
3

Здесь Родины моей начало…

«Заблудились в тумане деревья,
Поднимается солнце в зенит.
А на рыжем пригорке деревня
Посредине России стоит.

Здесь на лавочках деды шутливо
Про своё вспоминают житьё.
Здесь ныряет в речушку с обрыва
Деревенское детство моё ...

…Здесь вручили мне землю
в наследство -
Ни за что не прожить без неё…
Здесь навеки прописано детство,
Деревенское детство моё!»

М. Пляцковский
«Деревенское детство моё»

Чем дальше время уходит вперёд, тем меньше люди знают о событиях

прошлого, об истории своей малой родины. Уходят сегодня в небытие наши

деревни и посёлки. Ушедшие и уходящие, сколько их? Какие названия они носили?

Кто в них жил? С каждым исчезнувшим населённым пунктом теряется часть

духовности и культуры, часть милосердия и нравственности народа, изменяется

исторический образ Родины. К сожалению, от нас уходят ветераны и старожилы,

уходит историческая память.

А знаем ли мы историю своего края, района, своего посёлка - места, где

родились, росли и где живём?

Члены Совета ветеранов Горного сельсовета создали историко –

документальный очерк «Мы этой земли продолжение...». В него вошли:

история птицесовхоза «Горный», который в декабре 2024 года отметит своё 85

– летие, и информация о земляках - работниках этого предприятия.
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Была проделана огромная работа, собран богатейший материал. Материалы

взяты из:

- историко-краеведческого музея «Родник» Горной средней школы

(руководитель музея - Машинистова Ирина Станиславовна);

- изданий центральной районной библиотеки Ачинского района;

- книги Людмилы и Геннадия Лопаткиных «Сказание о землях

Ачинских»;

- книги Юлии Щелкановой «Пусть живут в памяти люди»;

- архива Горного сельсовета;

- публикаций в районных газетах «Ленинский путь»,

«За коммунизм», «Новая Причулымка», «Ачинская газета»,

«Уголок России», «Причулымский вестник».

Наши земляки поделились своими воспоминаниями, фотографиями и

статьями из газет, хранящимися в семейных архивах. Качество приведённой в

очерке информации зависело от наличия источников, найденных составителем на

момент выпуска издания.

Надеемся, что данное издание даст возможность всем интересующимся

историей своей малой родины удовлетворить свои краеведческие

информационные потребности.
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Центральная усадьба птицесовхоза «Горный»
на карте Ачинского района

Горный - посёлок в Ачинском районе Красноярского края.

Посёлок Горный находится в

6 км от райцентра Ачинск на

южном плоскоравнинном

скате горы, которая

примыкает к Ачинску

с юго-восточной стороны.

Является административным

центром Горного

сельсовета.

«Как заеду я в Горный поселок,
Так душа развернётся моя.
Я хочу, чтобы знали: мне дорог
Этой жизни надёжный маяк.
Где легко и тепло, и уютно,
Задушевно здесь люди живут.
И как только становится
грустно,
Мои мысли к нему убегут…"

Стихотворение Виктора Снегирёва
из книги «Девичья фамилия»
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Вспоминая дни былые…
История нашего посёлка не так велика.

В 1920 году на землях нынешнего посёлка создаётся

Ачинский концентрационный лагерь № 2, рассчитанный

на 300 человек. Заключёнными в концлагере были не иностранные

военнопленные, а русские: 19 политических, 12 уголовников, остальные -

трудовые и военные дезертиры. С 1 января 1921 года при лагере открылась

столярная мастерская, в ней работали 2 человека; затем - овчинная мастерская, в

ней работали 2 человека; другие заключённые занимались распилкой леса на

территории лагеря для учреждений города. Основная работа заключённых

проходила в Ачинске: они выполняли неквалифицированные работы в городских

учреждениях, чаще всего, в качестве подённых рабочих.

Из-за того, что количество заключённых в лагере не превышало 50

человек, лагерь был закрыт в 1921 году, а имущество и земли переданы Дому

лишения свободы - так тогда называлась тюрьма.
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В 1927 году на этих землях образуется исправительная сельскохозяйственная

трудовая колония. Начинается строительство её центральной усадьбы с

использованием бесплатного труда заключённых.

Впоследствии хозяйство стало самостоятельной колонией НКВД,

владеющей обширными землями. Её угодья простирались от станции Ачинск-2 до

села Покровское и от Карловских болот, откуда вытекает река Тептятка, до

Московского тракта и Транссибирской железной дороги, вблизи деревни Малая

Покровка.

В 1939 году колонию ликвидировали, а её хозяйство передали

пригородному совхозу Красноярского треста пригородных совхозов

Крайисполкома. В задачу совхоза ставилось обеспечение населения Ачинска

продуктами животноводства и овощами.

Въезд в Горный

Исполкомом горсовета было принято решение: до 1 марта 1940 года

освободиться от всех заключённых, заменив их на фермах и

в мастерских вольнонаёмными работниками. Первым директором нового

пригородного совхоза был назначен Гавриил Михайлович Никитин,

работавший ещё при заключённых.

Какими путями переселялись люди в Сибирь? Как оказывались на

территории вновь создаваемых совхозов? Какие лишения и невзгоды выпали на их

долю? Об этом мы узнали из воспоминаний старожилов.
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К числу первых тружеников совхоза относятся: Николай Кириллович

Маслобойников, Егор Петрович, Алексей Петрович, Феодосья Нестеровна

Орешины, Пелагея Михайловна Скардина, Кристина Петровна Семёнова и другие.

Ф. Н. Орешина Е. П. Орешин К.П. Семёнова

В наследство молодой совхоз получил на четырёх отделениях

15 небольших бараков и 15 избушек для семейных да два ветхих домика на 11

квартир. Эти дома казались в то время сказочными теремами, хотя на самом деле

они далеко ими не были. На каждом квадратном метре жилой площади проживало

по два человека. Скученность была ужасная, никакой речи о нормальных бытовых

условиях быть не могло. Освещение - керосиновые лампы и свечи. В то время в

совхозе работало 352 человека. Была своя мельница, кирпичный завод. Хозяйство

совхоза было небогатым. Вся земельная площадь составляла 7015 гектаров, из них

- пашни 2318 гектаров. Остальные площади были заняты лесом, лугами и

пастбищами.

Из техники было: 17 тракторов, 3 комбайна, несколько конных косилок,

жаток, граблей. Основным видом транспорта являлись лошади и рабочие волы.
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В первый год работы совхоза было образовано 4 отделения и 2 фермы.

Коллективы трёх отделений занимались животноводством, четвёртое отделение

выращивало овощи и картофель. Уже в 1940 году были выкопаны котлованы на

600 парниковых рам, посеяны овощи на 38 гектарах и картофель на 26 гектарах. А

осенью в город было отправлено около двух тысяч центнеров картофеля.

Не успело хозяйство встать на ноги, не были ещё построены жилые дома,

животноводческие помещения, как над нашей Родиной нависла грозная опасность.

Началась Великая Отечественная война. В родном совхозе всех жителей собрали

на митинг. И новый директор Заварский объявил о войне. Торжественно

проводили на фронт мужчин. Женщины кричали, плакали.

«От тракторов, на которых уезжали на фронт

мужчины, гудела земля, от женского плача – воздух», -

вспоминала впоследствии Ульяна Александровна Бойченко,

жительница деревни Малая Покровка (до 1974 года деревня

входила в состав Горного сельского Совета), проводившая

своего мужа Алексея Григорьевича Бензеля на фронт и

получившая на него похоронку в сентябре 1942 года. На

хрупкие плечи молодой женщины легли неимоверные тяготы. «Работала от зари

до зари без поблажек. Прицепщиком на тракторе, грузила мешки с зерном. Зиму

всю на лесозаготовках трудилась, целыми днями на морозе, так что валенки к

ногам примерзали. Летом – в поле: косила, жала, по 1500 снопов вязала. Коров

доила, свиней кормила. Десять лет конюхом отработала. Не доедала, не досыпала.

Как только сил хватило – сама удивляюсь. Так жизнь и прожила». Вторично замуж

Ульяна Александровна не вышла: в сердце навечно остался Алексей. Вырастила

дочь Марию достойным человеком. Нелёгкая судьба, выпавшая на её долю, не

ожесточила душу труженицы. За трудовые достижения Ульяна Александровна

награждена двумя юбилейными медалями: «За доблестный труд. В ознаменование

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год) и «50 лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
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Марфа Васильевна Сысина в 1941 году благословила на ратный подвиг

двух своих сыновей. А в 1945 году одно за другим пришли два извещения: оба её

сына погибли, защищая Родину от врага. Как было тяжело матери, поймёт каждый,

у кого не вернулись с фронта родные. Но, спрятав страшную боль в сердце, Марфа

с удвоенными силами трудилась для фронта, для Победы.

Задачи в тылу были не менее важными, чем на фронте. И здесь наши

земляки совершали не меньший подвиг, чем их отцы, мужья и сыновья на

передовой. В совхозе остались в основном женщины и дети-подростки. Они

ухаживали за животными на фермах, работали на полях. Не дали погибнуть

животным на фермах от холода и голода сестры Мария Степановна и Евдокия

Степановна Черновы, Анна Михайловна Таратутова, Устинья Степановна Репенко,

Екатерина Фёдоровна Скардина, Анна Горлова и многие другие.

У.С. Репенко А. М. Таратутова Е. Ф. Скардина М. С. Чернова

С весной наступили посевные работы. Зерновые сеяли вручную.

За рычагами тракторов, штурвалами комбайнов и рулями автомобилей мужчин

заменяли женщины. «Оседлав» технику, пахали, растили хлеб.

Матрёна Филипповна Карабанова в начале войны была

бригадиром-полеводом. Проводив брата Анатолия на фронт, она

поехала на курсы трактористов. Эту неженскую работу она

выполняла до 1947 года, пока не пришли на смену мужчины.

Затем её семья переехала в Кемеровскую область.
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Матрёна Филипповна проработала несколько лет техничкой в Тяжинской школе.

Когда семья вернулась в птицесовхоз, Матрёна Филипповна была принята в штат

рабочей.

Где бы она ни трудилась, любую работу выполняла

добросовестно. За свой труд неоднократно была поощрена

администрацией хозяйства. В честь 50-летия Великой

Октябрьской социалистической революции, за успешное

выполнение социалистических обязательств, Карабанова

Матрена Филипповна занесена 25 октября 1967 года в Книгу

почёта Ачинского района.

Жители ложились спать с петухами, очень уставали. Тыл напрягал все силы,

чтобы дать все необходимое для защитников Родины. Благодаря героическому

труду тружеников тыла, бойцы на фронте не испытывали серьёзных трудностей

со снабжением.

В 1943 году, по решению исполкома крайсовета, пригородный совхоз

был передан Красноярскому комбайновому заводу и стал совхозом завода

№ 703. Директором совхоза был назначен Иосиф Григорьевич Марченко.

Хозяйство занималось выращиванием овощей и картофеля, производило свинину

и молоко. Посевные площади остались прежними.

Фронтовики и труженики тыла внесли весомый вклад в общее дело Победы

над фашизмом. Не только героизм и отвага солдат, но и тяжёлый, порой

изнуряющий труд в тылу помогли выстоять нашим дедам и прадедам в этой

страшной и жестокой войне, унёсшей миллионы жизней.

Наш священный долг всегда помнить, какой ценой досталась нам

Победа, и гордиться нашими земляками, которые сражались за Родину на

поле боя и трудились в тылу!
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Всего на фронт из совхоза ушли 35 человек. Вернулись живыми 24

измученных, опаленных войной солдата. В первые годы мирной жизни (1945-1946)

от полученных ран скончались 6 человек.

Хочется с гордостью назвать фамилии ветеранов тыла: Мария

Александровна Сафонова, Михаил Степанович Зинков, Евгений Леонтьевич

Елфимов, Елена Петровна Леонович, Мария Корнеевна Григорович, Петр

Маркович Кириян, Татьяна Васильевна Масюк и многие другие.

Люди попадали во вновь образованное хозяйства по-разному

в зависимости от исторических событий и условий. Активно откликались на

призывы к переселению люди относительно молодого возраста, готовые к

переменам. Положительную роль при переезде мог играть фактор наличия

близкого или дальнего родства. Многие семьи в 30-е годы гнал на восток голод.

Вот лишь несколько примеров.

Чернова Мария Степановна родилась 22 августа 1921 года в Кировской

области в семье рабочих. Её детство закончилось в 9 лет, когда умер отец.

Получив четырёхлетнее образование, в 10 лет девочка научилась косить сено,
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рубить дрова, жать. В семье было трое детей, жили очень бедно. Чтобы не умереть

с голоду, собирали растения и ели их, побирались. «В 1936 году поехали искать

хлеб в Сибирь, поехали вместе с соседями. Поселились в пустом доме в

Преображенке. Приходилось рубить дрова, молотить, косить», – вспоминает

Мария. Позже Маша устроилась на лензавод, сестра Дуся пошла нянчить детей.

Мама с братом уехали в Минусинск, но вскоре вернулись. «Лензавод сгорел, есть

было нечего, надо было снова искать работу. О строительстве нового совхоза

узнала от старика - сторожа. Он сказал, что на месте тюрьмы строится новый

совхоз, есть всякая работа. Маму приняли работать птичницей, нас с сестрой –

свинарками. Поселили в бараке в конце совхоза. Семь семей в двух комнатушках:

Новодворцевы, Куронены, Сафоновы и другие семьи. На всех одна плита,

готовили по очереди. Часто единственной едой был картофель. Его мололи в

ступах и пекли лепёшки без жиров, соли и муки. А потом началась война. Мужчин

и технику забрали на войну. Женщины работали за мужчин. Занимались

полеводством и животноводством. Утепляли помещения для скота, заготавливали

корма. Были времена, когда вместе с телятами питались травой. Брата забрали в

армию в 1943 году. Он служил пограничником на востоке, потом на венгерской

границе. После войны работала на курятнике и овощном. Работа на овощном

была тяжёлая: 2 человека должны были выкопать 20 парников. Иные мужчины не

справлялись с такой работой. Выращивали рассаду огурцов и помидор. До сих пор

удивляемся тем урожаям в открытом грунте. Бригадиром в полеводстве был

Александр Романович Саженков. На птичнике также работа была тяжёлой. Всё

делалось вручную: и кормёжка птиц, и уборка, и сбор яйца. Работала в группе с

Тамарой Антонич». На заслуженный отдых Мария Степановна ушла в 1976 году.

В 1997 году ей присвоено звание «Ветеран труда».

Устинья Степановна Репенко родилась 28 сентября 1920 года на Алтае.

Затем семья переехала в племзавод «Ачинский». В 1940 году, узнав, что

образовался новый совхоз, вместе с мамой и сёстрами, переехали в пригородный

совхоз. В годы войны работала телятницей; с 1940 по 1975 годы - уборщицей в

клубе.
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Деревенский люд, исхудалый и тощий, грязный и оборванный, бежал

из колхозов, жалобно просил милостыню, т.к. жизнь в колхозе была

невмоготу: труд равносилен каторжному, заставляют вырабатывать норму,

причём ничего не дают, да ничего и нет, совершенный голод, за работу вместо

денег платят трудоднями. Эти учётные единицы потом обменивались на хлеб или

другие продукты, которые выращивали в селе.

Орешина Елена Павловна родилась в 1932 году в селе

Антипино Большеулуйского района. Позже семья переехала

в село Окунёво Ачинского района. В 1954 году, в поисках

лучшей доли, сбежав из колхоза, семья поселилась в деревне

Орловка. Елену Павловну в августе 1954 года приняли рабочей в

штат Ачинского овощемолочного совхоза. Отработав в хозяйстве

33 года, она ушла на заслуженный отдых. В 1987 году

награждена медалью «Ветеран труда».

