
«Герои былых времен» 

Соловьева Ольга Борисовна. 

 

       «Эх, если бы о музее подумать нам раньше… Сколько  свидетельств истории ушло   

безвозвратно».       Крыцын Никита Поликарпович,  фронтовик, учитель географии Подгорнской 

школы, создатель районного краеведческого музея 

Вечная память и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Память о них 

увековечена в воинских мемориалах ,книгах, фильмах, «Бессмертном полку». Враг напал на нашу 

землю и он должен был быть уничтожен. На защиту Родины  поднялась вся страна. Как призыв 

звучали слова: «Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь».   

Но была в нашей истории еще одна война – Гражданская. В ней тесно переплелись политические, 

социальные, семейные интересы, Это была война , где не было одного ненавистного врага, 

против которого объединились бы  всем народом, это русские воевали против русских: «красные» 

против «белых», и это была трагедия целого народа.  Красный и белый террор, голод и разруха, 

полная неопределенность, но и вера рабочих и крестьян в светлое будущее без царя и 

помещиков. Классовая  непримиримость  внутри русского общества была определяющим 

фактором Гражданской. Советская власть и «новый мир « были построены  большой ценой. В этой 

войне в рядах Красной Армии участвовали и наши земляки.                                                                                        

Благодарю Крылову И.Ф. (Леботер), Будз А.М.(Усть-Бакчар),  Семину О.М.(Чаинск), Коренькову 

Н.И.(Гореловка)  за помощь в сборе  материала. Особая благодарность Александровой В.К. за 

предоставленные личные вещи  и документы ее отца, Волкова К.С. ,и за видеокассету (1995г.) ,  

где записан его рассказ о событиях  Гражданской  и  Великой Отечественной войн, участником 

которых он был. 

В списках красногвардейцев района, участников Гражданской войны значатся:  Журавлев Михаил 

Ефимович,  Грищенко  Михаил Сергеевич, Захаренко  А.М,  Онучин Филипп Васильевич,  Фирстов 

Иосиф Евстафьевич ,  Волков  Куприян  Северьянович, Козлов Иван Семенович, Качин Василий 

Андриянович, Санников Фома Елеферьевич,  Чепуштанов  Феопент  Амосович, Двойцов Иван 

Романович,  Шастин  Егор Степанович, Кортушенко Павел Макарович, Колесников Василий  

Никанорович,  Пичужкин Архип Андрианович, Банников Михаил Матвеевич, Смирнов Никанор 

Никитич, Литвинов Николай, Мельников Павел Николаевич, Жмыхов Кирилл Харитонович 

,Лексюткин Кузьма Александрович, Щукин Аким Иванович.                                                                                  

Журналист Кунгуров Александр Дмитриевич, будучи сотрудником  газеты «За коммунизм»  

записывал рассказы участников  Гражданской войны. Они были опубликованы в год 50-летия 

Великого Октября в газете «За коммунизм» (1967г.). Поскоево, Светлянка, Чаинск, Леботер, Лось 

Гора  - в этих поселках проживало много ветеранов.                                                                                                                       

За давность лет свидетельств,  информации сохранилось мало, в отдельных случаях лишь 

упоминание «участник Гражданской войны», но для многих эта война  оказалась не единственной  

в их биографии. 

Колесников Василий Никанорович,1901г.р. Участвовал в Гражданской войне.  Ветеран Великой 

Отечественной войны. В 1941г.  был призван на фронт Чаинским  районным военкоматом. 

Военная  специальность – связист.  Воевал под Старой Руссой. Получил тяжелое ранение. 



Награжден  двумя медалями «За отвагу»: первая – за взятие высоты противника, вторая – за 

доставку важного донесения. 

