-14 - летние ребятишки: возили копны, а те, что постарше, скла-
дывали сено. Старались раньше прийти на конюшню, чтобы конь 
достался для работы. Поработаешь в поле, тебя накормят на поле-
вом стане овсяным киселем. И это лакомство было!» 

 
Толкачев Василий Герасимович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Толкачев Василий Герасимович родился в кре-
стьянской семье в деревне Красинке Тюхтетского рай-
она. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 
года. 

В первый год войны пятнадцатилетний мальчиш-
ка проводил на фронт старшего брата Петра. 

Основная тяжесть колхозного труда свалилась в 
эти годы на плечи стариков, женщин и подростков. Мальчишки, 
именно они считались самыми главными колхозниками, на них 
держалось все хозяйство, за их плечами не было семей, то есть 



собственных детей, их можно было посылать и в поле, и в обозы, и 
в лес. Одним словом, на любой трудный участок колхозного про-
изводства. И они, деревенские юнцы, послушные, исполнитель-
ные, трудились день и ночь, хорошо понимая – нужно. 

Пахали, сеяли, косили, жали, молотили, возили обозами хлеб 
государству в суровые сороковые. 1943 год. Пришел черёд идти 
защищать Родину и Василию. 

Проводили всем селом. После краткосрочных курсов в городе 
Канске по изучению ручного орудия отправили на фронт. Зиму 
простояли в обороне под Витебском. Затем были тяжелые бои под 
Кенигсбергом, в одном из которых Толкачев был ранен. О Победе 
узнал в госпитале. 

После окончания Великой Отечественной войны работал в 
Семипалатинске в качестве старшины медицинской службы. Де-
мобилизовался в ноябре 1950 года. После возвращения домой ра-
ботал медбратом, а после закрытия больницы – столяром в колхо-
зе. 

  
Толстихин Алексей Иванович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., пол-
ный кавалер ордена Славы 

 
Алексей Иванович Толстихин родился 1 февраля 

1917 года в селе Тюхтет Тюхтетского района Краснояр-
ского края. Получил начальное образование, в 1933 го-
ду окончил школу фабрично- заводского ученичества. 
Работал слесарем в локомотивном депо железнодо-
рожной станции Боготол. 

В Красной Армии с июля 1942 года. Заряжающий 
120-мм миномета 1292-го стрелкового полка (113-я стрелковая ди-
визия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) рядовой Алексей Толсти-
хин 25 марта 1944 года, в составе расчета, огнем из миномета под-
держивал наступление стрелковых подразделений в районе села 
Виноградный Сад (Украина). Переправившись через реку Юный 
Буг, отражал многочисленные контратаки противника, пытавшего-



ся при поддержке танков и мотопехоты выбить наши войска с за-
нимаемых позиций. В этих боях лично истребил более 10 гитле-
ровцев, поразил бронетранспортер, 3 пулемета. За мужество и от-
вагу 10 октября 1944 года был награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. 

С 13 по 19 октября 1944 года - командир расчета 120-мм ми-
номета того же полка, сержант Алексей Тостихин в боях за город 
Крагуевац (Сербия) с расчетом уничтожил более 30 гитлеровцев. 

Ими были выведены из строя 2 штурмовых орудия, подавлены 
5 ДОТов. 31 декабря 1944 года награжден орденом Славы 2-й сте-
пени. 7 марта 1945 года в бою за населенный пункт Надьбойом 
(Венгрия) Толстихин заменил раненого наводчика и метким огнем 
поразил свыше 10 пехотинцев, 5 пулеметов, штурмовое орудие. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года награжден орденом Славы 1-й степени. 

В феврале 1946 года Алексей Иванович демобилизован. Рабо-
тал слесарем-инструментальщиком в леспромхозе в городе Бого-
толе. 

Полный кавалер ордена Славы. Награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя медалями «За отвагу». 

Умер Алексей Иванович 22 июня 1992 года, похоронен в горо-
де Боготоле. 

 
Троцук Галина Степановна, 

фельдшер с. Лазарево 
 

Галина Степановна Трацук родилась 8 
июля 1936 года в селе Лазарево. 