Её отец, Стрицкий Павел Антонович, и его старший брат Пётр Антонович,

члены колхоза д. Каралюсово Большемуртинского района - латыши, уроженцы

Витебской губернии Органами НКВД были «уличены» в том, что они якобы

являлись участниками фашистско-шпионской организации. Оба брата были

арестованы и приговорены 3 февраля 1938 года Комиссией НКВД и прокурором

СССР к высшей мере наказания и расстреляны в городе Ачинске.

Реабилитированы братья только в сентябре 1957 года Военным трибуналом

Сибирского военного округа за отсутствием состава преступления.

Годы сталинских репрессий обернулись трагедией для миллионов

советских людей, которые были депортированы с мест традиционного

проживания (Поволжья, Кавказа, Украины) в отдалённые районы Сибири,

Средней Азии и Казахстана. Женщины, старики и дети старше 14 лет были

отправлены в трудармии, а младшие остались дома одни, без присмотра и ухода.

Потом в трудармию были отправлены и мужчины, снятые с фронтов,

отстранённые от военных действий. Трудармейцы жили за колючей проволокой,
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выполняли, как и все, тяжелейшие работы, но для немцев даже паёк был другим,

чем для людей иных национальностей, а 14–летние дети выполняли нормы

взрослых. Многие труженики, жители нашего совхоза - репрессированные немцы

Поволжья, украинцы, калмыки, финны - работали на лесозаготовках. Ссыльные

калмыки добывали на марганцевом руднике руду. После войны к ним

присоединились высланные из Прибалтики финны.

Тяжкий труд с малолетства на «спецпоселениях» подорвал здоровье детей,

лишил их детства на обжитых местах, возможности получить достойное

образование и работу. Напрасные подозрения и недоверие окружающих

сопровождали их на протяжении всей жизни. Но многие люди не зачерствели

душой, сохранили в памяти и передали потомкам истории своих жизней.

У замечательной и жизнерадостной женщины, Мины

Андреевны Фельзингер, - нелёгкая судьба и тяжёлые

трудовые будни в годы войны. В 1942 году она работала в

трудармии в Сызранской области. «В трудармии я была самая

молодая, тогда мне исполнилось 15 лет. Не передать словами,

как было тяжело. Мы копали траншеи, норма два метра в

длину, два в глубину и метр в ширину. И это надо было

выкопать за один день, если не справишься, домой не отпускали. Хлеба давали 650

граммов в сутки, вот его только ели и выживали. На обед мы, конечно, не

ходили, копали и копали сутками, жили в палатках. Все говорят, где мои 17 лет, а

я свои 17 лет не хочу больше пережить», - вспоминала Мина Андреевна.

В Ачинском птицесовхозе она трудилась с апреля 1962 года по март 1979

года: один год проработала рабочей, затем 16 лет - птичницей. Несмотря на

перенесённые лишения и испытания, эта женщина осталась приветливой и

трудолюбивой, доброй и отзывчивой. Добросовестно трудилась, выполняя и

перевыполняя принятые на себя социалистические обязательства. За доблестный

труд Мине Андреевне присвоено звание «Ударник коммунистического труда»
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(1979 год), она награждена медалью «Ветеран труда»,

отмечена благодарностями и почётными грамотами

администрации хозяйства.

2020 год. Вручение Мине Андреевне Фельзингер
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

Гризман Каспар Андреевич вспоминал:

«В 1941 году, как все немцы, семья подверглась

репрессиям. Местом жительства стало село Зерцалы Ачинского

района. Через год меня забрали в трудовую армию, в Кировскую

область на лесозаготовки. 5 долгих лет, и ночью, и днём, и в

дождь, и в снег, грузил брёвна. Питались плохо баландой, от которой

расстраивались животы. Умирали от многих болезней. Но я был молодой, к

счастью, остался жив. Вернулся в Зерцалы, а в 1950 году переехал в Горный.

Начинал работать при директоре Марченко, закончил работу при Батько. 11 лет

проработал на тракторе, 2 года работал механиком, регулировал топливную

аппаратуру. И всё это время был передовиком, получал грамоты, занимал

призовые места. Моя жена, Софья Фёдоровна – тоже из репрессированных, на

поселении была в Лапшихе. Трудармию отбывала в Уфе: рыла траншеи, работала

на лесоповале, затем выучилась на монтажника по отоплению. Была освобождена

в 1946 году».

Закончилась война. Страна залечивала раны. Настало время подумать о

хозяйстве, о людях. Ведь они не жалели себя и не роптали, переживая лишения и

невзгоды.Строительство жилого фонда началось в 1948 году. Старые, ветхие и

аварийные бараки, в которых проживало 49 семей, были снесены.

Руководил этим процессом молодой завхоз Саженков Александр Романович.

Дирекция комбайнового завода выделила средства для строительства жилья, и 23

семьи справили новоселье.
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Саженков Александр Романович, ветеран Великой

Отечественной войны. Родился в 1920 году в посёлке

Изыкчуль Большеулуйского района. Позже проживал в

посёлке Горный Ачинского района. Призван в ряды РККА

Ачинским РВК в августе 1940 года в звании «старшина».

С 1941 по 1946 год служил на Дальнем Востоке

в погранотряде в 61 МПО войск МВД в звании «старшина

погранзаставы». Награждён медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и медалью «За победу над Японией», в

последствие награждался юбилейными медалями.

Несколько лет Александр Романович был председателем исполкома

Горного сельского Совета. Именно он написал историю совхоза с 1939 по 1967

годы. Односельчане помнят, как он встречался со старожилами и бережно

записывал их рассказы. Вся его жизнь тесно переплетена с судьбой хозяйства. По-

крестьянски мудрый, добрый, заботливый, требовательный и принципиальный, он

оставил о себе добрую память у тех, кто работал с ним или просто общался.

Где бы ни работал Александр Романович, в первую очередь он помнил о

нуждах людей.

В 1949 году закончилось строительство радиолинии, соединившей

городской радиотрансляционный узел с усадьбой совхоза № 703 Красноярского

комбайнового завода. В домах рабочих и служащих совхоза установлено
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130 радиоточек. В 1954 году все населённые пункты были радиофицированы и

телефонизированы.

В 50-е годы начал работать красный уголок при конторе совхоза, магазин,

медпункт, детский сад

Центральная контора

Магазин

В 1950 году по решению правительства подсобные хозяйства предприятий

были переданы тресту пригородных хозяйств. Наш совхоз стал называться

овощемолочным. Директором назначили Афанасия Петровича Полина.

За 10 лет его правления совхоз стал крепким хозяйством. Земельная площадь

совхоза возросла до 27 тысяч гектаров, посевные площади составили около 8

тысяч гектаров. Комбайнов было около 30. Главное внимание уделялось

овощному хозяйству. Большую площадь занимали парники, в которых

выращивали огурцы и помидоры.
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Построили большое овощехранилище. Тракторный парк составлял

40 машин. Грузовиков было около 40 (в основном, «ГАЗ – 51»). Был построен

каменный машинный двор.

Афанасий Петрович Полин много внимания уделял строительству жилого

фонда.

50- е годы. Строительная бригада

В 60-е годы шли бесконечные реорганизации хозяйств.

К овощемолсовхозу присоединили многие деревни. Созданы своя кузница и

электростанция. Развивалось животноводство, была своя свиноферма, конный

двор.
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С начала 60-х годов овощемолсовхоз берёт под свою опеку строящийся

Ачинский глинозёмный комбинат. Часть средств ОРСа АГК идёт в помощь

организуемой в Горном птицефабрике. К совхозу присоединяется Ачинская

инкубационная станция. Своего инкубатора не было, яйцо возили в город Ачинск.

С 1961 года совхоз стал называться птицесовхозом. Директором совхоза

был назначен Борис Семёнович Семёнов. Главным инженером работал

Григорий Иванович Кодинцев.

Первый коллектив работников птицефабрики. 1963 год.
Симонова Евдокия Георгиевна (ветврач), Петров (бригадир),
Фельзингер Мина Андреевна, Кулюшина Александра Ивановна,
Жегуло Галина Романовна, Жегуло Антонина, Кармацкая Г.,
Гайлиш Николай Семёнович, Войтович Тихон Миронович,
Щеглова Полина, Коруля Н., Вамбольдт Лидия Андреевна,

Фельзингер Роберт Фёдорович.

В 1963 году введена в эксплуатацию столовая.
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Исполком Красноярского краевого Совета депутатов присвоил

наименования населённым пунктам Ачинского района:

- центральной усадьбе Ачинского птицесовхоза - посёлок Горный; -

первой бригаде первого отделения Ачинского птицесовхоза - посёлок Орловка;

- первой бригаде второго отделения Ачинского птицесовхоза - посёлок Березовка;

- второй бригаде второго отделения Ачинского птицесовхоза - посёлок Трактовый.

(Выписка из газеты «Ленинский путь» № 78 от 20 апреля 1962 года)

Фёдор Степанович Батько внёс большой вклад

в социально - экономическое развитие и подъём сельского

хозяйства Ачинского района, которому он посвятил 32 года:

- с 1965 по 1972 год Ф.С. Батько - директор птицесовхоза

«Горный»;

- с 1972 по 1982 год - первый секретарь Ачинского райкома

КПСС;

- с 1982 по 1993 год - директор птицесовхоза «Горный».

Фёдор Степанович - опытный агроном и хороший организатор.

Его рабочий день начинался в 5 утра и завершался поздним вечером. Забот хватало:

производственные и социальные вопросы, текущие проблемы, личные неувязки в

коллективах отделений. Каждое своё решение директор тщательно обдумывал,

подкрепляя его экономическим расчётом. Ещё один характерный штрих к

портрету директора: вечная неудовлетворённость достигнутым. Каждодневно он

напоминал своим помощникам: «ищите резервы, они в любом деле есть».

Именно с Ф.С. Батько связаны большие преобразования в нашем совхозе.

Почти в два раза повысилась урожайность полей. Заметно улучшили свою работу

и животноводы. Хозяйство стало продавать государству больше молока и мяса.

Процветало птицеводство: росла продуктивность птицепоголовья - к 1970-му году
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пернатое стадо достигло 94 тысяч голов; от каждой несушки в среднем получали

по 233 яйца в год.

Всё это было достигнуто, благодаря:

- упорному добросовестному труду слаженного коллектива;

- внедрению в хозяйство всего нового, передового;

- постоянству руководящих кадров, умеющих сплотить коллектив, нацелить

его на выполнение задач.

Рабочие хорошо зарабатывали, живя в достатке, обустраивая уют в домах.

При Фёдоре Степановиче начата радикальная перестройка посёлка Горный -

строится посёлок городского типа. В посёлке построены: Дом культуры, средняя

общеобразовательная школа, вместо старых домов и бараков построены новые

типовые двухквартирные дома на улице Молодёжной, проложен водопровод,

проведено центральное отопление жилых домов. В 1967 году для маленьких

жителей распахнул свои двери новый детский сад.

Постановлением главы администрации Ачинского района в марте 1994 года

Фёдору Степановичу Батько было присвоено звание «Почётный гражданин

Ачинского района». Он награждён орденом Ленина и орденом «Знак Почёта»,

медалью «Ветеран труда». В 2014 году, в честь 80-летия образования

Красноярского края, на здании Горного сельского Дома культуры в память о Ф.С.

Батько установлена мемориальная доска.
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Семидесятые годы называют сложным и противоречивым периодом подъёма

птицесовхоза «Горный». Было чем гордиться полеводам. Почти в два раза

повысилась урожайность полей. Заметно улучшили свою работу и животноводы.

Процветало птицеводство.

Директором совхоза в 1973 году был назначен

Михаил Титович Понкратенко. К этому времени

птицесовхоз стал комплексным хозяйством: птицефабрика,

молочно - товарная ферма в деревне Орловка с поголовьем

200 коров.

Настоящим тружеником и хорошим специалистом

запомнили земляки Михаила Титовича. У него был талант

находить общий язык с шефами, помогающими своими советами и

стройматериалами. Разное оборудование изготавливали на ремонтной базе

Ачинского глинозёмного комбината.

Михаил Титович - по образованию ветврач, но в совхозе его называли не

иначе, как «прораб». За годы его работы на территории фабрики построено

14 новых корпусов, проведена реконструкция всех старых птичников, установлено

новое высокопроизводительное оборудование.

Реконструкция птичников, улучшение микроклимата в помещениях,

кормление птицы сбалансированными кормами позволили значительно повысить

яйценоскость кур, снизилась себестоимость яйца, увеличилась прибыль.
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На территории ремонтной мастерской был построен гараж на 25 тракторов,

склад запчастей.

Главным инженером хозяйства работал ВдовинЮрий Васильевич.

За 10 лет директорства Михаила Титовича Понкратенко были построены

торговый центр и новое двухэтажное административное здание, куда перешли

работать специалисты из полусгнившего барака.

Построены: инкубатор, утиная ферма, зерносклад, сушилка, ЭВМ, новый

коровник, дома в Орловке, большая часть улиц Новая и Юбилейная.

Рабочие, специалисты получали солидные премиальные, поднялось

материальное благосостояние тружеников. И ещё была решена одна проблема:

увеличение производства тепла для растущего посёлка.

Главный инженер совхоза Анатолий Семёнович

Орловский с механизаторами провёл реконструкцию котельной:

установили новые котлы, применили самую современную
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подачу топлива. И в поле, и на фермах всё держалось на механизации и требовало

высокого уровня инженерной работы. Анатолий Семенович Орловский – очень

опытный потомственный инженер. Он отработал около 20 лет главным инженером

в птицесовхозе: 1973 – 1975 гг. и 1983 – 2001 гг.

Важное место в кормовом балансе коров занимали корнеплоды,

в частности, турнепс, содержащий молокогонные ферменты, повышающие надои

молока. Турнепс в течение ряда лет выращивали на полях хозяйства. В прополке

и уборке турнепса неоценимую помощь оказывали пенсионеры, доярки

Орловской молочно-товарной фермы, рабочие птицефабрики, учителя и учащиеся

школы, сельскохозяйственного техникума и других организаций города Ачинска.

Они после своего рабочего дня и учебных занятий привлекались на ручную уборку

урожая, т.к. в совхозе не было комбайнов для уборки турнепса.

Как бы ни менялся вектор нашей жизни, мы не имеем права забывать

историю страны, где биография нескольких поколений неразрывно связана с

комсомолом. Для миллионов юношей и девушек он был настоящей жизненной



26

школой, где само время давало уроки мужества, добра и справедливости, учило

дружбе и стойкости, воспитывало чувство ответственности за все, что

происходило вокруг.

ЕкатеринуШтайгервальдт
принимают в комсомол

Молодые люди шли в одном строю вместе с состоявшимися, умудрёнными

жизненным опытом взрослыми людьми, достигали намеченных целей, ударно

трудились, находили ответы на возникающие вопросы.

1983 год.

Сессия Горного сельсовета

2013 год.
Мероприятие в Горном сельском

Доме культуры к 95-летию Ленинского
комсомола

Вырос культурный и общеобразовательный уровень селян.
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Большое внимание администрация птицесовхоза «Горный» уделяла

художественной самодеятельности. После напряжённого трудового дня, несмотря

на усталость и домашние дела, мужчины и женщины собирались в местном

клубе на репетиции, а затем выступали перед жителями посёлка и района со

своими патриотическими и лирическими песнями.

Наш хор «гремел» на сценических площадках Горного и близлежащих

территорий. На репетиции хора, который был в течение 20 лет одним из лучших не

только в Ачинском районе, но и в Красноярском крае, доярок из дальних сёл

привозила директорская «Волга».
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Хор старейших
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Более 20 лет в посёлке Горный при сельском Доме культуры

функционировала фольклорная группа «Рябинушка», состоящая, в основном,

из пожилых женщин и мужчин - ветеранов посёлка, которые славно трудились

на птицефабрике, полях и фермах хозяйства.