Кортушенко Павел Макарович.  Добровольно вступил в ряды Красной Армии, стал комиссаром – 

политруком. Громил банды басмачей в Самарканде,  Чимкенте, Ташкенте, Алма-Ате. (Басмачи -

вооруженные националисты,  противники установления Советской власти. Себя они называли 

моджахедами, объявившими  священный джихад  неверным). Басмачество в Средней Азии было 

ликвидировано только в 1932г.  В  1930-ые годы   Павел Макарович  работал судьей Чаинского 

района. Много внимания   и своего  свободного  времени  отдавал военному всеобучу молодежи. 

Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт Погиб в 1944г. под Будапештом. 

Онучин Филипп Васильевич. Участник Гражданской войны. Отслужив в Красной  Армии,  трудился 

на колхозных полях, снабжал город продовольствием. Одним из первых вступил в колхоз. Вскоре 

его избрали председателем сельхозартели в селе Поскоево. Когда началась  Великая 

Отечественная война, ему выдали бронь и назначили председателем колхоза. Главным для него 

стал лозунг «Все для фронта, все для Победы», а главной  задачей - снабжение армии 

продовольствием, это и был его «фронт». 

Грищенко  Михаил Сергеевич, 1894г.р.  С 1915 по 1917г. служил в царской армии. После 

революции добровольно вступил в Красную Армию. Сражался против войск Врангеля, участвовал 

в освобождении Каховки, брал Перекоп.  Дрался в составе одной из кавалерийских дивизий, 

которой одно время командовал С.М.Буденный и он его дважды видел. Довелось повидать, -

рассказывал ветеран, - и военачальника Блюхера.  Приехал в Чаинский   район в 1933г. Занимал 

руководящие посты, избирался председателем сельского совета. 

Двойцов Иван Романович.  Участник Гражданской войны. В составе Красной Армии участвовал в 

разгроме войск Колчака. После Гражданской войны трудился в районе. Работал на маслозаводе.  

В 1942  г. ушел  на   фронт. Был  направлен  на  Карело-Финский фронт, затем переведен на 

Ленинградский. Пережил блокаду Ленинграда, был тяжело ранен. Но и в таком состоянии 

«отказался покинуть…Ленинград, пока на «Большую землю не вывезли всех детей и женщин». За 

участие в прорыве блокады Ленинграда  Двойцов И.Р.был награжден медалью «За отвагу». В 

результате ранений после войны полностью  ослеп. 

Козлов  Иван Семенович, 1899г.р. Участвовал в   Гражданской войне. В 1921г. возвратился в 

родное село Поскоево. Активно включился в общественную жизнь села. Рассказывал 

односельчанам, за что они воевали против «войск иностранной и внутренней контрреволюции, 

разъяснял народу, что если бы победили богачи, то сейчас у крестьян не было бы хлеба и земли». 

В 30-е годы он одним из первых вступил в колхоз. Работал бригадиром полеводческой, 

строительной бригад. В 1943г. был призван на фронт Чаинским районным военкоматом. Воевал 

на 1-ом Украинском фронте. Был танкистом.  Дошел до Берлина и сделал надпись на рейхстаге: 

«Здесь были танкисты-сибиряки». Награжден  четырьмя  правительственными наградами. 

Пичужкин .Архип  Андриянович.  В 1915г. его призвали в царскую армию. И сразу в бой. Под 

местечком Молодечно (Белоруссия) немцы их травили газами, там и потерял один глаз. Он 

рассказывал, как солдаты  бились «За веру, царя и Отечество», их героизм был отмечен в  приказе, 

подписанным царем Николаем  Вторым. Был ранен  и,  уже  будучи в госпитале в Москве, получил 

награду  - Георгиевский крест 4-й степени. В связи с награждением, ему была положена «особая 

ежегодная выдача из казны» в сумме 36 рублей. На фронте деньги были не нужны, и он отправил 

все документы  на получение денежного довольствия домой, однако этих денег семья не разу не 



получила, с горечью говорил ветеран. « Недовольство войной, политикой царя, укреплением 

партии большевиков, которые вели пропаганду и призывали к свержению монархического строя»  

– так характеризует Архип Андриянович  ситуацию накануне революционных событий 1917г. 