Веление долга, оно стало неотъемлемой 
частью всей сознательной жизни медсестры 
Галины Степановны не сегодня и не вчера. 

Ещё сидя на школьной скамье, Галина 
Степановна часто видела себя в будущем в бе-
лом медицинском халате и со стетоскопом в 

руке, спешащей на помощь людям по их первому зову. И когда 



осталась за плечами восьмилетняя школа, выбор дальнейшего пу-
ти был предопределен. Вчерашняя школьница становится студент-
кой медицинского училища. В родное село Лазарево Галина вер-
нулась с официальным направлением на работу. И потянулись 
обычные дни, наполненные заботами будни. Не сразу пришли 
опыт, всеобщее признание. 

Анатолий Мирошниченко, главный врач Тюхтетской ЦРБ, пи-
сал о Галине Степановне в 1978 году: «С 1963 года стоит на страже 
здоровья трудящихся в селе Лазарево Галина Степановна Трацук - 
заведующая фельдшерским пунктом. Честная и добросовестная, 
она все силы отдаёт этой нелегкой работе, обслуживаемый ею 
фельдшерский пункт считается одним из лучших в районе. Обла-
дая хорошими знаниями, богатым практическим опытом, Галина 
Степановна проводит большую работу по организации лечебно – 
профилактической помощи населению. Особое внимание она уде-
ляет здоровью детей и женщин, делает прививки по предохране-
нию от инфекционных заболеваний. Выявленные больные берутся 
на диспансерный учёт, своевременно проводится их лечение. 

Свою работу Галина Степановна организовала так, что все 
труженики села ежегодно проходят медицинские осмотры, что 
также способствует предупреждению осложнений при ранних ста-
диях заболевания. Активно участвует в общественной жизни села. 
Галина Степановна проводит среди населения работу по распро-
странению санитарно – гигиенических знаний, благоустройству 
населённого пункта. За свою доброту, чуткость и отзывчивость Га-
лина Степановна пользуется заслуженным уважением жителей се-
ла». 

 
Трисницкий Григорий Фомич, 

директор Тюхтетской средней школы 
 
Григорий Фомич родился в семье бедняка-

крестьянина, жившего в Витебской области, он с 
восьми лет познал физический труд. Позже за-
кончил два класса белорусской школы. 



Остальные знания получил, занимаясь самообразованием, и 
стал учителем. В 1925 году юноша вступил в комсомол, а через два 
года семья Трисницких переселилась в Сибирь на Средне- Тойлов-
ский хутор Белогорского сельского Совета. С этого времени, навер-
ное, многие жители района и знают Григория Фомича. На свой 
риск он взялся обучать детей и подростков грамоте. Когда весть об 
этом дошла до райцентра, приехала комиссия с проверкой. Ре-
зультатами остались довольны. 12 человек получили знания в объ-
еме 2—3 классов, да и сам учитель, по словам Григория Фомича, 
больше тогда не знал. 

В 1929 году Григория Фомича направили в Усть-Чульск заве-
дующим школой, где проработал он семь лет. А затем, до ухода на 
фронт, был учителем, директором Чульской школы. 

В годы Великой Отечественной войны гвардии лейтенант 
Трисницкий пополнил ряды защитников Отечества. После демоби-
лизации, в октябре 1946 года, в шинели, пропахшей порохом, Гри-
горий Фомич возвратился в родные края и, одержимый, приступил 
к мирному труду. По-армейски дисциплинированный, энергичный, 
требовательный, принципиальный, порядочный, он успевал везде 
и во всём. Его уроки всегда начинались с конкретно поставленной 
цели и последующего чёткого изложения фактов и событий задан-
ной темы. Говорил он, взвешивая каждое слово, говорил так, что у 
многих увлажнялись глаза. За каждым словом, за каждым приме-
ром и фактом чувствовалось дело большой важности для страны, 
участником которого был в своё время Григорий Фомич. Его уроки 
поистине были уроками жизни. 43 года он проработал учителем 
истории в Тюхтетском районе, из них - 13 лет директором Тюхтет-
ской средней школы. Все силы отдал любимому делу. Всегда был 
ищущим, целеустремлённым, несущим в своей натуре мощный за-
ряд энергии. Он постоянно горел. Работа была его жизнью. Его 
ученики до сих пор помнят требовательного, принципиального, но, 
в то же время, доброго, скромного и кристально честного фронто-
вика, директора, учителя истории Григория Фомича Трисницкого. 
Он не любил говорить о своих заслугах, а честно, профессионально 