Собирались они вместе и пели русские народные песни и те, которые

сочиняли сами о своей жизни, о судьбе. Самыми активными и постоянными

певуньями называют Е.П. Левицкую, У.Ф. Бойченко, М.М. Гончарову,

П.П. Добровольскую.

Своим руководителем участники группы называли

Валентину Петровну Баранову, активную участницу

художественной самодеятельности.

2007 год.
Солист фольклорной группы

Скоблик Александр Васильевич
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Проводились торжественные регистрации новорождённых

в присутствии родственников и односельчан.

1971 год.
Анна Прощенко с дочерью Татьяной.

1981 год.
Валентина и Виктор Губернатенко
с сыном Александром и крёстными.
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Чествование юбиляров

Торжественные мероприятия

Праздники и вечера отдыха
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А как весело и интересно проходили в Горном проводы русской зимы!

И стар, и мал собирались на площади перед столовой, участвовали в различных

играх и конкурсах, показывали свою удаль молодецкую, катались на лошадях.

Единым строем, с лозунгами и плакатами, шли на демонстрацию

учащиеся Горной школы и труженики птицесовхоза, рапортуя стране

о своих школьных делах и трудовых достижениях.
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Постперестроечное время больно ударило по сельскому хозяйству Ачинского

района. Переход на рыночные отношения оказался очень болезненным.

Для Владимира Афанасьевича Полина посёлок

Горный - малая родина. Здесь прошло его детство, отсюда

он уехал учиться в институт. Трудовой путь он начал в 1957

году в Ачинском овощемолочном совхозе шофёром. После

окончания в 1966 году Красноярского

сельскохозяйственного института по специальности

«инженер-механик» начал работать главным инженером в

Ачинском птицесовхозе «Горный». Работая с очень опытным директором

птицесовхоза Ф.С. Батько, он многому у него научился. В 1971 году В.А. Полина

направляют директором в совхоз имени газеты «Правды». В 1977 году он был

назначен начальником управления сельского хозяйства Ачинского района, в 1979

- переведён председателем исполкома Рыбинского районного Совета. Через 5 лет

Владимир Афанасьевич был избран первым секретарём Манского РК КПСС. С

1991 года работал первым заместителем начальника производственного

объединения «Крайагроснаб». Владимир Афанасьевич отличался

исключительным уважением к простому человеку, всегда находил подход к

людям, старался выслушать и помочь. В апреле 1993 года, по просьбе

горновцев, Владимир Афанасьевич возглавил птицесовхоз «Горный». Здесь

ему пригодились профессионализм и житейская мудрость. Ачинский район в это

время переживал тяжёлые времена. Благодаря личным связям Владимира

Афанасьевича, 8 декабря 1994 года, на основании распоряжения администрации

Красноярского края и приказа управления Красноярской железной дороги,

птицесовхоз «Горный» был присоединён в качестве структурного

подразделения к Ачинскому отделению Красноярской железной дороги и

переименован в транссовхоз «Горный». 28 апреля 1999 года, на

основании постановления администрации Ачинского района Красноярского края,

транссовхоз «Горный» переименован в Государственное унитарное

сельскохозяйственное предприятие «Горный» (ФГУ СХП "Горный").
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Владимир Афанасьевич Полин награждён медалями: «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

Решением Ачинского районного Совета депутатов от 29.09.1999 г. Полину

Владимиру Афанасьевичу было присвоено звание Почётного гражданина

Ачинского района.

Приняв условия рынка, хозяйство создало свою перерабатывающую базу:

выстроило молочный, колбасный, мясной цеха. Но, даже такое стабильное

прибыльное хозяйство, как птицесовхоз, не выстояло. Сельскохозяйственные

угодья стали сокращаться. Меньше стали сеять ячменя, овса, гороха, озимых.

В итоге сокращения посевных площадей под зерновыми снизился и валовой сбор

зерна. Снижается урожайность полей из-за ежегодного сокращения внесения

минеральных и органических удобрений. Резко сокращается стадо крупного

рогатого скота. Упала годовая молочная продуктивность от каждой коровы.

Снизилась реализация мяса птицы и яйца. Стали закрываться один за другим

птичники. Государство перестало помогать колхозникам.

Шейнмаер Виктор Александрович работал

в птицесовхозе с 1985 года. Управляющий, заведующий

мастерскими, заместитель директора. 24 ноября 2001 года

назначен исполняющим обязанности директора

государственного унитарного сельскохозяйственного

предприятия «Горный» (ФГУ СХП «Горный»).

Чубаров Александр Анатольевич проработал

директором ФГУ СХП «Горный» с марта 2004 года по сентябрь

2004 года.
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Решением Арбитражного суда Красноярского края от 08.09.2005

№ А 33-6294/2005 ФГУ СХП «Горный» признан банкротом, на предприятии

введено конкурсное управление.

16.10.2006 конкурсным управлением ФГУ СХП «Горный» документы по личному

составу хозяйства за период с 1941 по 2005 годы переданы на долговременное

хранение в муниципальный архив города Ачинска.

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди

помнят о своём прошлом, достойна будущего».
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Почётные граждане Ачинского района

Судьба отдельного человека является частью истории хозяйства, в котором

он трудился.

Главное богатство птицесовхоза «Горный» - люди, которые внесли

свой вклад в становление и развитие хозяйства, которые своим трудом

прославили Ачинский район - трудолюбивые, отзывчивые, радеющие

о процветании своей малой родины люди.

Жителям, внёсшим значительный вклад в социально - экономическое

развитие Ачинского района, решением Ачинского районного Совета депутатов

присваивается звание «Почетный гражданин Ачинского района».

На территории Горного сельсовета этого звания удостоены 5 человек:

Батько Фёдор Степанович;

Варлакова Валентина Васильевна;

Макоенко Людмила Дмитриевна;

Падюка Валентина Ивановна;

Полин Владимир Афанасьевич.

Валентина Васильевна Варлакова родилась

11 января 1940 года в г. Заозёрный Рыбинского района.

В 1977 году пришла работать главным зоотехником

в Ачинский птицесовхоз «Горный».

В июле 1982 года жители посёлка избирают Валентину

Васильевну председателем исполкома Горного сельского Совета. Находясь на

посту председателя, Валентина Васильевна активно организовывала работу по

благоустройству территории, способствовала развитию высокой культуры на селе,

вела пропагандистскую деятельность и большую работу по воспитанию
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молодёжи, была в числе тех, кто готовил и проводил творческие отчёты

художественной самодеятельности. С 1992 по 1996 год она избиралась главой

администрации Горного сельсовета.

В 1986, 1990, 1996 годах Валентина Васильевна

избиралась депутатом Ачинского райсовета, возглавляла

комиссию по социальным вопросам. В 2002 году становится

специалистом по работе с ветеранами в администрации

Ачинского района, а с декабря 2005 по март 2013 года –

председателем Ачинского районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда, вооружённых сил

и правоохранительных органов.

Валентина Васильевна внесла значительный вклад в социально-

экономическое развитие сёл Горного сельсовета, в заботу о ветеранах района,

в укрепление ветеранского движения. Награждена юбилейной медалью

«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», имеет звание

«Почётный ветеран Красноярского края». В 2004 году решением Ачинского

районного Совета депутатов Варлакова Валентина Васильева занесена

в «Книгу почёта Ачинского района». В 2012 году ей присвоено звание

«Почётный гражданин Ачинского района».

Макоенко Людмила Дмитриевна родилась 7 октября

1938 года в д. Матвейково Даниловского района

Ярославской области. Трудовую деятельность начала

в 1960 году в Сахаптинском совхозе Назаровского района

бухгалтером. В Ачинском районе трудилась с 1974 года:

в совхозе имени газеты «Правда», в Ачинском межсовхозном

лесхозе п.Тарутино.

В птицесовхозе «Горный» 15 лет проработала в плановом отделе.
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С февраля 2002 года Людмила Дмитриевна в течение 17

лет бессменно являлась председателем Совета ветеранов

Горного сельсовета, и сейчас является активным членом этой

организации. Макоенко Людмила Дмитриевна - замечательный

человек, почётный гражданин Ачинского района, член

президиума Ачинского районного Совета ветеранов, почётный

ветеран краевой ветеранской организации.

Неоднократно награждалась почётной грамотой Красноярского краевого

Совета ветеранов. В 2013 году отмечена дипломом краевого Совета ветеранов

«Почётный ветеран». За активное участие в ветеранском движении, особое

внимание к ветеранам, оказание помощи людям старшего поколения, награждена

грамотами главы Ачинского района.

Падюка Валентина Ивановна родилась 14 августа

1945 года в д. Никитино Большеулуйского района

Красноярского края. В 13 лет боронила на лошадях, косила

сено; в 16 лет на пароконной бричке подвозила на поля

механизаторам воду, горючее и зерно. В 18 лет работала

контролёром-приёмщиком в Ачинском леспромхозе

и одновременно закончила 8 классов вечерней школы. Позже

работала дояркой, а в леспромхозе научилась водить трелёвочник и автомобиль.

К технике тянуло всегда, и та была послушна её рукам. В 1966 году в

г.Назарово окончила курсы трактористов, одновременно сдав экзамены на права

шофёра. В 1966-1967 годах работала шофером в Нагорновском совхозе.

В 1967-1970 гг. трудилась станочницей на мебельной фабрике.

В птицесовхозе «Горный» начала работать с января 1971 года учётчицей

электроэнергии, с 1972 года - водителем пожарной

машины. Ей не раз приходилось принимать быстрые

решения при тушении пожаров, иногда с риском для

жизни.
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В 1974 году освоила зерноуборочный комбайн.

Каждую осень Валентина Ивановна пересаживалась

на комбайн и, наравне с мужчинами, эта хрупкая женщина

за сезон намолачивала по 7 – 8 тысяч центнеров зерна.

Валентина Ивановна 18 раз завоёвывала звание «Гвардеец

жатвы».

Имеет следующие награды: орден Славы III степени,

бронзовую медаль ВДНХ, медаль «Ветеран труда».

Награждена знаками «Ударник десятой пятилетки» и «Ударник одиннадцатой

пятилетки», призом ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». Получила поздравление первой

женщины-космонавта Валентины Терешковой. И всё же самой почётной наградой

для себя Валентина Ивановна считает вручённый ей в 1980 году Всесоюзный

приз имени Паши Ангелиной. Была делегатом 27 съезда КПСС, дважды -

участником ВДНХ, депутатом крайсовета и райсовета.

Валентина Ивановна - активная участница

художественной самодеятельности, сама прекрасно

играет на гармошке, хорошая хозяйка, жена и мать

двоих детей.
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Граждане, занесённые в Книгу Почёта
Ачинского района

Занесение в Книгу Почета муниципального района является формой

поощрения граждан за особые заслуги в развитии производства, науки и техники,

народного образования, социального обеспечения, искусства, культуры, местного

самоуправления, в других областях трудовой деятельности, высокое

профессиональное мастерство и достижения в спорте, а также за активное

участие в общественной жизни района.

8 жителей, проживавших на территории Горного сельсовета, занесены в

Книгу Почёта Ачинского района:

Большакова Александра Николаевна;

Варлакова Валентина Васильевна;

Гончарова Мария Марковна;

Гризман Каспар Андреевич;

Диль Фридрих Андреевич;

Достовалов Антон Петрович;

Каширина Раиса Семёновна;

Франц Виктор Фридрихович.

Большакова Александра Николаевна родилась

16 июня 1927 года в д. Оловянной Читинской области. Начала

работать с 11 лет. В 1960 году переехала вместе с семьёй

в Ачинский район. Здесь 35 лет проработала дояркой на

Орловской молочно-товарной ферме. Постоянно

перевыполняла производственные планы и принятые на себя

социалистические обязательства, являлась передовиком производства,
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победителем различных соревнований. Александра Николаевна имеет звание

«Мастер - Золотые Руки», награждена орденом Трудовой Славы,

многочисленными профессиональными дипломами и почетными грамотами.

Гончарова Мария Марковна работала птичницей

маточного поголовья, затем переведена в помощники

заведующей яйцескладом. Под её чётким руководством

налажена бесперебойная работа яйцесклада, своевременное

выполнение планов реализации, ведение учёта продукции и тары

на складе, строгое соблюдение работниками правил по охране

труда, санитарно-ветеринарных правил и норм.

Мария Марковна была уважаемым человеком в посёлке. За многолетний

добросовестный труд, за весомый вклад в выполнение хозяйством плановых

показателей и достигнутые успехи в промышленном производстве яйца, она

награждена серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, орденом Знак Почёта

(1966 год), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год), «Ветеран труда» (1981 год),

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «60 лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». В 1980 году награждена знаком

«Ударник десятой пятилетки».

Постановлением Президиума Красноярского краевого

совета профсоюзов она награждена нагрудным знаком

ВЦСПС «За активную работу в профгруппе» (1981 год).

Мария Марковна была активной участницей хора и всех

мероприятий, проводимых в местном Доме культуры.

Диль Фридрих Андреевич родился 13 июля 1929 г.

в селе Красный Яр Энгельского района Саратовской области. Окончил 3 класса

местной школы, когда началась война. В сентябре 1941 года он вместе с семьёй

был выслан в Красноярский край. В посёлок Горный Ачинского района семья
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переехала в 1943 году. Здесь с 12 лет началась трудовая деятельность Фридриха

Андреевича. Окончив школу механизации, работал комбайнером и

шофёром. Общий трудовой стаж в сельском хозяйстве составил 43 года.

Награждён медалями: «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный

труд, «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в

Великой Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Трудовую деятельность Достовалов Антон Петрович

начал в 1941 году счетоводом в Копьёвском племсовхозе.

Затем трудился бухгалтером хозяйства. В 1946 году переехал с

семьёй в Ачинский овощемолсовхоз. Проработал 36 лет

счетоводом, бухгалтером, заместителем главного бухгалтера

совхоза. Много лет Антон Петрович возглавлял финансовую

работу птицесовхоза «Горный». Умнейший человек, великий труженик,

снискавший уважение и почёт администрации хозяйства и коллег «по цеху».

Каширина Раиса Семёновна проработала заведующей

детсадом в течение 18 лет. В течение последующих 25 лет она

работала в детском саду воспитателем. Ответственный и

знающий руководитель, влюблённый в свою профессию

воспитатель, требовательна к себе и коллегам, но при этом

сохраняющая доброжелательное отношение к людям.

Раиса Семёновна устанавливала доверительные отношения с детьми,

с самых первых дней жизни выражая уважение к их личности; стремилась

к активному и содержательному общению с родителями с целью оказания им

помощи в воспитании детей; всегда сохраняла присущую ей энергию. Лучшей

радостью в её жизни всегда была работа - яркая и содержательная. Раиса

Семёновна готовила сценарии мероприятий для детей, сама участвовала в

театрализованных представлениях, приобщая ребят к труду, уважению старших,

духовным истокам национальной культуры своей малой родины. За многолетний
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добросовестный труд, профессионализм, инициативу, творчество в деле

воспитания подрастающего поколения и большой вклад в социально-

экономическое развитие Ачинского района, в 1984 году Раисе Семёновне

Кашириной было присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Она занесена в Книгу Почёта Ачинского района, являлась «Ветераном

труда» России.