Банников Михаил Матвеевич.  Ему не было и 19 лет, когда призвали в царскую армию воевать с 

немцами  в  Первую мировую войну. Он был стрелком-пулеметчиком в 80-м стрелковом полку,  

был получен приказ: держать  оборону под Ригой.   Рассказывал, что солдаты часто голодали. 

«Получилось так,  что вначале один русский пошел через  передовую к немцам и принес от них 

два кирпича эрзац- хлеба.  Мы им послали фунта три сахара … Вначале ходили по одному,  а 

потом группами стали навещать немецкие окопы, а немцы – наши… Так появилось братание. Как 

русские, так  и немецкие солдаты не хотели воевать.». Ветеран вспоминал, из писем было 

известно, «что в деревне царит голод и разруха, ребятишек не во что одеть, нет обуви, 

хлеба.»Банников М.М –участник Первой мировой войны. К сожалению,  другие факты его 

биографии не найдены. 

Смирнов Никанор Никитич, 1891г.р. Был призван в царскую армию в 1914г. Воевал за царя, за 

Керенского. Когда началась Гражданская война, пошел партизанить против банд 

белогвардейского генерала Дутова. В начале отряд был небольшой -12 человек, а через неделю 

уже 32.  «В это самое время, - рассказывал ветеран,-   на горстку партизан напал отряд  белочехов 

до 200 человек.  Но смельчаки не испугались. Они приняли бой… и вышли победителями». 

Никанор Никитич  в подробностях помнил это событие. «Боеприпасов у нас было мало. Тогда мы 

оставили небольшой заслон, чтобы отвлечь внимание противника, а с   остальными партизанами 

решили захватить пулеметные гнезда  белых. Темная  ночь, знание местности и отвага партизан 

решили исход боя: более половины врагов были истреблены». В одном из боев Никанор Никитич 

попал в плен к белогвардейцам. Бежал, партизанил, а в 1920г. их отряд примкнул к регулярным 

частям Красной Армии. Смирнов Н.Н. дрался на подступах к Красноуфимску, освобождал Пермь, а 

под Сарапулом их отряд захватил в плен большое количество солдат и офицеров противника. 

Журавлев  Михаил Ефимович  начинал  военную службу  в царской армии, рассказывал, «как ему 

двадцатилетнему   унтер-офицеру (современное – сержантско – старшинский состав) царской 

армии приходилось  воевать «За веру, царя и Отечество» . Весной 1917г.лежал в госпитале после 

контузии от взрыва немецкого снаряда. В августе 1917г. опять был на фронте: Временное 

правительство провозгласило: «Война до победного конца». Но армия уже была не та. Начались 

массовые братания солдат. «У немцев были губные гармоники, - вспоминает ветеран,- они 

играют, а мы русские – пляшем у костра. Немцы угощали нас ромом, а мы их картошкой, хлебом. 

Оказывается  голодавала не только русская армия, но и немецкая», - делает вывод  Михаил 

Ефимович. В  Красную Армию пошел  уже в 1920г.  Был  назначен начальником участка   и  получил 

приказ охранять  железную дорогу от Иркутска до Мариинска от колчаковских  войск и белочехов. 

Не раз приходилось вступать в схватку , отбивать у неприятеля эшелоны с хлебом.  В мирной 

послевоенной жизни Михаил Ефимович избирался председателем волисполкома, председателем 

Светлянского сельского Совета. 