делал своё дело ради людей, ради будущего. Он был безупречен, 
оттого и уважаем. 

Жизненный путь пройден большой, и всегда рядом были дру-
зья, близкие. Но ближе всех, деля радость и горе, находилась су-
пруга Анна Матвеевна. Они воспитали пять детей. 

 
Уткин Николай Никифорович, 

социал-революционер 
 

Уткин Николай Никифорович (2.05.1885 - 
19.10.1920) родился в семье мещанина. В г.Томске 
окончил гимназию, служил писарем в городском 
суде, затем служба в армии, где впервые позна-
комился с идеями большевизма. 

Работал лесообъездчиком в Поваренкинской 
волости Томской губернии. Вовремя 1-й мировой 
войны призван в войска охраны в Томске. 

Здесь занимается подпольной работой. В 1915 году вступает в 
партию социал-революционеров. Ведет агитацию среди солдат, 
распространяет листовки и прокламации. Был арестован, но за не-
достаточностью улик освобожден в 1916 г.; в 1917 г. Уткин стано-
вится большевиком. 

В 1918 г. партийный комитет посылает его на прежнее место 
работы, в Поваренкинскую волость, для создания партизанского 
отряда, что Уткину удается сделать. Небольшой отряд сначала 
один, а затем в 1919 г. совместно с партизанским отрядом М.Х. Пе-
ревалова ведет борьбу с белогвардейцами. После Гражданской 
войны Уткин — председатель Поваренкинского волостного Совета, 
активно занимается восстановлением сельского хозяйства, ведет 
борьбу с остатками белогвардейцев, объединившихся в банды. 

Очень уж злую силу набрал Колчак, каралось любое непови-
новение, вызывая протест, и крепли слухи о действиях партизан по 
всей Енисейской губернии вокруг Томска, в алтайских степях. Люди 
на своей шкуре испытали колчаковщину, не хватало лишь искры, 
чтобы разжечь пламя борьбы. Этой искрой в таежной волости стал 



Николай Уткин. По-прежнему не объявляясь кто он такой, умело и 
осторожно сформировал отряд, в основном из бывших солдат-
сослуживцев, почти у каждого что-то нашлось: у кого спрятанная 
винтовка, у кого наган или штык, четыре гранаты, патроны. 

Они решились на выступление в августе, по Чулыму как раз 
шел Михаил Перевалов. Ночью разоружили милиционеров, аре-
стовали всю волостную власть. А что дальше? Они направили в 
Мариинск связного, навстречу – каратели прапорщика Корзуна, 
около ста человек шли на соединение к есаулу Лубкову. Партизаны 
устроили им засаду по Чульскому тракту, подоспел отряд Перева-
лова. Жаркой была эта схватка, не досчитались многих, зато почув-
ствовали вкус первой победы; из карателей уцелели и вырвались 
человек десять, не больше. 

Уткин, избранный товарищами первым председателем во-
лостного Совета, с головой окунулся в хозяйственные дела и забо-
ты. И с первых же дней ощутил всю тяжесть незримой борьбы. 

Люди обносились, ни соли, ни керосина, ни спичек: нигде по 
округе не купишь того же гвоздя, топора, пилу. А из уезда, что ни 
посыльный – требует хлеб, в первую очередь только хлеб, страна 
голодает, всюду разруха, взамен – обещания и приказы. 