Франц Виктор Фридрихович родился в 1941 году

на Волге в селе Красный Яр Энгельского района Саратовской

области. В 1941 году родители, немцы по национальности, были

сосланы в Сибирь, в деревню Орловка. Трудовую деятельность

начал в 1956 году в качестве рабочего, впоследствие работал

механизатором после окончания СПТУ - №7 Большеулуйского

района. За многолетний добросовестный труд Виктор

Фридрихович награждён орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Ветеран

труда» (1989 год), дипломом почёта и золотой медалью ВДНХ (1980 год),

знаками «Ударник девятой пятилетки» и «Победитель соцсоревнования 1973,

1977 и 1978 годов», именным автомобилем. За добросовестное отношение к

работе, высокие показатели, значительный вклад в развитие

сельскохозяйственной отрасли Виктор Фридрихович не раз награждался

почётными грамотами различных уровней. В 1982 году Ачинский райком КПСС

вручил ему благодарственное письмо за добросовестный труд; в 1985 году

вручён диплом «Передовику сельского хозяйства» за

достижение высоких результатов в социалистическом

соревновании на весенне-полевых работах.За высокие

показатели в районном социалистическом соревновании в

1984, 1985, 1986 годах Виктору Фридриховичу присвоено

звание «Мастер - Золотые Руки». Он является Гвардейцем

пахоты - 80. Односельчане ценили Виктора Фридриховича

за доброту, отзывчивость и порядочность.
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Высокопрофессиональные специалисты
хозяйства

На птицефабрике и молочно-товарной ферме трудились

высокопрофессиональные специалисты и рабочие.

Евдокия Георгиевна Симонова в 1936 году окончила

Ачинский сельскохозяйственный техникум по специальности

«ветеринар». В лихую годину войны делала всё, чтобы

колхозные и совхозные фермы давали больше продуктов

питания для фронта. Работала по направлению в Партизанском

и Манском районах, в городе Иланске, с 1952 года –

в ветеринарной лечебнице города Ачинска. С 1960 года по 1971

год Евдокия Георгиевна работала главным ветврачом в Ачинском птицесовхозе

«Горный». Не без её усилий в хозяйстве значительно возросло производство

продукции. Своим опытом и знаниями щедро делилась с животноводами.

Активная общественница, депутат райсовета, член крайкома КПСС.

В послевоенные годы Евдокия Георгиевна – участница Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки. Правительство наградила её медалью

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946 год), медалью «За

трудовую доблесть» и орденом Ленина.

Галина Ивановна Шаталова - выпускница Омского

ветеринарного института. 14 лет проработала на Ачинской

ветеринарной станции, затем, с 1969 по 1990 гг. - главным

ветврачом птицесовхоза. За плечами - большой опыт

практической работы, умелая организация производства.

Галина Ивановна внедрила аэрозольную вакцинацию птицы,

строго соблюдались санитарные нормы, графики прививок. Настолько

эффективно была отлажена ветеринарная служба в совхозе, что за все годы

работы на птицефабрике и на молочно-товарной ферме не было инфекций.
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За многолетний добросовестный труд Галина Ивановна награждена

серебряной медалью ВДНХ, многочисленными грамотами и ценными подарками

администрации совхоза.

Под её началом трудились и набирались опыта молодые ветврачи:

Людмила Ивановна Скоблик, Нина Петровна Кинстлер, Татьяна

Николаевна Динкель, Ирина Васильевна Левицкая (Шейнмаер), Татьяна

ВикторовнаШейнмаер.

Н.П. Кинстлер Л.И. Скоблик Т.Н. Динкель

И.В. Левицкая (Шейнмаер) Т.В. Шейнмаер

Впоследствии они, работая веттехниками, осуществляли ветеринарно-

санитарный контроль на птицефабрике, следили за состоянием птицы,

контролировали качество яиц, мяса крупного рогатого скота и птицы, подачу

кормов и воды.
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Риттер Александр Фёдорович с сентября 1984 года

работал ветврачом Орловского отделения, с 1990 года по 2004

год - главным ветврачом птицесовхоза. Грамотный

специалист, требовательный к себе и к работникам.

Под его руководством чётко соблюдались ветеринарно-

санитарные и гигиенические требования к содержанию и эксплуатации

помещений для содержания сельскохозяйственных животных и птицы. Благодаря

слаженной работе ветеринарной службы, в хозяйстве был достигнут высокий

процент сохранности животных и птицы, отсутствовали вспышки инфекционных

заболеваний.

На птицефабрике ветсанитарами работали: Мария Петровна Боровцова,

Татьяна Михайловна Заинковская и Анна Ивановна Фельбуш.

М.П. Боровцова Т.М. Заинковская А.И. Фельбуш

Лаборант Валентина Сергеевна Губернатенко

ежедневно проводила анализ кормов, определяя качество смеси,

следила за микроклиматом в корпусах птицефабрики,

определяла качество яиц для инкубации. Всё это далеко не

мелочи, от них зависел успех будущего дня. Работая

лаборантом Орловской молочно-товарной фермы, проводила

анализ молока, его кислотность и жирность, проверяла качество

произведённой продукции.
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И ещё об одном человеке хочется рассказать.

Ивана Николаевича Падюка знали в Горном все -

и стар, и млад. Уважали и чуточку завидовали характеру.

Две черты были неистребимы - оптимизм и чувство юмора.

Какие бы сложности ни возникали, он не унывал, не опускал

руки. На всё смотрел философски, глубоко веруя:: жизнь стоит

того, чтобы жить. И жил активно - что в молодости, что

в зрелом или преклонном возрасте.

Иван Падюка, вчерашний танкист, после демобилизации из рядов

Советской Армии, по комсомольской путёвке приехал в Сибирь на строительство

железной дороги «Абакан - Тайшет». Свою судьбу нашёл в Ачинском районе.

Ещё когда работал Иван Николаевич комсомольским вожаком в Нагорново,

встретил Валентину, свою будущую жену. Так получилось - на всю жизнь.

И ни разу не пожалел он о своём выборе.

Вначале работал трактористом в Зерцальском отделении Нагорновского

совхоза. Уважение заслужил быстро - и как работник, и как человек.

Целеустремлённого, ответственного и честного юношу вскоре избрали

секретарём комитета комсомола. Это была первая ступенька партийной и

общественной работы Ивана Николаевича. Затем - инструктор райкома партии,

председатель рабочкома Ачинского птицесовхоза, секретарь парткома,

заведующий сельхозотделом райкома партии, секретарь парткома совхоза

«Горный», депутат сельского Совета депутатов. И на каждом посту он оставался

простым и доступным, уважительным к людям,

готовым всегда выслушать и помочь. А ещё Иван

Николаевич отличался скромностью. Никогда не

выпячивал свои заслуги. А ведь правительственных

наград, всевозможных почётных грамот у него

предостаточно.
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Мастера пернатого цеха

Коллектив птицефабрики работал слаженно и чётко, как единый живой

организм. Здесь закрепилась и вошла в практику замечательная традиция:

оказывать товарищам по работе помощь, когда в ней есть надобность. Приятные

и радостные события в жизни одного работника отмечались коллективно:

проводы на заслуженный отдых, дни рождения, рождения детей.

По нескольку лет отработали главными зоотехниками на птицефабрике и

внесли свой вклад в её развитие: Чернявский Александр Гаврилович (1960-

1970 гг.), Кабышев Василий Васильевич (1974 - 1977 гг.), Варлакова

Валентина Васильевна (1977 - 1982 гг.), МельниченкоМихаил Григорьевич

(1981 - 1985 гг.), Левицкая Валентина Ивановна (1985 – 2004 гг.).

В 70-е годы организаторской работой занимались опытные специалисты:

Присяжная Лариса Михайловна, Шаталова Галина Ивановна, Беллер

Фридрих Генрихович, Левицкая Валентина Ивановна, Присяжный

Григорий Иванович, Кинстлер Любовь Александровна, Скоблик Людмила

Ивановна, Боровцова Тамара Андреевна.

Фридрих Генрихович Беллер работал механиком инкубатора. Он, по сути

дела, выдавал несушке путёвку в будущее. Во-первых, добивался высокого

процента вывода цыплят; во-вторых, все цыплята, которых он передавал в

батарейный цех, имели высокую жизнеспособность и выживаемость.
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Валентина Ивановна Левицкая приехала в Горный

в 1971 году после окончания Красноярского

сельскохозяйственного института. Проработала более 30 лет

сначала зоотехником промышленной зоны птицефабрики,

впоследствии – главным зоотехником совхоза. Валентина

Ивановна вспоминает: «В 1971 году окончила

сельскохозяйственный институт в Красноярске. Получила

направление на работу. Так и попала на горновскую птицефабрику бригадиром.

Тогда преобладал ручной труд. Имелся только инкубатор с клетками для

выращивания поголовья. Маточное стадо содержалось на подстилках, прямо на

полу. Кормили кур тоже вручную. Директором птицефабрики, как и птицесовхоза,

был Фёдор Степанович Батько. Каждое утро в 7 часов проводил планёрку, следил

за дисциплиной, но мало кого увольнял  –  жалел людей. Мне тогда было

22 года. В коллектив вошла быстро. Вначале яйца и мясо кур отправляли

в Ачинск, а потом  –  по всему краю. Когда встали на ноги, вагоны с продукцией

уходили на восток. В мои обязанности входила организация производства.

Отработала более 30 лет, вплоть до закрытия. Птицефабрика была единственным

рабочим местом в моей жизни. Сейчас бережно храню медаль «За трудовую

доблесть». Нас часто награждали грамотами. С мужем, Владимиром

Григорьевичем, прожили 50 лет. Вырастили двоих детей».
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Софья Прокопьевна Бондарь родом из села Углище

Ровенской области Украины. В 1944 году семью репрессировали

и выслали в деревню Курейка Игарского района. В 1962 году она

окончила Красноярский сельскохозяйственный институт, стала

зоотехником. В этом же году с Анатолием Павловичем

образовали новую семью. По распределению молодая семья

Бондарь поехала трудиться в Тувинскую республику.

2 месяца Софья Прокопьевна работала главным зоотехником. Потом с мужем

работали в Шушенском и Емельяновском районах, а с 1974 года трудились в

птицесовхозе «Горный» Ачинского района. Софья Прокопьевна была бригадиром

промышленного стада, много лет занималась организацией труда.

Она - творческий человек, у неё было много увлечений: разводить цветы и

составлять композиции из них, писать стихи и дарить друзьям праздничные

альбомы. Неоднократно участвовала в выставках-вернисажах «Дары уходящего

лета», представляя оригинальные композиции из цветов и овощей своего огорода.

Трудовой стаж Галины Торжуевны Риттер

на птицефабрике – 19 лет. В сентябре 1984 года принята

заведующей яйцескладом. С января 1986 года - технолог

убойного цеха. С июня 1994 по сентябрь 2003 года Галина

Торжуевна - начальник цеха взрослого поголовья. Своим

добросовестным отношением к труду она снискала уважение

администрации хозяйства.

Тамара Андреевна Боровцова в 1972 году, после

окончания Красноярского сельскохозяйственного института,

направлена на работу в птицесовхоз «Горный».

На птицефабрике проработала 27 лет: начальник убойного цеха,

начальник цеха молодняка и инкубатора. За добросовестный

труд неоднократно награждалась почётными грамотами,

получала благодарности от администрации совхоза.
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Кинстлер Любовь Александровна проработала

на птицефабрике 30 лет. В июне 1974 года принята в штат

совхоза в качестве зоотехника. Через 6 лет переведена

бригадиром кормоцеха. В этой должности проработала 24

года. За долголетний и добросовестный труд была отмечена

грамотами и ценными подарками.

В день кормоцех готовил около 30 тонн смеси, причём с множеством

разных добавок. В составе кормоцеха трудились: слесари - Алексей Алексеевич

Боровцов и Виталий Николаевич Чикиш; 2 водителя спецавтомобилей – Фридрих

Андреевич Диль и Виктор Фёдорович Мюллер; трактористы - Вячеслав Ильич

Горшков и Николай Романович Когодеев; рабочие – Елена Павловна Орешина и

Любовь Ефимовна Кукуль.

Иванова Валентина Прокопьевна начала

трудовую деятельность рабочей столовой в Ачинском

птицесовхозе в 1980 году. Через 3 года переведена на

птицефабрику цыплятницей. За её плечами – 19 лет работы

кладовщиком птицефабрики. 6 мая 1985 года Валентине

Прокопьевне присвоено звание «Ударник коммунистического

труда» за добросовестное и ответственное отношение к работе, за значительные

достижения в профессионально-трудовой деятельности. Она неоднократно

награждалась почётными грамотами и ценными подарками, получала

благодарности от руководства хозяйства.
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Сытник Екатерина Андреевна принята на работу

оператором в инкубаторный цех Ачинского птицесовхоза 28

апреля 1970 года. Отработав 2,5 года, пошла учиться в

Ачинский сельскохозяйственный техникум. По окончании

учёбы работала в Шадринском совхозе Козульского района. В

августе 1978 года принята рабочей птицефабрики

птицесовхоза «Горный», затем переведена сортировщицей

цыплят. Отработав 16 лет сортировщицей, назначена начальником убойного цеха.

Здесь проработала до ухода на заслуженный отдых. За многолетний

добросовестный труд Екатерина Андреевна получала благодарности и почётные

грамоты от администрации, неоднократно поощрялась денежной премией.

Работники убойного цеха

Не один год добросовестно трудились заведующие яйцескладом:

Ивченко Нина Ивановна, Таратутова Октябрина Семёновна,

Антонич Галина Александровна.

О.С.Таратутова Г.А. Антонич Н.И. Ивченко
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Каждая из них внесла весомый вклад в организацию производства, собрала

вокруг себя сплочённый дружный коллектив, благодаря чему работа яйцесклада

была отлаженной и бесперебойной.

Десятки лет добросовестно проработали на птицефабрике операторы-

птичницы: Раиса Григорьевна Риттер, Мария Марковна Гончарова, Гунефа

Венедиктовна Кашина, Зоя Тихоновна Кинстлер, Нина Ивановна Боровцова,

Анна Фёдоровна Гайлиш, Анна Дементьевна Бриц, Августа Хаердиновна

Горбушкина, Антонида Алексеевна Вольбина, Эмилия Яковлевна Эйдемиллер,

Мария Каспаровна Диль, Евдокия Игнатьевна Гутарева, Екатерина Карловна

Шаврина, Ирма Фёдоровна Мюллер, Людмила Антоновна Войтович, Лидия

Ивановна и Лидия Викторовна Барашкины, Анна Каспаровна Арамачева.

Среди работников птицефабрики были те, кто пришёл на

птицефабрику в год её основания.

Эмилия Яковлевна Эйдемиллер работала

на птицефабрике с 1961 года, с самого начала пуска производства.

Обслуживала маточное поголовье птицы. Строго соблюдая

световой режим и оптимальную температуру воздуха

в помещении, следя за рационом кормления кур-несушек, она

обеспечивала высокую сохранность поголовья, перевыполняла

план получения яиц от каждой курицы-несушки. За многолетний

добросовестный труд Эмилия Яковлевна награждена серебряной и бронзовой

медалями ВДНХ, почётным дипломом «Мастер – Золотые Руки», медалью

«Ветеран труда», многочисленными грамотами.

43 года - таков трудовой стаж Боровцовой Нины

Ивановны, птичницы Ачинского птицесовхоза. Она пришла

работать на птицефабрику сразу с пуском данного производства.

От напольного содержания птицы фабрика постепенно перешла

к клеточному содержанию в корпусах. Очень важно было
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научиться правильно регулировать освещение и подачу воды несушкам, строго

соблюдать рацион питания, регулярно проводить уборку клеток. При соблюдении

всех этих требований Нина Ивановна добивалась сохранности поголовья, хорошей

яйценоскости кур-несушек, выполняя и перевыполняя плановые задания. Об этом

говорят её правительственные награды: медаль «За доблестный труд. Во

знаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год),

серебряная медаль ВДНХ (1972 год), орден Трудового Красного Знамени (1976

год), знаки «Победитель социалистического соревнования 1973 года» и

«Победитель социалистического соревнования 1975 года».

В штате птицефабрики трудилось несколько семейных пар.