Волков Куприян  Северьянович, 1900г.р. Место рождения д. Волково,  Тогурский с/ совет,  

Колпашевский  район ,Томская область. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Выписка из Военного билета: «Призван  Тарским районным военкоматом Омской области 

20.09.1919г.  и зачислен в 1-й Кавалерийский полк на должность телефониста». Шло 

формирование частей Красной Армии для борьбы с Колчаком. « В городе  Тара формировался 1-й 

Сибирский кавалерийский полк численностью в 1000 сабель, - рассказывает ветеран, - подготовка 



была серьезной:  бежишь наравне  с лошадью и из этого положения запрыгиваешь на нее. Затем 

сдавали зачет : клинком рубили тычки по обеим сторонам, а еще надо было проткнуть мешок с 

соломой», - все это в седле и на скорости.  На юге на одной из железнодорожных станции видел 

махновцев и самого  Нестора Махно, который одно время вместе с Красной Армией сражался 

сначала с   Деникиным, а позже с Врангелем.   Но, как рассказывает ветеран, анархист Махно имел 

свои планы, и  отказался от предложения войти в состав регулярной красной Армии. Из истории 

мы знаем, что Нестор Иванович после удачной операции против Врангеля был объявлен вне 

закона и Красная Армия начала операцию по «ликвидации партизанщины».  Махно бежал, 

прошел  рейдом по Правобережной   Украине, попутно ликвидировал  органы Советской власти и 

их представителей.                                                                                                                                               

Куприян  Северьянович рассказывал, как служил в штабе 9-й Кавалерийской армии, где уже 

имелись 3  современных телеграфных аппарата.   Видел командующих Красной Армии  М.Фрунзе, 

С. Буденного.  После разгрома войск Врангеля, он был направлен в Штаб связи  в Москву, где  

начальник связи республики предложил ему и остаться на курсы, на учебу. Для того времени 

человек с образование 4класса( Куприян  Северьянович  закончил начальную школу)   считался 

вполне грамотным. Ветеран  отказался, хотя  с интересом осмотрел  и 4 аппарата Морзе, и условия 

жизни курсантов. Потом был Новосибирск, Екатеринбург, где он служил на Военном почтово-

сортировочном пункте, через который шла военная корреспонденция и посылки 

красноармейцам. Служил в Красной Армии до сентября 1922г. Вернулся домой. Работал 

счетоводом в колхозе. В сентябре 1941г.  Волков К.С.  был мобилизован  на фронт Колпашевским   

горвоенкоматом, зачислен  в 1232-й стрелковый полк,  должность:  стрелок.  Воевал  на 

Ленинградском, Калининском, Сталинградском фронтах. Участвовал в освобождении стран 

Европы. Имеет ранение. В августе 1945г. был  демобилизован. Имеет боевые награды. Интервью  

ветерана записывали, когда ему шел 95-й год. «Каждый человек живет свой век», - сказал 

ветеран, в моей семье были долгожители и физически крепкие люди,  мой  дед-кузнец на спор 

поднял и пронес 25 –ти пудовую (400кг) старинную  пушку». Волков Куприян Северьянович., 

пережив тяготы и лишения Гражданской и Великой Отечественной войны, прожил 96 лет.  В своем 

рассказе  он  упоминает Кирьянова (Кириянова) Кирилла Андреевича, как участника Гражданской 

войны.  Информация о нем  не найдена. 

Санников. Фома  Елеферьевич.  Воевал в годы Первой мировой войны против немцев (1914-

1917г.г.) Вступил в ряды Красной Армии и  участвовал во многих операция по разгрому 

внутренней контрреволюции. Когда началась Великая Отечественная война,  в возрасте 46 лет, 

пошел на фронт. Прошел всю войну. Служил на Дальнем Востоке. Награжден  7-ю 

правительственными наградами. 

Чепуштанов Феопент Амосович. Участник  Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войн.  Был призван на фронт в январе 1942г. Служил в 284-й Сибирской дивизии 

1045 –м  стрелковом полку. Только в минувшей войне он был трижды ранен, но едва залечив 

раны,  просился на передовую  прошел Сталинград, Курск,   участвовал  в наступательных 

операциях  1943-1944г.г. Тяжелое ранение не позволило земляку дойти  до Берлина. Чепуштанов 

Ф.А.  имеет четыре  правительственные награды. 