Помощник Уткина Тимофей Орлов настаивал на том, чтобы 
реквизировать хлеб силой. Конечно, прижать богатеев надо, но как 
на это посмотрят в уезде? Решили, что за излишками хлеба у зажи-
точных мужиков исполкомовцы еще раз едут по деревням, пред-
седатель - прямо в уезд, пусть дают разрешение или немедленно 
хлеб выколачивать силой, или заготовки отложить до нового уро-
жая. Иного выхода нет, или – или… Никто из жителей деревни не 
знал, что в эту ночь в Поварен- кино нагрянет банда Лубкова. О его 
злодеяниях люди наслышаны уже давно. И был словесный наказ: 
всем партизанам и сочувствующим Советской власти быть нагото-
ве. 

Ночью выпал снег. Пушистый, мягкий. Вчера ребятишки носи-
лись по тонкому льду Аргудата, а сегодня уже кажется, что этим 
снегом давно укутана и земля, и речка и пышный кедрач возле 
кладбища - всюду белым – бело. Возле калиток уже сугробы, надо 



грести. Пробьешь от ворот раннюю тропку – значит, с утра настро-
ишься на дело. Не случайно соседка перехватила Наталью, жену 
Уткина, за подворьем: - Никак, твой-то в город собрался? - Да в 
Мариинск. - То-то, гляжу затемно на ногах: за водой съездил, су-
гробы отмел, дров наколол. Повезло тебе с мужем. 

Сказала Наталья Миновна про город, а в душе тут же заныло. 
Разнесет, бабий язык, что сорочий, не по злому умыслу ска-

жет. 
Накормила мужа блинами, насыпала в дорогу пельменей. 
Путь дальний, запас пригодится. Вроде бы сготовила все, а ме-

ста себе не находит. Стала отговаривать мужа, чтобы повременил с 
поездкой. Улыбнулся Николай, рывком одернул тужурку. Смелый, 
сильный. - Ты что впервой провожаешь? Не волнуйся за меня, 
оружие всегда при мне. А тебе волноваться вредно… - кивнул на 
живот: «Смотри, сына жду». 

Подхватил на руки маленькую Софью, Павлу взъерошил воло-
сы: - Ну, сын, остаешься хозяином. 

С этими словами хозяин вышел из дому. 
Ожидая Орлова, Николай Никифорович остановился перед 

картой. Знакома каждая извилина Аргудата, исхожены все тропин-
ки. Вдруг он услышал шаги, и послышались голоса. Обернулся, 
надеясь, что это Орлов, и замер: ввалились пятеро. 

Чужие! Печать, списки активистов, документы при себе - не 
спрячешь. Назвав себя соседом, ему все же удалось спрятать все 
ценные документы. Хотел было выйти со двора, как навстречу, ли-
цом к лицу, Яшка Шмыков. 

Прошло несколько минут, он уже стоял в доме кулака Пова-
ренкина перед атаманом Лубковым. С этой минуты его видели 
только случайно. Возле ворот местного богатея выставили караул. 

Даже прикрученный в амбаре к штырям, как распятый, Уткин 
внушал разбойникам страх. 

Вечером четверо снова отправились к дому Уткина. Хотели 
скрыть следы преступлений. Ребятишек упрятали соседи, а Ната-
лья, завидев насильников уже у ворот, обезумевшая заскочила в 
обмерзшую бочку с водой, что стояла возле порога, надвинула над 



собой крышку. Жить хотелось только ради детей, ради маленького 
существа, который колотится под сердцем. Казаки разрушили в 
доме все. В бочку заглянуть не догадались. Наталья вылезла из нее 
с поседевшими прядями в косе. 

Далеко за полночь светилась узенькая отдушина амбара кула-
ка Поваренкина, откуда доносились приглушенные голоса и стран-
ные хрипы, словно человеку зажали рот, а звуки прорывались от-
куда-то изнутри. Можно только догадываться какие муки доста-
лись за эти часы Николаю Уткину. 

Когда над селом висел лунный диск и тревожно лаяли собаки, 
местный житель дед Милентий вышел во двор досмотреть за 
стельной коровой и то, что он увидел, заставило его отшатнуться: в 
окружении казаков к переулку Аргудата шел голый человек. Он то 
и дело падал, на снегу оставляя кровавые следы. Его кололи 
острями шашек, заставляя подняться. Ужас сковал старика. 