В посёлок Горный супруги Сергей

Андреевич Зевалич и Галина Романовна

Жегуло переехали в 1960 году. Устроились

работать на птицефабрику. Добросовестно и с

душой Галина Романовна работала птичницей и

цыплятницей. Неоднократно награждалась

почётными грамотами райкома КПСС. Награждена медалью «За доблестный

труд в годы Великой Отечественной войны», четырьмя юбилейными медалями,

ей вручён знак «Ударник десятой пятилетки». Общий трудовой стаж Галины

Романовны составил 44 года. Сергей Андреевич проработал 45 лет. За высокие

показатели в социалистическом соревновании неоднократно награждался

почётными грамотами, имел грамоту в честь 50-летия стахановского движения.

Но самые дорогие награды для него - медаль «За Победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и пять юбилейных медалей. В

жизни семьи были и радости, и горе, и нужда, и печали. Но они выстояли,

сохранив тепло домашнего очага, прожив вместе более 60 лет и вырастив

четверых детей.
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В 1962 году молодая семья Войтович переезжает из Курейского совхоза

Туруханского района в птицесовхоз «Горный». Людмила Антоновна

устраивается работать на птицефабрику. Преобладал ручной

труд. Маточное стадо содержалось на

подстилках, прямо на полу. Кормили

кур тоже вручную.

Имелся только инкубатор с клетками

для выращивания поголовья.

Позже Людмила Антоновна работала в корпусах с клеточным содержанием

птицы. 40 лет трудового стажа за её плечами, из них 30 лет - в птицесовхозе

«Горный», причём на одном рабочем месте. Ачинским районным

производственным управлением сельского хозяйства за 1965 год Людмиле

Антоновне присвоено звание «Лучшая птичница». За трудовую деятельность она

награждена орденом Славы III степени, медалью «За трудовое отличие», медалью

«Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаками «Ударник

девятой пятилетки» и «Ударник десятой пятилетки», знаками «Победитель

соцсоревнования» 1973 года и 1976 года. У неё 2 бронзовые медали ВДНХ.

Тихон Миронович сначала ремонтировал корпуса

птицефабрики, затем работал бригадиром в теплицах, позже

трудился на птицефабрике.

Много лет супруги Войтович

проработали на одном корпусе:

она – птичницей, он – слесарем-

оператором: обслуживал

различные системы освещения, кормления и

обогрева, поилки и кормораздатчики,
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сортировочные линии и другое оборудование. За долголетний безупречный труд

супруги отмечены благодарностями, почётными грамотами, ценными подарками.

Тихон Миронович награждён медалью «Ветеран труда» и знаком «Ударник

десятой пятилетки». Звание «Мастер - Золотые Руки» он получил по итогам

социалистического соревнования за 1976 год. Несколько созывов подряд

односельчане избирали коммуниста Тихона Мироновича Войтовича своим

депутатом.

После ухода Людмилы Антоновны на заслуженный

отдых Тихон Миронович ещё 5 лет трудился с Анной

Давыдовной Кинстлер. Они были бесспорными лидерами

трудового соперничества, постоянно перевыполняющими

доведённые задания по сдаче яиц государству.

В посёлок Горный Антонина

Алексеевна и Владимир Яковлевич

Вольбины приехали в 1969 году.

Антонина Алексеевна устроилась

работать птичницей. Владимир Яковлевич

работал плотником, с 1976 года - слесарем -

оператором маточного цеха. На

птицефабрике они проработали более 20-ти лет, до самой пенсии. И уважение в

коллективе заслужили, и славу. Были участниками ВДНХ. За высокие показатели

в труде Владимир Яковлевич награждён бронзовой медалью ВДНХ, признан

«Мастером животноводства I класса» по Красноярскому краю, ему было

присвоено звание «Мастер - Золотые Руки». Супруги поощрялись

туристическими поездками в Москву, по городам России, в Среднюю Азию. Но

не только работой жив человек. В любви супруги воспитали детей - двух дочерей

и сына.
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Барашкина Лидия Ивановна проработала

на птицефабрике 24 года. 21 год трудилась птичницей -

оператором цеха взрослого поголовья. Под её опекой

находилось более 20 тысяч кур, ежедневно через руки Лидии

Ивановны проходило около 15 тысяч яиц. В коллективе её

хорошо знали как исключительно ответственную работницу:

в цеху у неё всегда чистота и порядок, опыт и трудолюбие

чувствовалось во всём. Не раз Лидия Ивановна получала почётные грамоты и

поощрения администрации хозяйства.

35 лет трудового стажа в птицесовхозе

у Барашкина Николая Петровича, супруга Лидии Ивановны.

29 лет он проработал слесарем-оператором в цехе выращивания

молодняка и слесарем центрального склада; в течение 6 лет

трудился трактористом и шофёром. Николай Петрович

зарекомендовал себя трудолюбивым работником, ответственно

выполняющим возложенные на него обязанности. По условиям

соцсоревнования за 1986 год награждён туристической путёвкой, имеет

несколько почётных грамот, поощрялся ценными подарками.

Некоторое время сортировщицей цыплят работала их дочь Людмила;

шофёром работал сын Николай.

За плечами Раисы Ефимовны Чечковой и её

супруга, Герасима Павловича – 55 лет общего трудового

стажа в птицесовхозе. Родилась Раиса Ефимовна в селе Таачек

Бирилюсского района. Окончила 5 классов. Трудовую

деятельность начала в 12 лет. С января 1963 года работала в

Ачинском птицесовхозе: дояркой посёлка Трактовый и на

Орловской молочно-товарной ферме; с февраля 1969 года по

январь 1994 года – птичницей. Трудясь в цехе выращивания молодняка птицы,

принимала суточных малышей и выращивала до 120 дней. Все новорожденные
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малыши очень уязвимы, и маленькие цыплята - не исключение. Им требуется

постоянное внимание и уход. Раиса Ефимовна ответственно относилась к работе:

содержала помещение в чистоте, контролировала температуру окружающего

воздуха, режим проветривания и приёма пищи. Благодаря трудолюбию и

старательности, она всегда добивалась сохранности поголовья, быстрого роста и

привесов. За многолетний добросовестный труд Раиса Ефимовна награждена

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», орденом Трудового Красного

Знамени, в 1970 году удостоена двух бронзовых медалей ВДНХ, награждена

знаками «Ударник десятой пятилетки» и «Ударник одиннадцатой пятилетки».

Имеет много почётных грамот и благодарностей от администрации совхоза.

Технические заботы лежали на плечах

слесарей-операторов: Нуратдина Фадлиевича Идрисова и

Александра ЕгоровичаЩербакова.

А.Е. Щербаков

Вместе с Раисой Ефимовной Чечковой трудились: Валентина Алексеевна

Денисова и Ирма Фридриховна Мюллер.

25 лет проработала на птицефабрике в цехе

выращивания молодняка птиц Валентина Алексеевна

Денисова. Принимала только-только родившихся цыплят.

Сколько нужно было приложить усилий, терпения, умения и

сноровки, чтобы добиться хороших результатов.

А главное – любить этих трогательных желторотиков.

Её многолетний самоотверженный труд, ежегодное выполнение

социалистических обязательств были оценены по достоинству. Не единожды

Валентина Алексеевна была участницей ВДНХ, получила серебряную и
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бронзовую медали, награжена многочисленными грамотами администрации

птицесовхоза. Внутренняя красота, житейская мудрость и врождённое

благородство отличают эту женщину.

Валентина Алексеевна – певунья и рукодельница,

многие годы участвовала в художественной

самодеятельности и выставках декоративно- прикладного

искусства. Её скатерти, салфетки и накидки украшают

квартиры земляков, радуя глаз и душу.

Ирма Фридриховна Мюллер 11 лет проработала

рабочей овощемолсовхоза, 28 лет - цыплятницей на

птицефабрике. Аккуратная, трудолюбивая, с большой

ответственностью принимала в корпус и выхаживала

маленьких цыплят, вкладывая в работу всю душу, знания и

накопленный опыт. Не раз становилась победителем

социалистического соревнования, снискала уважение руководства и коллег по

цеху. Являлась активной участницей художественной самодеятельности и

проводимых в Доме культуры мероприятий.

Семёнова Нина Ивановна принята птичницей в штат

Ачинского птицесовхоза в июне 1963 года. В этой должности

добросовестно проработала на маточном поголовье в течение

28 лет. Основной задачей было получение биологически

полноценных племенных яиц и воспроизводство

жизнеспособного молодняка.

Высоких результатов в своей работе Нина Ивановна добивалась полноценным

кормлением птицы, созданием оптимальных условий содержания. Орден Славы

III степени; орден Дружбы народов; золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали

ВДНХ говорят о её трудолюбии и ответственном отношении к работе.
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Диль Мария Каспаровна родилась в 1937 году

в Поволжье. В 1941 году, когда началась Великая

Отечественная война, советских немцев стали ссылать в

Сибирь. Семья оказалась в Бирилюсском районе. Здесь Маша

окончила 8 классов, с 14 лет начала работать в колхозе.

В феврале 1958 года Мария Каспаровна устроилась на

работу в Ачинский овощемолсовхоз. Работала в овощном

хозяйстве: выращивали рассаду и высаживали её на поля; позже трудилась

свинаркой. В 1964 году Мария Каспаровна переведена птичницей птицесовхоза

«Горный». В течение 28 лет работала на птицефабрике, ухаживала за

курицами-несушками, выполняла и перевыполняла плановые задания по сбору

яиц. О её добросовестном отношении к труду говорят многочисленные грамоты,

благодарности и высокие правительственные награды. Среди них - знак

«Победитель социалистического соревнования 1973 года», знак «Ударник

десятой пятилетки», 3 бронзовых медали ВДНХ, медаль «Ветеран труда». У

Марии Каспаровны - 6 лет колхозного стажа и 35 лет работы в совхозе.

Горбушкина Августа Хаердиновна трудовую

деятельность начала в 1955 году. В Ачинском птицесовхозе

трудилась с 1968 года заведующей столовой совхоза, затем –

помощником повара. В течение последующих 20 лет Августа

Хаердиновна работала на птицефабрике цыплятницей и

птичницей.

Свою работу всегда выполняла

добросовестно, с душой. Имея на попечении около 20 тысяч

кур-несушек, создавая оптимальные условия содержания,

пристально следя за рационом питания, она выполняла и

перевыполняла план по сдаче яиц на яйцесклад. За трудовую

доблесть и высокие показатели в социалистическом

соревновании администрацией совхоза Августе Хаердиновне

многократно объявлялась благодарность, она награждена почётными грамотами
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и памятными подарками. В феврале 1979 года Августе Хаердиновне присвоено

звание «Ударник коммунистического труда». Она имеет знаки «Ударник девятой

пятилетки» и «Ударник десятой пятилетки». В 1984 году Августа Хаердиновна

была участницей ВДНХ СССР, награждена бронзовой медалью. За долголетний

добросовестный труд в 1987 году награждена медалью «Ветеран труда».

Кинстлер Фёдор Фёдорович работал вместе

с Августой Хаердиновной слесарем-оператором. Благодаря

этому дружному и трудолюбивому дуэту, помещение всегда

содержалось в чистоте, куры были вовремя накормлены, яйца

сдавались на склад чистыми. До переезда в посёлок Горный

Фёдор Фёдорович проработал 9 лет трактористом в посёлке

Трактовый, который входил в состав птицесовхоза.

Трудовой стаж Гайлиш Анны Фёдоровны

в птицесовхозе – 26 лет. В 1962 году она принята в штат

совхоза рабочей. Через год переведена работать

на птицефабрику. Здесь проработала 16 лет птичницей, затем

9 лет была сортировщицей яйцесклада. Анна Фёдоровна -

спокойная и уравновешенная труженица, с большой ответственностью

к выполняемой работе, с любовью к своим питомцам-курочкам и с уважением к

коллегам по цеху. За высокие образцы труда, в ознаменование ленинского

юбилея награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970 год).

Неоднократно получала благодарности администрации хозяйства, награждалась

почётными грамотами и ценными подарками. Всегда находила минуты

свободного времени для занятий рукоделием. Являлась активной участницей

художественной самодеятельности в местном Доме культуры.
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Риттер Раиса Григорьевна родилась 20 марта 1941 года

в селе Еково Западно-Татарской АССР. Там же окончила

7 классов. В 1955 году переехала

в деревню Александровка Большеулуйского района. Работала

на разных работах, дояркой и в доме инвалидов.

С 1966 года она проживала в посёлке

Горный, в хозяйстве проработала птичницей 30

лет. Её общий трудовой страж - 41 год. Раиса

Григорьевна - ответственный и

инициативный работник, передовик

производства. Избиралась 5 раз депутатом районного совета. Награждена

медалями: «За доблестный труд» и «Ветеран труда»; почётными грамотами и

дипломами; имеет знак «Ударник десятой пятилетки.

Фельбуш Карл Каспарович работал вместе с Раисой

Григорьевной слесарем-оператором на взрослом поголовье.

Работая вместе, они добивались отличных результатов,

не раз побеждая в социалистическом соревновании среди

птицеводов хозяйства.
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Арамачева Анна Каспаровна принята рабочей в штат

птицесовхоза «Горный» в марте 1977 года, имея за плечами 23

года трудового стажа в колхозе «5 декабря» и совхозе «Полевой»

Бирилюсского района. Спустя 1,5 года, была переведена

птичницей взрослого поголовья, проработала в этой должности

почти 12 лет. Все эти годы Анна Каспаровна была на хорошем

счету в коллективе, её труд был отмечен на уровне хозяйства, на районном и

всероссийском уровнях. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства

она награждена бронзовой и серебряной медалью ВДНХ. По итогам года за 1980

год и 1982 год Анне Каспаровне, оператору птицесовхоза, победителю районного

соцсоревнования, вручены дипломы «Мастер – Золотые Руки». За ответственное

отношение к работе, высокие показатели в краевых социалистических

соревнованиях за повышение продуктивности скота и птицы, увеличение

производства и заготовок продуктов животноводства, Анне Каспаровне

присвоено звание «Мастер животноводства - 81» и «Мастер животноводства –

82». В 1982 году она получила диплом «Лучший по профессии», в 1987 году -

диплом «Передовик сельского хозяйства» за высокие показатели в

социалистическом соревновании среди птичниц хозяйства. За активную

общественную работу и высокие показатели в соцсоревновании и в честь

50-летия Стахановского движения, в 1985 году Анна Каспаровна награждена

почётной грамотой. В 1987 году ей вручена медаль «Ветеран труда» за

долголетний добросовестный труд. Почётным дипломом она награждена за

достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом

соревновании за увеличение производства продуктов животноводства в

зимний период 1987/88 года.

Герилович Анна Станислаевна - спокойная и уравновешенная,

добросовестная и ответственная труженица. Проработала

оператором в цехе инкубации птицесовхоза 23 года.

До перевода в инкубаторий она трудилась разнорабочей в

течение 14 лет. За многолетний добросовестный труд снискала
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уважение администрации хозяйства, пользовалась авторитетом сослуживцев.

Торгашова Нина Антоновна в апреле 1975 года

принята в штат Ачинского птицесовхоза в качестве оператора

инкубатория. В сентябре 1991 года переведена птичницей. В

этой должности проработала 8 лет до ухода на заслуженный

отдых. Добросовестность и ответственность, высокий

профессионализм и высокие трудовые достижения – вот что

характеризовало эту труженицу.

Правительство страны, администрация Красноярского края

и птицесовхоза «Горный» высоко оценили трудовые достижения Нины

Антоновны: медаль «Ветеран труда» (1980 год), знак «Ударник десятой

пятилетки» (1980 год), диплом «Лучший по профессии» за достигнутые высокие

показатели в социалистическом соревновании (1982 год), почётный диплом

«Мастер – Золотые Руки» (1986 год), звание «Лучшая птичница Ачинского

района 1998 года», почётная ленинская грамота «За самоотверженный труд и

выполнение пятилетнего задания к 110-й годовщине со дня рождения Владимира

Ильича Ленина» (1980 год), почётная грамота за высокие показатели

в социалистическом соревновании и активную общественную работу и в честь 50-

летия Стахановского движения.