Литвинов Николай. Уроженец Витебской губернии. Мальчишкой тайком убежал в Петроград, 

работал в типографии. В 1914г. его призвали на службу в царскую армию. Через год попал в плен 

и   1,5 года был в плену в Германии.  Дважды пытался бежать. Первый раз поймали , рассказывал, 

как  «над пленными жестоко издевались». 



Второй побег оказался удачным: группа из 5 человек добралась до Голландии, пришли в русское 

посольство. Через 3 месяца  беглецов повезли в Россию, в Петроград,  через Англию, Швецию, 

Норвегию и Финляндию. Это был 1917г.  Он  пошел  работал слесарем на Путиловском заводе. 

Рассказывая о тех событиях, Николай Литвинов вспоминал, что навсегда запомнил тот день, когда 

увидел Владимира Ильича Ленина. «он стоял среди нас, рабочих, и простыми, но ясными словами 

рассказывал о сложившейся обстановке  и положении на фронте». Рабочие Питера создали 

красногвардейские отряды для защиты города. В 1943г. был призван в армию. В боях не 

участвовал: как специалист – слесарь – ремонтировал технику для фронта. 

Павел Николаевич Мельников, 1896г.р.  В 1914г был .призван  в царскую армию: началась Первая 

мировая война.  Рассказывал,  что запомнилось,  как в царской  армии пользовались почетом  

георгиевские кавалеры: их  назначали в почетный караул у знамени полка,  к ним не применяли 

наказания, а полным георгиевским кавалерам отдавали честь даже офицеры.                                

«Окопная жизнь без сна и отдыха, стрельба по «живым мишеням», - вспоминал ветеран, - как 

возненавидел он тогда человекоубийство. Все чаще среди солдат стал появляться  агитатор –

«красный», как окрестили его сослуживцы, - рассказывал Павел Николаевич,- но  о  гнилости 

самодержавия говорили еще  шепотом».  Как и другие наши земляки, прошедшие  Первую 

мировую войну, ветеран отмечал, что немецкие солдаты тоже не хотели воевать, иногда они 

первыми покидали окопы, «сходились с русскими, делились сухарями». Однако бои шли, и часть, 

где служил Павел Николаевич,  отвели с передовой, «когда из 160 человек осталось -12». Тогда и 

пришла весть об Октябрьской революции. Солдаты устремились по домам , пошел и ветеран, но 

не дошел. В Сибири была власть Колчака, и Павел Николаевич попал под насильственную 

мобилизацию.  Он рассказывал, что не раз терзала мысль о сдаче большевикам, «разработали 

план побега, и он наступил. К «красным» мы послали разведку из надежных товарищей. По их 

сигналу (3 винтовочных выстрела) мы прикончили  колчаковских  офицеров, натянули  красную 

рубаху на штык и пошли в большевикам». Было боязно, - говорил ветеран,-« ведь колчаковцы 

убеждали нас , что «красные» в плен не берут», расстреливают. В Красной Армии Павел 

Николаевич  воевал 3 года. В 1923г. демобилизовался и вернулся домой, в Усть-Бакчар. Работал в 

колхозе, любил охотиться.                                                                                                                                               

В 1941г.  был призван на фронт. Воевал на Сталинградском фронте: участвовал в обороне 

Сталинграда от первого до последнего дня. Был свидетелем окружения 6-й армии Паулюса под 

Сталинградом. Участвовал в боях за освобождение стран Европы. Закончил войну в Праге 

(Чехословакия).  Награжден  боевыми медалями. Судьба хранила солдата: прошел 3 войны и ни  

разу не был ранен, лишь однажды, рассказывал Павел Николаевич, ему «прострелили шинель». 