Утром, когда лубковцы ушли, Уткина разыскали в логу за се-
лом и едва узнали: руки и ноги отрублены, без головы, тело иско-
лото шашками и штыками, а на груди запеклись восемнадцать 
штыковых ран. 

Это случилось 20 октября 1920 года. Могила Н.Н. Уткина рас-
положена в центре кладбища села Поварёнкино. 

 
 

Филипович Тамара Александровна, 
поэтесса Тюхтетского округа 

 
Родилась Тамара Александровна в Тайшетском 

районе Иркутской области в селе Старо- Акульшет. 
После окончания восьмилетней школы поступила в 
Канский библиотечный техникум. 

В 1970 году, получив диплом, по направлению 
приехала работать в Тюхтетский район. 20 лет отра-
ботала в селе Зареченка, в библиотеке. 

Обучаясь заочно в Кемеровской академии культуры и искус-
ства, перешла на работу в Дом культуры. 



Стихи пишет давно. Они печатались в газетах «Земля Бого-
тольская», «Боготольский курьер», «Возрождение Алдана» и мест-
ной «Голос Тюхтета». 

 
 

Хацкевич Елена Тимофеевна, 
поэтесса Тюхтетского округа 

 
Елена Тимофеевна родилась в г. Норильске. С 

трёх лет проживает в селе Тюхтет. В 1984 году окон-
чила Ачинское медицинское училище. Большую часть 
жизни проработала фельдшером скорой помощи. В 
студенческие годы начала писать стихи, но нигде не 
публиковалась. 

С 2017 года стала посещать литературно- творче-
ское объединение «Родник» при Межпоселенческой 

центральной библиотеке, где и раскрылся талант поэтессы. В 2018 
году вышел сборник стихов тюхтетских авторов «Родник», где 
опубликованы стихи Елены Тимофеевны. 

 
Цедрик Егор Лаврентьевич, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

Егор Лаврентьевич родился 23 ноября 1912 
года в селе Красинка. Служил в стрелковом бата-
льоне. На фронт пошел в 1941 году, ему было 29 
лет. 

Была семья, двое детей: старшему - шесть лет, 
младшему - шесть месяцев. И вот что он рассказы-
вал про войну своим детям: «Страшные шли бои, 
солдаты не хотели войны, она им опостылела, 

скорей бы прийти домой, пока не погибли от немецкой пули или 
снаряда». Когда солдаты ночью спали, он лежал прикрытый серой 
шинелью и думал о своих детях, о жене. Может беда случилась, 



лежал и думал, и слезы побежали по его щекам. Он думал: попла-
чу и сразу легче станет. 

Ну, что о войне еще можно рассказать? Бьют с обеих сторон, 
офицеры наповал лежат, а другие еле слышно стонут: добейте, до-
бейте, невмоготу. Видел, как снарядом сбило голову, катится вниз, 
глаза моргают, язык болоболит, что - не понять, такое поглядеть, 
можно и с ума сойти. 

Очень страшно было за себя и за товарищей, которые погиб-
ли, не дожили до Победы. 

После войны у него родилось еще двое детей. 
 
 

Черник Михаил Васильевич, 
ветеран Великой Отечественной войны 

 
19 декабря 1910 года родился в д. Васильевке 

Тюхтетского района. Из крестьян, образование 4 клас-
са. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. 
634-й стрелковый полк 119 сибирская дивизия. Участ-
ник боев за Москву. Демобилизован в октябре 1945 
года, инвалид Великой Отечественной войны. 

Большой и сложный путь прошел Михаил Васи-
льевич Черник. Многодетная крестьянская семья Черник – пять до-
черей и сын Михаил, а работников двое. И хотя отец был на все ру-
ки мастер, нужда чувствовалась во всем. Михаил до первого снега 
ходил в школу босиком. С малых лет пришлось ему познать тяже-
лый крестьянский труд, хлебнуть голода и холода. 