Нина Антоновна - человек,

обладающий неиссякаемой энергией и

жизнелюбием. Она - активная

участница художественной

самодеятельности, всех проводимых

в посёлке мероприятий.
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25 лет проработала на птицефабрике Кинстлер Анна

Дмитриевна. Начинала трудиться рабочей, затем в течение 15

лет работала птичницей маточного и взрослого поголовья

птицы. За добросовестный труд и ответственное отношение к

работе, выполнение социалистических обязательств

награждалась почётными грамотами, получала благодарности

администрации хозяйства, в 1991 году была делегатом слёта

передовиков сельского хозяйства Ачинского района.

Трудовой стаж Барашкиной Лидии Викторовны

в Ачинском птицесовхозе – 26 лет. В течение 15 лет она была

разнорабочей на птицефабрике, 11 лет проработала птичницей

в цехе взрослого поголовья. Несмотря на сложности в работе

и большую физическую нагрузку, Лидия Викторовна всегда

успешно справлялась с возложенными на неё обязанностями:

содержала в чистоте помещение, соблюдая санитарно-гигиенические требования.

Благодаря ответственному отношению к труду, выполняла социалистические

обязательства по сбору яиц. За многолетний добросовестный труд награждена

почётными грамотами и ценными подарками. Лидия Викторовна - участница

народного самодеятельного коллектива «Сибирячка».

Антонич Тамара Ивановна в 1971 году вместе

с семьёй переехала в Ачинский птицесовхоз. 11 лет

проработала птичницей на птицефабрике. Её добросовестное

отношение к работе и выполнение социалистических

обязательств неоднократно были отмечены администрацией

благодарностями, почётными грамотами и ценными подарками.

В 1985 году решением Красноярского краевого Совета народных депутатов

Тамара Ивановна награждена медалью «Ветеран труда». Впоследствии, в течение
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11 лет, она добросовестно трудилась в Горном детском саду машинистом по

стирке белья. Вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей.

Кинстлер Зоя Тихоновна 26 лет проработала

в птицесовхозе, из них 10 лет - птичницей. Работая на

маточном поголовье, получала яйцо для инкубации; позже

трудилась в цехе выращивания молодняка. Принимала на себя

повышенные социалистические обязательства и успешно их

выполняла. За высокие показатели в труде награждена знаком

«Ударник девятой пятилетки», снискала почёт и уважение администрации,

пользовалась авторитетом в коллективе.

Не менее ответственный труд требовался на обслуживании механизмов

в корпусах птицефабрики. Успешно справлялись с этой работой слесари-

операторы: Василий Иванович Кармаков, Владимир Яковлевич Вольбин, Тихон

Миронович Войтович, Александр Егорович Щербаков, Александр Васильевич

Скоблик, Карл Каспарович Фельбуш, Николай Петрович Барашкин и другие.

Птицеводство – это высокоэлектрофицированное производство.

Безаварийную и непрерывную работу электрооборудования птицефабрики

осуществлял электроцех под руководством Мясникова Владимира

Яковлевича и электриков: Николая Григорьевича Левицкого,

Андрея Каспаровича Гризмана, Сергея Алексеевича Кузнецова, Владимира

Игнатьевича Пелых, Владимира Егоровича Каширина.

В.Я. Мясников В.И. Пелых В.Е. Каширин Н.Г. Левицкий



67

А.К. Гризман С.А. Кузнецов

Всю неквалифицированную, тяжёлую работу выполнял цех

разнорабочих. В их обязанности входило: перевод птицы из цеха выращивания

в цех взрослого поголовья, отлов птицы на забой, работа в убойном цехе,

санитарная подготовка корпусов к приёму птицы, сортировка яиц и суточных

цыплят по полу. Не один десяток лет в этом цеху проработали женщины–

труженицы, заслужив уважение администрации и справедливую оценку

своего труда.

36 лет – таков трудовой стаж в Ачинском птицесовхозе

Шейнмаер Марии Константиновны .

Фельзенгер Амалия Генриховна 15 декабря 1961 года

принята рабочей отделения № 1 Ачинского птицесовхоза. С

июня 1962 года и до ухода на заслуженный отдых в 1996 году

трудилась на птицефабрике.

34 года добросовестно проработала на птицефабрике

Щербакова Надежда Алексеевна. Большую часть её трудового

стажа составляет работа сортировщицы яйцесклада. Эта работа
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требует внимательности и точности, аккуратности и расторопности. Все эти

качества были присущи Надежде Алексеевне.

Ауль Эмилия Андреевна проработала 33 года рабочей в

овощемолсовхозе и птицесовхозе. С 1950 года, в течение

нескольких лет, трудилась на ферме. Позже переведена рабочей

на птицефабрику. Последние 6 лет, до ухода на пенсию,

работала сторожем нефтебазы.

Эмилия Андреевна награждена медалью

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.» (1999 год), медалью «Ветеран труда» (1983 год). В

честь дня животноводов премирована отрезом вельветового

платья (1956 год); от администрации хозяйства получала

благодарности, награждалась почётными грамотами за

добросовестный долголетний труд.

В трудовой книжке по Ачинскому птицесовхозу у Никонец

Анастасии Ивановны всего 2 записи: принята рабочей птицефабрики 14 марта

1961 года; уволена в связи с уходом на пенсию 25 июня 1992 года. За

плечами - 31 год трудового стажа, упорный и добросовестный труд.

Беллер Эмилия Андреевна в июле 1959 года принята

рабочей в Ачинский овощемолсовхоз. Трудовой стаж

в хозяйстве составил 28 лет: работала на свинарнике; вместе

с другими рабочими выращивала овощи на парниках; позже

работала на птицефабрике. Эмилию Андреевну уважали за

высокую работоспособность, добросовестность и

ответственность. Люди в посёлке ценили её за доброту и

открытость души.
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Боровцова Нина Ивановна в сентябре 1977 года принята

рабочей на птицефабрику. В 1987 году переведена рабочей

кормоцеха. Общий трудовой стаж на птицефабрике составил 27

лет.

25 лет проработала в штате птицесовхоза «Горный»

рабочей птицефабрики, столовой, убойного цеха, прачечной.

Вальд Анна Егоровна

Общий трудовой стаж Федченко Татьяны Павловны

составляет 29 лет, из них 23 года она проработала

в овощемолсовхозе и птицесовхозе. Была многие годы

разнорабочей и сторожем МТМ.

Азарченко Альма Яновна не один десяток лет

проработала дояркой в посёлке Трактовый. До ухода на

заслуженный отдых, в течение 9 лет, была разнорабочей на

птицефабрике.

Куронен Мария Ивановна - участница трудового фронта,

в послевоенные годы – рабочая в посёлке Горный. Награждена

юбилейными медалями в ознаменование Победы в Великой

Отечественной войне и медалью «За трудовую доблесть».
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Чикиш Елизавета Ильинична в 1978 году принята

рабочей на птицефабрику. Осуществляла сортировку и

выбраковку птицы, чистила клетки от помета, мыла корпуса,

занималась побелкой. Несмотря на все трудности и невзгоды,

вместе с супругом, Николаем Николаевичем, вырастили и

воспитали пятерых детей. Указом Президиума Верховного

Совета РСФСР от 31 декабря 1980 года Елизавета Ильинична

награждена медалью «Медаль материнства» 2 степени. За добросовестный труд

получила удостоверение «Ударник коммунистического труда» (1982 год). За

высокие показатели в социалистическом соревновании по итогам 1986 года и

высокое профессиональное мастерство награждена дипломом «Мастер - Золотые

Руки». Является ветераном труда (1997 год). Администрацией птицесовхоза

награждена грамотами и ценными подарками.

38 лет трудового стажа у Когодеевой Нины

Николаевны, из них – 24 года в птицесовхозе «Горный».

Трудовой стаж Сысолятиной Ирины Михайловны

в птицесовхозе составил 23 года: рабочая, учётчица

полеводства, рабочая кормоцеха.

Заинковская Наталья Витальевна 22 года проработала

в птицесовхозе: сортировала цыплят, ходила на переводы

и массовый забой курей и подрощенных петушков, 10 лет

отработала в кормоцехе.
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Много лет добросовестно трудилась рабочей убойного

цеха Костючек Любовь Андреевна.

Лемешонок Анна Григорьевна

проработала в птицесовхозе 19 лет: 8 лет штукатуром

строительной части; 11 лет - рабочей совхоза.

Заинковская Анастасия Герасимовна 13 лет

проработала в Ачинском овощемолсовхозе, 4 года выполняла

разные работы на птицефабрике птицесовхоза, 5 лет -

почтальоном, 9 лет - начальником ВУС и делопроизводителем

в Горном сельсовете. Награждена медалями: «Ветеран труда»

(1980 год), «За доблестный труд в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 гг.» (1992 год), почётными грамотами. Имеет благодарственное

письмо Главы администрации края по случаю 50-летия Победы в Великой

Отечественной войне (1995 год),

Каширина Эльвира Фёдоровна в птицесовхозе

трудилась заведующей столовой, работницей детсада,

заведующей складом запчастей для легковых и

сельскохозяйственных машин.

Трудовой стаж Жековой Надежды

Николаевны в птицесовхозе составил 18 лет.
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Мюллер Галина Николаевна 14 лет проработала на

птицефабрике рабочей, из них 7 лет - в цехе переработки мяса.

14 лет проработала кассиром, продавцом

яйца с машины в городе Ачинске, рабочей птицесовхоза

Динкель Галина Ивановна.

Шейнмаер Оксана Эвальдовна проработала

в птицесовхозе 11 лет: весовщиком на центральном складе,

рабочей в цехе переработки мяса, сортировщицей яйца на

яйцескладе, реализатором - продавцом в ларьке.

Шилова Софья Давыдовна 11 лет проработала рабочей

в птицесовхозе.

Штайгервальдт Екатерина Ивановна проработала 9 лет

в штате Ачинского птицесовхоза разнорабочей.

Краснова Наталья Георгиевна проработала в птицесовхозе

7 лет.
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Трудовой стаж Кузиной Светланы Ивановны

в птицесовхозе составил 5 лет. Трудилась добросовестно на

птицефабрике и в совхозной столовой. В дальнейшем долгие

годы работала в городском узле почтовой связи, в Горном

детском саду и Горном ФАПе.

Хочется несколько слов сказать о мужчинах – рабочих птицесовхоза.

Фельзенгер Фридрих Яковлевич 20 июня 1961 года

принят рабочим отделения № 1 Ачинского птицесовхоза.

18 марта 1974 года переведён на котёл лаабс, где производили

мясокостную муку. Проработал здесь 20 лет.

30 марта 1970 года за высокие образцы труда награждён

юбилейной медалью «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рождения

Владимира Ильича Ленина». Имеет

благодарности администрации хозяйства,

неоднократно поощрялся ценными подарками и

денежной премией.

Азарченко Александр Никитич, ветеран Великой

Отечественной войны. Родился в 1924 году в деревне Нижний

Тюхтет Бирилюсского района. Призван в РККА в 1942 году

Бирилюсским РВК. Воевал с августа 1942 по 1945 годы гвардии

рядовым 2-ой телефонно-кабельной роты 136 отдельного
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гвардейского батальона связи. Боевая награда: медаль «За отвагу», юбилейные

медали.

В марте 1957 года принят в штат Ачинского

овощемолсовхоза на должность тракториста посёлка

Трактовый. Позже работал кладовщиком-завхозом и техником-

осеминатором. С апреля 1963 года, до ухода на заслуженный

отдых в декабре 1983 года, Александр Никитич участвовал в

весенне-полевых работах, трудился в Горном на уборке

урожая, на зерносушилке, в зимний период - кочегаром в котельной. За

многолетний добросовестный труд получал благодарности администрации

хозяйства, награждался почётными грамотами.

Куронен Александр Матвеевич – житель блокадного

Ленинграда. В феврале 1942 года эвакуирован по «Дороге

жизни» в Ачинский район. Много лет проработал заведующим

нефтебазой в посёлке Горный.

27 лет проработал разнорабочим и грузчиком на

яйцескладе Диль Александр Фридрихович.

Жеков Николай Алексеевич в течение 15 лет трудился

слесарем птицефабрики.
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Пётр Петрович Сташкевич несколько лет проработал

слесарем на птицефабрике: изготавливал ящики под мясо птицы

и ремонтировал вышедшие из строя. Всю работу выполнял

добротно, с душой. Прекрасный печник, до сих пор в домах

жителей Горного топятся печи, выложенные его заботливыми

руками. Пётр Петрович - человек открытой души, приветливый и

жизнерадостный. С супругой, Натальей Ивановной, прожили

более 50 лет, воспитали шестерых детей.

Ауль Давыд Карлович принят в штат овощемолочного

совхоза в 1954 году в качестве рабочего. С 1956 года, в течение

16 лет, работал плотником. До ухода на заслуженный отдых

проработал 13 лет слесарем - кормачом. Награждён медалью

«Ветеран труда» (1989 год), знаком «Ударник десятой

пятилетки» (1980 год), почётными грамотами: за долголетний и

безупречный труд - в 1985 году; за высокие показатели в социалистическом

соревновании - в 1967, 1974, 1977, 1981 годах; за высокие производственные

показатели - в 1972 году.

Заинковский Григорий Спиридонович, ветеран

Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в посёлке

Скотоводск Панкрушихинского района Алтайского края.

Призван в РККА в августе 1942 года. Служил в 157 гвардейском

полку 53 гвардейской Стрелковой Тартуской Краснознамённой

дивизии по май 1945 г. Прошёл боевой путь от Вязьмы до

Берлина. Боевые награды: орден Отечественной войны

II степени (1985 год); медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В мирное время Григорий Спиридонович работал учётчиком, экспедитором

совхоза, бригадиром по лесозаготовкам, счетоводом-кассиром. В общей
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сложности, в Ачинском овощемолсовхозе и в Ачинском птицесовхозе он

проработал 20 лет. Награждён медалью «Ветеран труда» (1984 год), почётными

грамотами.

Шалаганов Василий Александровичв течение 14 лет

был рабочим птицефабрики и сторожем птицесовхоза.
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Орловская молочно - товарная ферма

была одной из передовых в Ачинском районе. Более одной тысячи тонн молока в

год производила эта ферма, имеющая около 400 коров и нетелей.

Многолетний добросовестный труд от зари до зари, профессиональное

мастерство, сопричастность к общему делу, достижение высоких

производственных показателей, личный вклад в развитие производства - всё это

присуще каждому работнику фермы, от руководителя до рабочего.

Ни для кого не секрет, что в этой сфере сложились целые трудовые

династии.

Семья Дыль

Дыль Фёдор Давыдович родился в Саратовской области. В сентябре 1941 года

всех жителей - немцев выслали со своей малой Родины - кого в Сибирь, кого – в

Казахстан. Вместе с родителями, братьями и сёстрами Фёдор был выслан в

Бирилюсский район, в деревню Борки. Его отец работал в трудармии на

лесоповале, подорвал здоровье и вскоре умер. Осталась жена с четырьмя детьми.

В 10 лет Фёдору пришлось бросить школу и идти работать: на быках развозил

воду по полям. В 1956 году Фёдор Давыдович женился на Софье Давыдовне,

тоже высланной с семьёй. Родились дети: дочь Ирма, сын Владимир, дочь Лидия.

Ирма и Лидия работали в птицесовхозе, одна - дояркой, другая - разнорабочей.
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В 1962 году семья переехала в деревню Орловка птицесовхоза «Горный». Все

годы глава семьи проработал скотником на животноводческой ферме, Софья

Давыдовна - дояркой. Трудовой стаж - более 40 лет, в птицесовхозе – 29 лет. За

многолетний добросовестный труд Фёдор Давыдович награждён медалью

«Ветеран труда», почётными грамотами и премиями. В 1991 году ушёл на

заслуженный отдых.