Жмыхов Кирилл Харитонович, 1901г.р.   Участник Гражданской воны. Проживал в это время на 

Алтае.  В 1930г. сослан на  поселение в Томскую область. В 1942г. призвании на фронт  Чаинским 

райвоенкоматом,  воевал на  фронтах  в составе 107-го стрелкового полка. Демобилизован в 

1945г. 

Лексюткин Кузьма Александрович. Из воспоминаний жительницы Колпашево Клавдии Даниловны  

Азябиной (Лексюткиной): «Мой дедушка , Лексюткин Кузьма Александрович, родившейся в 

Пензенской губернии в 1892г., был участником Гражданской войны. С женой и восемью детьми 

приехали в Леботер в начале 20-х годов. Он служил дьяконом в церкви. Недалеко от входа у него 

был отгороженный уголок с просвирками и другим церковным товаром. Он помогал во время 

службы, а после молебна раздавал прихожанам просвирки – маленькие булочки.» 



Фирстов Иосиф Евстафьевич. Начинал военную .службу в царской армии в годы Первой мировой 

войны.  В 1916г.  военное командование России, выполняя союзнический долг,  направило во 

Францию военный корпус для войны с Германией на стороне Франции. «Русский экспедиционный 

корпус» - условное наименование 4-х российских особых пехотных бригад, направленных  на 

Западный фронт. Только во Франции до 20 тысяч солдат и офицеров участвовали в боях против 

немцев. Особенно отличились в боях под городом Реймсом , не допустив прорыва немцев к 

Парижу. Позже маршал Ф.Фош напишет в мемуарах: «Если Франция не была стерта с карты 

Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русского солдата».   В этом корпусе служил и 

Фирстов И.Е. Революционные событии февраля 1917г.  в России привели к тому, «что солдаты 

отказывались подчиняться  командирам и выполнять приказы Временного правительства, - 

рассказывал ветеран. Русские войска были частично разоружены и отправлены в глубокий тыл». 

Однако стремительное наступление немцев в мае 1917г. заставило французское командование  

бросить  русский корпус на подкрепление. После поражения немцев, русские части опять 

отправили в тыл. В частях стали происходить революционные волнения.  «Офицеры ушли из всех 

подразделений. Французские  войска открыли по нашим огонь, .бои продолжались 5 дней. Но за 

это время у нас вышло продовольствие и боеприпасы, что вынудило сложить оружие». Свыше 5 

тысяч русских солдат отправили в лагерь для военнопленных.  После событий в октябре 1917г. в 

России, «нас через Марсель отправили в Африку, в Тунис, на строительство железной дороги. 

Здесь под охраной французских солдат мы выполняли тяжелые земляные работы. Трудились по 

12-14 часов, кормили очень плохо….От жары и перемены  климата  у нас разразился испанский 

грипп, от которого из 5,5 тысяч  человек погибли 2 тысячи солдат. Я тоже переболел этим 

гриппом». В плену Иосиф Евстафьевич находился до середины 1919г. Затем  их отправили на 

Родину. Почти половина солдат русского корпуса , 8000  человек,  сложили головы на чужбине.  В 

Одесском порту, занятом красными не высадили, а отправили в Новороссийск, затем в 

Севастополь, Симферополь. «Здесь предлагали пойти  на фронт  против большевиков. Но никто не 

дал согласия. За отказ мы попали в  Армавирский  лагерь для военнопленных, где свирепствовали 

тиф и террор».  Побег из лагеря удался,   ветеран  и группа солдат влились в партизанский отряд 

Пархоменко.  В  начале  1920г. отряд соединился с  регулярными частями  Красной Армии.  В 

Красной армии  Фирстов И.Е, был пулеметчиком станкового пулемета «Максим». Принимал 

участие в уничтожении отрядов Шкуро, Деникина. В августе 1920г. участвовал в ликвидации 

остатков войск Врангеля на Таманском полуострове, а в декабре – в ликвидации банд в районе 

Майкопа, Лабинской и других станиц.                                                                                                      

«Свобода далась нам нелегко, -делает вывод ветеран, -но я горжусь тем, что мне пришлось быть 

бойцом за Советскую власть». 