19 декабря 1910 110 лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Черника, (1910 – 1993), ветерана Великой Отечественной вой-
ны 

В 12 лет он выполнял непосильные крестьянские работы 
наравне со взрослыми: пахал, сеял, убирал хлеб, ухаживал за ско-
том и ездил в извоз. Зимой учился. В 30-ые годы со всей семьей 
вступил в колхоз, где он с максимальным прилежанием трудился 
на колхозной ниве, мечтал стать зоотехником. 



Война нарушила все планы и мечты. В первые дни войны Ми-
хаил надевает солдатскую шинель и со своими земляками в соста-
ве 119-ой стрелковой дивизии отбывает из Красноярска на фронт в 
район г. Калинина. По пути следования к передовому их эшелону 
неоднократно подвергался воздушным налетам немецкой авиа-
ции. 

Прибыл в район г. Ржева. Здесь, в трех километрах от истоков 
Днепра, у с. Опицки 10 сентября сорок первого года Михаил, вме-
сте с земляками, принимает боевое крещение в составе 634-го 
стрелкового полка. 

Летом сорок второго года в боях за Великие Луки Черник по-
лучил ранение в правый коленный сустав. Прифронтовой, а затем 
госпиталь города Омска, где в течение шести месяцев, штопали, 
латали фронтовика, а затем отпустили на побывку на шесть меся-
цев в родные края. 

После годичного перерыва инвалид Великой Отечественной 
войны вновь там, где идут бои - Калинин-аэродром. Четко по- во-
енному он нес охрану аэродрома, обслуживал боевые самолеты, 
подвозил бомбы. И так до конца войны. 

Демобилизовался сибиряк Черник в октябре 1945 года. Воз-
вратился в родные края, где до ухода на пенсию работал конюхом 
в хозяйстве родного колхоза. 

 
Шишлов Дмитрий Федорович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

Шишлов Дмитрий Фёдорович родился в д. 
Красная степь Тюхтетского района. Образование 2 
класса. На войне с 1941 по 1943 год. Рядовой 178 ка-
валерийского полка. Семьдесят дней и ночей в не-
прерывных боях, в студеные холода зимы сорок 
второго – сорок третьего годов, где неделями негде 

было обогреться, громил он вместе с кавалеристами проклятую 
немчуру волжской твердыни. Двенадцать раз из рук в руки пере-



ходил Мамаев курган. Для Дмитрия Федоровича он был финаль-
ным, последним фронтовым боем. 

Здесь он был ранен в руку и ногу. С поля боя вынесли его 
фронтовые друзья совершенно безнадежным: перебит позвоноч-
ник, не сосчитать осколочных отметин, контузия. 

В родную Красную степь вернулся он на третий год войны. 
Тринадцать наград на груди Дмитрия Фёдоровича, Ордена 

Славы 1-й и 2-й степени, медали «За отвагу». 
В деревне старики, женщины да дети – избрали председате-

лем. Понял: не до покоя. Работал с седла – к костылям, от костылей 
– к седлу. Скрипел зубами, когда нестерпимая боль разламывала 
позвоночник. Но держался, пока не сменили его на ответственном 
посту. Переехал в Тюхтет, где работал на колхозной пасеке. Вырас-
тил восемь детей. 

 
Шмелёва Валентина Михайловна, 

поэтесса Тюхтетского округа 
 

Валентина Михайловна живёт в п. Сплавной. 
Любит природу родной глубинки. Эти свои чув-

ства выражает в стихах. Любимыми предметами в 
школе были литература и русский язык. Свободное 
время любит проводить в лесу, любоваться и поль-
зоваться дарами тайги, зимой ходит на лыжах. 

В 2017 году вышел сборник стихов «Лето над 
Сибирью», многие стихотворения публиковались в 

газете «Голос Тюхтета». 
 