Павел Васильевич и

Анна Сергеевна Сосункевич

Сосункевич Павел Васильевич родился в 1921 году в деревне Красный Яр

Козульского района. Призван в ряды РККА 10 декабря 1940 года

Козульским РВК. Служил в 153-м отдельном сапёрном Краснознамённом

батальоне. Воевал под Москвой, Ленинградом, закончил войну в Берлине. Боевые

награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медаль

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С супругой Анной Сергеевной вырастили 5 детей. Вместе с другими жителями

трудились, не покладая рук, на сенокосах. Вручную косили траву для фермы на

корм скоту. Павел Васильевич был на покосе звеньевым, отбивал литовки;

впоследствии трудился плотником. Анна Сергеевна работала в бане и техничкой

в Орловской начальной школе.

Не один десяток лет трудились на ферме доярки: Большакова Александра

Николаевна, Диль Екатерина Давыдовна, Диль Софья Давыдовна, Горн Мария

Фёдоровна, Горн Лидия Андреевна, Купорева Татьяна Алексеевна, Беллер

Эльвира Фёдоровна, Шейнмаер Эльвира Ивановна, Гроо Лидия Ивановна,
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Боргардт Анна Андреевна, Коленчук Валентина Пантелеевна, Кирпиченко

Тамара Викторовна, Бусс Анна Андреевна, Кинстлер Анна Фёдоровна, Боргардт

Анна Андреевна, Гаврилова Эмилия Ивановна, Коробкова Евдокия Семёновна,

Коленчук Людмила Ивановна, Лукьянова Людмила Васильевна, Князева Елена

Васильевна. Участвуя в социалистическом соревновании, они перевыполняли

принятые на себя социалистические обязательства по надою молока.

А.Н.Большакова А.Ф. Кинстлер А.А. Бусс А.А.Боргардт

Летние выпаса находились за 2 километра

от деревни Орловка, доярки дважды в день

ходили на работу и с работы пешком. Каждой

доярке нужно было подоить 25 коров вручную.

Молоко выливали во фляги, потом водитель Купорев Николай

Николаевич надоенное молоко отвозил в город Ачинск на

молзавод.

Купорев Н.Н. и Шец Фёдор Андреевич (работал конюхом).
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По 26 лет трудового стажа в птицесовхозе

у Бусс Марии Фёдоровны и Эллер Ирмы Фёдоровны.

Их обьединяет не только работа доярками, но и

многолетняя женская дружба.

Григорец Г.Н.,

Князева Е.В., Эллер И.Ф.

Не каждый человек выдержит тот ритм, по которому ежедневно приходилось

работать дояркам. «Да, труд нелёгкий, вставать приходилось рано, дойка -

дважды в день: утром - в шесть утра, вечером – в 18.00. Кормление, уборка.

Но когда все отлажено, кажется, не так трудно работать. Оказывается, ко всему

привыкаешь. Если относишься к делу с душой и делаешь это, осознавая

значимость и полезность своего труда для других, тогда все получается», -

рассказывали о своём труде женщины, отработавшие много лет доярками.

А ещё на Орловской молочно- товарной ферме до введения автоматической

дойки коров функционировала молоканка – специально отведённое место сдачи

доярками надоенного вручную молока во фляги-бидоны. Это молоко сначала

охлаждалось с помощью больших кусков льда, лишь потом заливалось в

молоковозы и увозилось на молзавод. С этой работой, в первую очередь,

справлялись сами доярки.



81

Контроль качества молока вела Лидия Иогановна

Маслобойникова.

Эффективное развитие животноводства и воспроизводство

стада невозможны без планомерной и качественной работы ветеринарной

службы. Забота о животных, проведение осмотров, диагностирование их

болезней, терапевтическое лечение, предупреждение заболеваний и падежа

животных - вот не весь перечень забот ветеринарного врача на молочно-товарной

ферме. С этими обязанностями успешно справлялись главные врачи птицесовхоза:

Симонова Евдокия Георгиевна, Шаталовы Галина Ивановна и Василий

Фёдорович, Риттер Александр Фёдорович; веттехники - Шейнмаер Татьяна

Викторовна, Шейнмаер Галина Владимировна, Динкель Татьяна Николаевна,

Казаков Павел Александрович.

Состоянию стада нужно уделять каждодневное внимание, вовремя заметить

необычное поведение коров. Успех Орловской фермы поддерживался ещё за счёт

работы техника искусственного осеменения коров Эммы Александровны

Таллер. Очень аккуратная, требовательная и ответственная. Она осеменяла коров

и тёлок, участвовала в проведении контрольных доек коров, в перевеске

молодняка. Благодаря её труду, по 90 и более телят получали от 100 коров на этой

ферме. Достойной преемницей Эммы Александровны стала Конусова Галина

Борисовна, любознательная и трудолюбивая, очень старательная и успешная.

Бусс М.Ф. и Конусова Г.Б.
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Телятница, как нянечка в детском саду. Эта профессия для добрых,

трудолюбивых и надёжных, она непростая и ответственная, но с большой

отдачей любви и ласки от подопечных. И без заботливых рук телятниц на

молочно-товарных фермах не обойтись. Это морально и физически очень

тяжёлый труд: маленькие телята ещё очень слабы, они только начинают набирать

силу, могут болеть. Телятница должна правильно ухаживать за малышом,

вовремя обратиться за помощью к ветврачу, знать, какой температуры должно

быть молоко и как напоить телёнка. Вообщем, сложностей много. В первые годы

телятницами на ферме работали: Лаубах Анна Андреевна (ей помогал супруг

Лаубах Каспар Фёдорович), Карабанова Мария Кузьминична и Кайронова

Надежда. Впоследствии работали телятницами: Григорец Галина Никитична,

Кучерявая Нина Владимировна, Карабанова Агриппина Семёновна, Горн

Татьяна Владимировна. Они не роптали, не пасовали перед трудностями,

а каждодневно и честно выполняли свою непростую работу, стараясь уберечь

поголовье молодняка.

Бригадирами на ферме в своё время были: Орешин Сергей Алексеевич,

Кинзуль Савелий Демьянович, Большаков Пётр Гаврилович, Белов Павел

Егорович.

Для успеха и высоких показателей по надоям и сохранности молодняка

немаловажными являются и другие условия: сбалансированное питание

животных и качественный уход.

За этим у зоотехника фермы Анны Давыдовны Сосункевич -

особый контроль. 22 года – таков её стаж работы на Орловской

ферме: доярка, бригадир, зоотехник и управляющая Орловской

фермой. А в сельском хозяйстве она проработала 34 года. Ещё

она - прекрасная хозяйка, огородница и искусница. Она

вышивает крестиком прекрасные картины, выращивает на

приусадебном участке цветы и виноград.
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Ну, а качественный уход за животными выполняли скотники фермы.

Они убирали помещения фермы, осуществляли подачу кормов, вывозили навоз.

Если животные содержались в беспривязном режиме, то скотники содержали в

чистоте пастбища и кормовые площадки, закладывали подстилки и переводили

нетелей в родильное отделение. Благодаря трудолюбию Андрея Кондратьевича

Диля, Ивана Дмитриевича Плеханова, Ивана Михайловича Мощенко,

Владимира Фёдоровича Горна, Фёдора Андреевича Горна, Андрея

Андреевича Горна, Кучерявого Владимира Борисовича, Кинстлера Валерия

Николаевич, Конусова Владимира Ивановича (работал скотником на

обслуживании молодняка), животные всегда вовремя получали полный рацион

кормов и находились в чистых помещениях.

Много лет проработал механизатором в

хозяйствеМаслобойников Егор Николаевич

На молочно-товарной ферме занимался

погрузкой грубых и сочных кормов для

фермы.

В центре - Лаубах К.Ф.

Справа - Маслобойников Е.Н.

На подвозке кормов и раздаче в разное время были задействованы

трактористы: Коленчук Анатолий Григорьевич и Коленчук Иван

Григорьевич.

Белова Евгения Фёдоровна много лет проработала сторожем на ферме.

Многие годы на ферме работал механиком Корепанов Леонид

Константинович. Ему на смену пришёл Иванов Эдуард Владимирович.

На очистке и вывозе навоза из помещения фермы были заняты трактористы:

Никифоров Александр Васильевич и Васильев Фёдор Мефодьевич.

В весенне-осенний период они на тракторах выполняли различные полевые

работы. Гроо Владимир Карлович проработал в птицесовхозе 26 лет, причём

большую часть трудового стажа рабочим кормоцеха.
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Молочный цех начал свою работу в 1993 году. В нём трудились: Соловьёва

Мария Довыдовна, Васильева Лариса Фёдоровна, Горн Татьяна Владимировна,

Губернатенко Валентина Сергеевна. Молоко с фермы поступало в цех. Кочегаром

работал Сосункевич Владимир Викторович. Часть молока сепарировали,

производили сметану и сливочное масло. Обратом поили телят. Пастеризованное

молоко, сметану и сливочное масло развозили в совхозную столовую, в

магазины, на производственные объекты: водители - Шейнмаер Владимир

Александрович и Губенко Александр

Анатольевич; продавцы - Шейнмаер

Татьяна Михайловна и Никонец

Любовь Михайловна. А водитель

Сосункевич Виктор Павлович и

продавец Эйдемиллер Татьяна

Александровна на базаре торговали с

машины молоком и сметаной.

Л.М.Никонец, Т.М.Шейнмаер,

А.А.Губенко, В.А. Шейнмаер,

Э.В.Иванов, М.Д.Соловьева

Труженики и труженицы Орловской молочно-товарной фермы за свой

нелёгкий труд получали уважение, благодарности, почётные грамоты и ценные

подарки от администрации Ачинского района и руководителей хозяйства. После

напряжённого трудового дня, несмотря на усталость, они приходили в сельский

клуб, проводили совместные праздники, пели полюбившиеся песни.
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Свадьбы гуляли всей деревней…
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Агроном – специалист по земледелию

Агроном - важная личность на селе. Именно от него зависит качество

посадочного материала и урожайность. Недаром во все века у крестьян была

поговорка: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Очень тёплые воспоминания остались у жителей птицесовхоза о работе

главного агронома совхоза Тамары Петровны Понкратенко.

Окончив в 1960 году Красноярский сельскохозяйственный институт, она 13 лет

проработала в Нагорновском совхозе агрономом-семеноводом. Позже семья

переехала в посёлок Горный. Тамара Петровна - опытный специалист, знающий

своё дело, заботливый и талантливый хозяин земли, очень серьёзно

занимающийся растениеводством. Рано утром, днём и вечером её можно было

увидеть на совхозных полях. Никто лучше неё не знал особенностей полей.

При ней была значительно повышена культура земледелия, постоянно велась

борьба с сорняками. Строга и заботлива была «хозяйка земли» и

к механизаторам, и к полю. И за это земля отвечала добрыми урожаями:

урожайность зерновых была небывалой для этих мест - до 28 центнеров

с гектара. По итогам 9 пятилетки Тамара Петровна награждена орденом Дружбы

Народов.
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6,5 лет проработал главным агрономом хозяйства

Михаил Артемьевич Макоенко. Внедряя коллективный

подряд, полеводы птицесовхоза работали над повышением

культуры земледелия. И, как следствие, повысилась средняя

урожайность зерновых, сдача зерна государству.

После Михаила Артемьевича главным агрономом

хозяйства становится Анатолий Павлович Бондарь.

Он родился 3 июля 1940 года в селе Павленково Белолуцкого

(ныне Прилуцкого) района Ворошиловградской области.

В 1947 году пошёл учиться в 1 класс. А летом вместе

с братьями собирал за комбайнами колоски. Может быть уже

тогда пришла любовь к труду земледельца. «Выбирая свой жизненный путь,

я нисколько не сомневался, что он будет связан с работой на земле», - вспоминал

Анатолий Павлович. В 1956 году семья переехала в Сибирь, в село Курейка

Туруханского района Красноярского края. Здесь Анатолий окончил школу.

В 1962 году получил профессию агронома в Красноярском сельскохозяйственном

институте. С 1974 года судьба уготовила семье Бондарь жить и трудиться на

Ачинских землях. В 90-х годах 20 века Анатолий Павлович становится главным

агрономом хозяйства. Позже он вспоминал: «Мне, как главному агроному,

приходилось тщательно составлять технологические карты и маршруты

продвижения техники по разбросанным на 15 – 30 км полям, учитывая природные

условия и расположение полей. Мы старались, используя агрохимические карты,

вносить минеральные удобрения в почву рационально вместе с семенами, а не

разбрасывать по поверхности поля. И, как следствие, урожайность зерновых

выросла до 20 – 24 центнеров с гектара. Сжатые сроки уборки и раздельная

уборка зерновых (скашивание в валки, а затем их обмолот) позволяли нам

собирать выращенный урожай без потерь. Объемы работ рассчитывались на

каждый комбайн».
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Анатолий Павлович внёс значительный вклад в развитие физической

культуры и спорта в Ачинском районе. Постоянно занимался в спортзале школы.

Шахматами и шашками увлёкся ещё в студенческие годы; играл и обучал

навыкам молодое поколение. За выдающиеся спортивные достижения и занятия

с молодёжью награждён благодарственными письмами и почётными грамотами.

Человек открытой души, активный

общественник и энтузиаст, участник

художественной самодеятельности и

проводимых в местном Доме культуры

мероприятий, частый гость в школе и

районной библиотеке. В марте 2012 года

Анатолий Павлович награждён медалью

«За заслуги в ветеранском движении».

Супруги Бондарь вместе учились в институте,

вместе воспитали двух сыновей. За многолетний

добросовестный труд награждены медалью

«Ветеран труда».
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Механизатор - главная фигура на селе

«Главный на земле тот, кто выращивает хлеб, кто пашет бескрайнее поле,

сеет семена в землю, а осенью убирает колосья, налитые золотым зерном.

Механизатор - главная фигура на селе. Его золотые руки приводят в порядок

всю технику, которая работает на полях и на фермах.

Механизатора иногда неофициально называют хозяином хлебной нивы.

У хорошего хозяина хлеба тучные, у плохого – пополам с чертополохом.

В руках механизатора – судьба урожая.

В птицесовхозе были кадры механизаторов высочайшей квалификации -

настоящие хлеборобы: Франц Виктор Фридрихович, Скворцов Иннокентий

Кириллович, Родной Василий Михайлович, Падюка Валентина Ивановна, Иванов

Владимир Иванович, Родной Константин Михайлович, Палагута Виталий

Михайлович, Чечков Герасим Павлович, Лось Виктор Дмитриевич, Герман
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Алексей Антонович, Федченко Пётр Гаврилович, Соломко Иван Захарович,

Маслобойников Егор Николаевич, Мелешко Михаил Афанасьевич, Чикиш

Николай Николаевич, Куфельд Андрей Генрихович, Кучерявый Борис

Михайлович, Кинстлер Давыд Давыдович, Эйдемиллер Александр Егорович,

Эйдемиллер Владимир Егорович, Боровцов Пётр Григорьевич, Дрягилев

Александр Сергеевич, Титовец Василий Михайлович, Кузьмин Александр

Михайлович, Лось Виктор Дмитриевич, Горшков Вячеслав Ильич, Антонич Ефим

Антонович, Юрочкин Александр Аверьянович, Цейтлер Владимир

Владимирович,Чеверс Сергей Витальевич, Тырышкин Геннадий Владимирович,

Масанов Владимир Иванович, Ауль Андрей Давыдович и другие.