Щукин Аким Иванович, 1896г.р.. Участник  Первой мировой Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Призвали в царскую армию в  1915г.,один месяц поучили в г. Златоусте  и 

отправили на фронт.  Их теплушек высадились около  г. Минска и еще шли пешком около 100 

верст. Аким Иванович был зачислен в 274-й  Изюмский полк. Начальство хорошо относилось к 

тем, кто беспрекословно умел подчиняться. Аким Иванович был к этому привыкший с детства. 

Ветеран вспоминал,  что больших наступлений не было, «окопались крепко, для офицеров 

построили блиндажи. Солдаты роптали: замучили болезни, простуды, вши. Кормили плохо, 

полевая кухня задерживалась часто, приходилось копать кирками картошку в поле».  Когда 

произошла Февральская революция,  солдаты вновь принимали присягу, теперь уже Временному 

правительству. Аким Иванович получил отпуск на месяц, а когда  вернулся, «наши солдаты завели 

дружбу с немцами, в гости даже друг к другу ходили». У Акима Ивановича заболели ноги, долго 

пролежал в госпиталях: Москвы,  Минска, Уфы. Вернулся на фронт в сентябре 1917г. В армии 



начались брожения. Часть, где служил  ветеран , отходила все глубже в тыл.   Аким Иванович 

вернулся домой, в Уфимскую губернию.  А там уже начали создавать Советы. В село входили то 

белые, то красные,  то всякие банды, приходилось прятаться. С началом Гражданской войны  

Щукин А.И. был  мобилизован в  рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в 262-м 

стрелковом полку 30 стрелковой дивизии, который с августа 1918г. по март 1920г. участвовал в 

боевых действиях на Восточном фронте. Об этом свидетельствует справка Центрального 

государственного архива Советской Армии от 06.01.1989г.за №29543 … В ней записано: «В  

алфавитной книге учета личного  состава 262 стрелкового полка 30 стрелковой дивизии (бывший 

1-й  Красноуфимский стрелковый Революционный полк, бывший отряд Красноуфимского фронта) 

за 1919г. значится красноармеец Щукин Аким Иванович, 22 года, уроженец Уфимской губернии, 

Златоустского  уезда, село Ногуши.» За годы службы в Красной Армии пришлось воевать против 

белочехов, Колчака. Получил тяжелое ранение в ногу, но через 1.5 месяца снова в строй. После 

ранения поручили ему уход за лошадьми, ремонт сбруи, тачанок. Рассказывал, что  за время 

службы видел Троцкого, Блюхера.                                                                                                                             

После Гражданской войны вернулся домой.  В коллективизацию  крестьяне не получили того о 

чем мечтали, жили тяжело . В 1933г. поехали  семьей в Сибирь, где по слухам и земля есть, и жить 

можно, если умеешь работать .Прибыли в с. Солвьево Чаинского района, потом переехали в Усть-

Бакчар.  Работал в колхозе, все умел делать, никакой работы не боялся. В годы Великой 

Отечественной войны  был отправлен в трудармию (Трудовую армию) в г. Кемерово. Шил для 

курсантов сапоги, делал сани, дуги – все для фронта. На фронт Акима Ивановича не брали – 

возраст, слух плохой, да и прихварывать начал. Прожил ветеран больше 100 лет. 

Рядом с нами жили «герои былых времен»  -ветераны, участники Великой Отечественной войны, 

но были  в их биографии  малоизвестные страницы, связанные с событиями Первой мировой и 

Гражданской войн. 

                         Соловьева О.Б., руководитель музея «Поиск»  МАОУ «Подгорнская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники  Первой мировой  и  Гражданской войн – жители с. Подгорного и 

Чаинского района. 
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Русский экспедиционный корпус во Франции в годы  Первой мировой войны (1916г.) 