 

 

 

 

 



Юхновский Николай Героимович, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
 Родился в деревне Рубино. Призван для служ-

бы в армию в 1940 году, с третьего курса Томского 
лесного техникума. Направлен на Дальний Восток и 
зачислен в 25-й отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион. В его задачу входила охрана жизненно 
важных стратегических объектов. Батарея, где слу-

жил наш земляк, охраняла электростанцию в городе Артём. Здесь 
и застало его сообщение о вероломном нападении фашисткой 
Германии. Из-за угрозы нападения империалистической Японии, 
которая копила вооружённую мощь и строила планы захвата про-
странства до Урала, воинам приходилось постоянно находиться у 
орудия. Спали и ели тут же. Бои шли где-то рядом, до них докаты-
вались лишь отдалённые раскаты залпов орудия.  

Спустя год после окончания войны Николай Героимович вер-
нулся домой. Материальное положение не позволило продолжить 
учебу, поэтому пошёл работать. Устроился в селе Тюхтет инспекто-
ром Госстраха. Обслуживал таёжную зону, которую исходил пеш-
ком вдоль и поперёк. Затем по заданию исполкома райсовета был 
направлен секретарём сельского совета в родную деревню Рубино, 
и затем избран председателем сельского совета. 

Одиннадцатым внуком у него был Владислав Зятиков, кото-
рый погиб в Чечне, исполняя свой воинский долг. 

 
 

Яблонский Антон Станиславович, 
бригадир колхоза «Прожектор», Кавалера ор-

дена «Знак Почёта» (1971) 
 

Родился Антон Станиславович 20 июля 1927 го-
да в деревне Ярлыковке Тюхтетского района. Трудо-
вую деятельность начал с детских лет. Работал трак-



тористом, в 1961 году, за достижение высоких показателей по про-
изводству и заготовкам продуктов сельского хозяйства, был 
награждён Почетной грамотой Красноярского краевого Совета де-
путатов трудящихся. В 1965 году за хорошую работу на протяжении 
ряда лет, дисциплинированность и высокую активность в произ-
водственной и общественной жизни, высокие производственные 
показатели, постановлением бюро Боготольского райкома КПСС и 
исполкома райсовета депутатов трудящихся Яблонский Антон Ста-
ниславович был награждён Почётной грамотой и занесён в район-
ную «Книгу Почёта». 

Ярлыковская бригада колхоза «Прожектор» являлась одной из 
лучших в хозяйстве. Все полевые работы выполнялись в лучшие аг-
ротехнические сроки. Это обеспечивалось тем, что в бригаде были 
подобраны квалифицированные кадры механизаторов, они по- хо-
зяйски, бережно относились к технике. В уборочную страду 1970 
года ярлыковцы вырастили самый высокий урожай по колхозу. В 
этом была большая заслуга бригадира Антона Станиславовича Яб-
лонского. В своей деятельности он основное внимание уделял ра-
боте с людьми. Колхозники прислушивались к каждому слову бри-
гадира, уважали его и ценили как руководителя. 

За свой труд в 1971 году А.С. Яблонский был награждён орде-
ном «Знак Почёта». Он был «Ветераном сельскохозяйственного 
труда», за безупречный и добросовестный труд получал Благодар-
ственные письма от Красноярской краевой администрации и от 
Правления колхоза «Труженик». 

 
 
 

Яворовский Виктор Борисович, 
глава администрации Тюхтетского района (1994- 2000) 

       
Виктор Борисович родился в 1953 г. в д. Нарва 

Манского района Красноярского края. После окон-
чания Красноярского сельскохозяйственного инсти-
тута в 1977 году, получив диплом инженера – меха-



ника, Виктор Борисович прибыл по направлению в наш район и за-
нял должность заместителя директора Тюхтетского СПТУ-22. В 1979 
году его избрали вторым секретарем РК ВЛКСМ, а позже - первым. 
Два года проходил учёбу в Новосибирской высшей партийной 
школе, после чего с 1986 г. по 1989 г. работал заведующим органи-
зационным отделом Тюхтетского райкома партии, несколько ме-
сяцев вторым секретарем Ирбейского РК КПСС Красноярского края.  

      В должность главы администрации Тюхтетского района 
вступил после пяти лет работы начальником Тюхтетской МПМК. На 
основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в Российской 
Федерации глава администрации Красноярского края В.М. Зубов 
назначил главой администрации Тюхтетского района Виктора Бо-
рисовича Яворовского, который приступил к своим обязанностям 
23 декабря 1994 года. 

     
 

Якищик Александр Александрович, 
пчеловод, награжденного орденом Трудового Красного Зна-

мени (1970) 
 

Родился 7 ноября 1926 года в деревне Соловь-
евке Тюхтетского района. Закончил семь классов. В 
годы войны работал в Красноярске на военном за-
воде. Затем вернулся на родину. Два года работал в 
колхозе имени Сталина (деревня Соловьевка) пче-
ловодом. 

В 1956 году переехал на пасеку колхоза «Крас-
ное знамя», расположенную недалеко от села Кра-

синка. В начале 80–х переехал в село Тюхтет. Продолжил зани-
маться любимым делом. 

Двадцать пять лет, в течение которых династия пчеловодов 
семьи Якищика кропотливым трудом преодолевала ступени про-
фессионального роста – рекорды Большого мёда: 50 кг, 90,6 кг, 150 
кг, 190 килограммов. Любовь к делу и профессионализм – позыв-



ные успеха четы Якищиков Александра Александровича и Марии 
Михайловны. Трудолюбия и прилежания им в этом деле не зани-
мать. Видимо, переняли они его от своих подопечных - пчелок. А 
вообще – то трудно сказать, кто у кого заимствовал максимум при-
лежания в работе, ясно одно, вместе сообща заполучили они по 
197 килограммов меда на пчелосемью - рекордный урожай для 
района, края! 

Александр Александрович был неоднократным участником 
Выставки достижений народного хозяйства. За заслуги в пчеловод-
стве был награжден 4-мя золотыми, серебряной и бронзовой ме-
далями. Был делегатом Международного конгресса по пчеловод-
ству в городе Москве. Награжден знаком «Победитель соцсорев-
нования 9-ой пятилетки», «Победитель соцсоревнования 10-ой пя-
тилетки». 1970 год – медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Орден 
Трудового Красного Знамени. Получил «Диплом Почета» - высшую 
награду ВДНХ. В качестве премии к нему прилагался автомобиль 
«Москвич». 

 
 

Янов Архип Андреевич, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Янов Архип Андреевич родился 04.09.1915 

года в селе Медведское Назаровского района. 
Крестьянский труд познал с малолетства. Учился 
всего три года и пошёл работать. В 1931 году, как 
сосланный, приехал с родителями в Томскую об-
ласть, а в 1935 году - в Боготолку. 27 августа 1942 
года, в 27 лет, был призван Тюхтетским райвоен-

коматом защищать Родину. Курс бойца проходил в городе Канске, 
затем с группой земляков отправлен на передовую. В 1943 году в 
Илимске была сформирована 24 лыжная бригада 88 воздушно-
десантного полка и ее направили под Великие Луки. В этом же го-



ду на Курской дуге был ранен, лечился в госпитале. После выздо-
ровления был отправлен под Житомир. 

В 1944 году формируется новая часть. Архип Андреевич вме-
сте с боевыми друзьями освобождал Киев, Белую Церковь, Уман, 
потом Бессарабию, Румынию, Венгрию, Болгарию. Последний бой 
принял 20 августа 1944 года под Яссами. 

В октябре 1944 года попал в плен. За полгода неволи боец по-
бывал в трех концлагерях. Освободили узников американцы. 

Награжден: орденом «Отечественной войны», медалью «Жу-
кова», медалью «За победу над Германией» и всеми юбилейными 
медалями. 

После окончания войны возвращается на родину, в родной 
колхоз. Сразу определили бригадиром полеводов, затем перевели 
на такую же должность в МТС. После расформирования возглавил 
тракторную бригаду в колхозе «Новый быт». Тут и трудился до са-
мой пенсии. Как передовой работник в 1954 году в составе делега-
ции ездил на ВДНХ в Москву. Со своей второй женой вырастили 
шестерых детей, оставшихся после смерти их матери, всем дали 
образование. 
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