С начала 11-ой пятилетки (1981 год) в птицесовхозе был создан

механизированный комплекс по выращиванию и уборке зерновых. Он состоял из

единонарядных звеньев: ремонтного, комбайнёров и двух пахотных. Все звенья

успешно справлялись со своими заданиями и внесли весомый вклад в прибыль

совхоза, о чём говорила возросшая урожайность зерновых. В страду 1982 года

звено комбайнёров из четырёх человек возглавлял Алексей Антонович Герман.

В него входили: кавалер ордена Ленина Иннокентий Кириллович Скворцов,
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опытный механизатор Давыд Давыдович Кинстлер и начавший свою первую

страду Андрей Давыдович Ауль.

Весенне-полевые работы механизаторы считают экзаменом хлебороба. А так

как результаты экзамена скажутся только осенью, то нетрудно представить

волнение, с которым ждут его труженики полей. Полевые работы начинаются,

едва с полей сойдёт снег: идёт прибивка влаги, затем сев, подъём паров и их

перепашка, подъём зяби, уборка.

В зимний период, как правило, осуществляется подвозка кормов к ферме и на

птицефабрику.

Пахотными звеньями обычно руководили Виктор Фридрихович Франц и

Владимир Иванович Иванов. Механизаторы понимали, что очень важно

соблюдать все агротехнические требования к выполняемым работам:

боронованию, лущению, культивации, пахоте, прикатыванию, посеву и уборке

урожая. Они старались качественно выполнять все работы, экономя горючее и

смазочные материалы. Были созданы звенья и разработаны критерии

соревнования между ними. Каждый механизатор на полевых работах выполнял

не менее 1,5 нормы за смену.
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Воодушевлённые призывами краевого комитета КПСС

и исполкома крайсовета, опытные механизаторы

хозяйства качественно и в срок проводили весенне-

полевые работы, становясь лидерами районного

социалистического соревнования.

Участвуя в районных и краевых конкурсах «Лучший

по профессии», механизаторы птицесовхоза «Горный»,

занимали призовые места, подтверждая своё

мастерство.

Федченко Пётр Гаврилович -
1 место.

Дрягилев Александр Сергеевич - 3
место

В совхозе была очень хорошая бригада комбайнёров: Герман Алексей Антонович,

Кучерявый Борис Михайлович, Скворцов Иннокентий Кириллович, Зинков Борис

Михайлович, Кинстлер Давыд Давыдович, Мурашкин Александр Филиппович,

Падюка Валентина Ивановна.
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Комбайнёры трудились, как одна семья, была сплочённость и

взаимопомощь. Закончив уборку урожая на своих полях, отправлялись на

подмогу в другие хозяйства Ачинского района.

Отсутствие сушильного оборудования вынуждало птицесовхоз сдавать зерно

повышенной влажности на просушку на хлебную базу № 17 и хлебоприёмный

пункт.

Корма для животных заготавливать в совхозе умели. Внедрение новых

технологий производства кормовых культур привело к повышению урожайности

кукурузы, рапса и турнепса.

Это, в свою очередь, позволило заготовить больший объем сочных кормов

(сенажа, силоса и турнепса) для животных Орловской фермы.

Перелистывая страницы периодической печати районных газет,

находим следующую информацию.

1. «На айдашинских полях».

«Земледельцы совхоза «Горный» - лидеры районного социалистического

соревнования на весенних полевых работах. Весь зерновой клин площадью

2250 га закреплён здесь за бригадой механизаторов, которую возглавляет

Виктор Фридрихович Франц. В бригаде 14 человек, работает она

на коллективном подряде… Бригада хорошо оснащена техникой, имеется весь

необходимый почвообрабатывающий и посевной инвентарь. Да и механизаторы

подобрались в бригаде опытные, трудолюбивые.
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На предпосевной обработке почвы 1988 года были заняты Вячеслав Яковлевич

Ломакин, Николай Иванович Шилов, Иван Николаевич Баранов, Юрий

Давыдович Кинстлер. Посевные агрегаты водили Василий Михайлович Титовец и

Владимир Владимирович Цейтлер.

Иван Николаевич Баранов, Виктор Фридрихович Франц,
Вячеслав Яковлевич Ломакин

Владимир Владимирович Цейтлер,
Александр АверьяновичЮрочкин,

Владимир Иванович Масанов, Владимир
Егорович Эйдемиллер

Сеяльщиками трудились: Виктор Петрович Барашкин, Анатолий Леонидович

Таратута, Иван Карлович Шейнмаер, Лев Васильевич Силенок. Используя

зерноуборочный комбайн, загрузку семян в сеялки производил Борис Васильевич

Кучерявый. Технические неисправности машин и агрегатов вовремя устранял

мастер-наладчик и электросварщик Александр Васильевич Фельзингер. Хорошо

работают и водители. Владимир Викторович Франц доставлял на поля семена,

Григорий Петрович Лученко привозил к месту работы самих механизаторови

забирал их после трудового дня, доставлял обеды на поля».

(Из газеты «За коммунизм», № 66 от 03.06.1988 г.)
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А.Л. Таратута, Л.В. Силенок А.В. Фельзингер Г.П. Лученко

2. «Фабрика витаминов»

«…В совхозе «Горный» заготовке витаминной травяной муки уделяется самое

серьёзное внимание. Ежегодно запасается приблизительно тысяча тонн этого

концентрированного корма. Полностью обеспечиваются потребности

птицефабрики и молочнотоварной фермы…. Два человека обслуживают АВМ -

1,5. Всего здесь 3 смены. Мастера-сушильщики: Пётр Агафонович Веселков,

Алексей Владимирович Герилович и Владимир Александрович Бахарев следят за

температурным режимом печи. Большой объём работ выполняет электрик

Андрей Каспарович Гризман. Анатолий

Леонидович Таратута, Владимир Карлович Гроо,

Виктор Петрович Барашкин - грануляторщики.

П.Ф. Никонец, П.А. Веселков, А.Л.Таратута

Первым сырьём, которое идёт сейчас без перебоев, служит озимая рожь, её

посевы недалеко от фабрики, всего в полутора километрах. Виталий Михайлович

Палагута, машинист КСК-100, предельно низко опустив режущий аппарат, под

корешок стрижёт строй молодой ржи. Быстро наполняется кузов самосвала

КАМАЗа, за рулём - Виктор Павлович Андреев, не первый год участвующий в

заготовке витаминной муки. Пётр Фёдорович Никонец – инженер по технике

безопасности – с первых дней зелёной страды держит под контролем работу

сушильщиков.» (Из газеты «За коммунизм», № 74-75 от 22.06.1988 г.)
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В зимнее время Веселков П.А. и Бахарев В.А. работали машинистами котельной

(кочегарами).

3. «Подведены итоги индивидуального социалистического соревнования за

период ударного двухмесячника по заготовке кормов. Его победителями

признаны:…

Птицесовхоз «Горный»

В.В. Цейтлер (погрузка сена) – 156%,

Н.И. Шилов и С.В. Чеверс (прессование сена) – 135, 7%,

М.В. Заинковский (вывозка сена) – 135,3%,

П.А. Веселков и А.Л. Таратута (витаминная травяная мука) – 125%,

В.А. Бахарев и В.К. Гроо (витаминная травяная мука) – 122,7%,

В.Г. Кодинцев (вывозка сена) – 120, 8%.

Эти и другие примеры ещё раз подтверждают, что опытный механизатор

может совмещать сразу несколько специальностей: тракториста,

тракториста-машиниста, комбайнёра, водителя, механика, слесаря.

Механизаторы Горного не раз отличались на районных и краевых

соревнованиях своими спортивными достижениями, показывая хорошие

нормативные показатели.

Краевые соревнования по волейболу в Чечеуле, 1982 год.
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IV летние спортивные игры рабочих и
служащих по птицеводству.

Краевые спортивные соревнования
в Шушенском

«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Семья Чеверс

За многолетний добросовестный труд механизаторы удостоены звания

«Ветеран труда». По итогам социалистического соревнования они награждены

знаками «Ударник пятилетки» и «Мастер - Золотые Руки», почётными

грамотами, поощрены туристическими путёвками и именными автомобилями.
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Прохоров Николай Прохорович родом из Удмуртии.

С детства трудился наравне со взрослыми. После

окончания войны страна испытывала огромный дефицит

хлеба. Была поставлена задача расширения посевов зерновых

культур за счёт освоения целинных и залежных земель.

Одним из первых добровольцев на целину поехал и Николай

Прохорович. В начале 60-х пересел на трактор и на комбайн,

почти 2 десятка лет ударно трудился на полях Ачинского района. Правительство

страны отметила трудовые подвиги Николая Прохоровича, вручив ему медали:

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» (1947 год),

«За освоение целинных земель (1962 год), «За доблестный труд в ознаменование

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год). Вместе с

другими передовиками производства он ездил по туристической путёвке.

Участвовал в спортивных соревнованиях, защищая честь хозяйства.

Предки Германа Алексея Антоновича были с Украины, а он

родился в деревне Черёмушки Ачинского района. «Ещё, учась в

школе, знал, что буду работать трактористом. Окончил филиал

Большеулуйской школы механизации в Ястребово. После службы

в армии переехал с супругой Галиной в посёлок Горный.

Год проработал на тракторе,

потом пересел на комбайн»,- вспоминает

Алексей Антонович. На комбайне провёл 24

сезона. Как настоящий хозяин, он знает цену

хлебу.

В 1975 году за высокие результаты в труде

получил талон на мотоцикл «Урал», в 1977 – на «Жигули». В 1979 году и в 1981

году был на выставке ВДНХ в Москве. Поощрён туристическими путёвками на

Кавказ, на Украину, в Прибалтику, в Среднюю Азию».
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Кинстлер Давыд Давыдович родился в 1934 году

в Саратовской области. В 1941 году семья немцев,

вынужденных переселенцев, волею судеб оказалась в

Большеулуйском, а затем в Ачинском районе. Окончив в

школе 2 класса, чтобы понимать русскую речь, Давыд пошёл

работать – на коне возил воду на поля. В 1954 году,

выучившись на тракториста, устроился работать трактористом

в посёлок Трактовый, затем семья переехала в посёлок Горный. Многие годы

жизни Давыда Давыдовича отданы работе на земле. Трудился комбайнёром,

трактористом, участвовал в посевной и уборочной компании, заготавливал корма

для животных хозяйства. Вместе с супругой Александрой Егоровной вырастили

троих детей.

Василий Михайлович Родной родился 14 июня 1926 года

в деревне Карловка Ачинского района. Общий трудовой стаж –

42 года: 16 лет проработал трактористом в колхозе «Имени 18-

го партсъезда», 26 лет – в птицесовхозе «Горный». Знатный

механизатор хозяйства, добросовестно выполнявший

производственные задания, Василий Михайлович не раз

становился победителем соцсоревнований среди механизаторов на весенне-

полевых работах. В 1986 году ему присвоено звание «Гвардеец пахоты»:

ежедневно бороновал 45 гектаров земли при норме 42 гектара. Награждён

орденом Знак Почёта (1966 год) и орденомТрудового Красного Знамени (1986

год), медалями «Ветеран труда» (1987 год) и «40 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (1985 год), знаком «Ударник одиннадцатой

пятилетки (1985 год). Почётное звание «Мастер - Золотые Руки» было присвоено

Василию Михайловичу в 1982, 1984, 1985 и 1986 годах.

Константин Михайлович Родной много лет по - ударному

работал в птицесовхозе. Пахал и сеял, доставлял зелёную

массу на сушилку АВМ. Имеет поощрения от руководства

хозяйства, почётные грамоты и ценные подарки.
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Кинстлер Николай Николаевич в птицесовхозе

«Горный»добросовестно проработал 30 лет трактористом.

Герасим Павлович Чечков 30 лет проработал трактористом:

на полях хозяйства в посёлке Трактовый в весенне-осенний

период; в летнюю страду подвозил сенаж на АВМ; на

территории птицефабрики по графику, чётко и аккуратно, им

проводилась чистка корпусов.

Баранов Иван Николаевич проработал механизатором

в птицесовхозе более 30 лет. Многие годы добросовестно

трудился на тракторе К - 700: подготавливал почву в период

весенне-полевых работ; в зимний период вывозил лес

из тайги.

Чеверс Сергей Витальевич в 1984 году переехал

в птицесовхоз из Тюхтетского района, где трудился

пчеловодом. Принят в штат хозяйства электриком. Через

2 года пересел на трактор и проработал трактористом

26 лет. Весной на поля подвозил химикаты для обработки

посевов; в сенокосную страду работал на прессе. Осенью на

комбайне убирал хлеб с полей. В зимнее время трудился машинистом котельной

на период отопительного сезона.



101

Общий трудовой стаж Горшкова Вячеслава Ильича

оставляет 37 лет. Трудовую деятельность трактористом начал

в 18 лет в Ачинской ММС. После переезда семьи в 1979 году

в посёлок Горный проработал 25 лет в Ачинском птицесовхозе

на тракторах «Беларусь» и К-700.

Общий трудовой стаж Федченко Петра Гавриловича

составляет 31 год, из них 24 года проработал трактористом

сначала в овощемолсохозе, потом в птицесовхозе.

О его ответственном отношении к работе и высоких

показателях в работе «говорят» звания: «Лучший тракторист»

(1962 год), присвоенное по итогам соцсоревнования среди

механизаторов Ачинского района на уборке урожая и «Гвардеец пахоты» 1986

года за высокие темпы в бороновании почвы. Пётр Гаврилович награждён

медалью «Ветеран труда» (1989 год), медалью «За освоение целинных

земель» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года).

Ему присуждено звание «Ударник коммунистического труда» (1963 год).

Дрягилев Александр Сергеевич начал трудовую

деятельность в 17 лет: сначала на тракторе, потом пересел на

машину. 25 лет его трудового стажа связаны с Ачинским

птицесовхозом: был и водителем, и трактористом на К-700, и

молотобойцем.

Чикиш Николай Николаевич родился в 1940 году

в селе Николаевка Александрово-Заводского района

Читинской области. Непростой жизненный путь подростка

пришёлся на послевоенные годы. Рано потеряв отца, погибшего

в 1943 году, остался надеждой и опорой для семьи.
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Занимался заготовкой дров, подшивал валенки, работал скотником в селе –

словом, делал то, что крайне было востребовано. Наверное сама судьба связала

его с землёй, с техникой. Окончив 8 классов, пошёл работать. После окончания

школы механизаторов в Хараноре Читинской области стал работать на тракторе

ДТ- 75.

В 1978 году, поменяв место жительства, переехал с семьёй в посёлок Горный.

Здесь продолжилась безупречная трудовая деятельность Николая Николаевича на

тракторе К-700, отмеченная высокими наградами на государственном, краевом

и местном уровнях. Медаль «Ветеран труда» (1989 год); знак «Победитель

социалистического соревнования 1978 года»; дипломы и почётные грамоты за

высокие показатели в социалистическом соревновании и долголетний труд в

птицесовхозе.

Когодеев Николай Романович, имея классификацию

тракториста 1 класса, в течение 20 лет трудился трактористом

на землях птицесовхоза «Горный» и в кормоцехе

птицефабрики. Во время сенокоса работал на стогометателе.

Шилов Николай Иванович до переезда в

посёлок Горный проработал 11 лет в Нагорновском совхозе.

В апреле 1984 года устроился трактористом в птицесовхоз

«Горный», отработал 15 лет на тракторе, 3 года - машинистом

котельной. На протяжении нескольких лет, во время уборочной

компании, Николай Иванович пересаживался на комбайн, своим

добросовестным трудом показывал пример трудовой доблести, постоянно

добивался высоких показателей и хорошего качества работы. За высокие

показатели в социалистическом соревновании, за высокие трудовые достижения

на уборке урожая награждён дипломом «Мастер – Золотые Руки». У него много

почётных грамот за высокие показатели в соцсоревновании, в заготовке
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сельскохозяйственных продуктов. Имеет благодарственное письмо за высокие

трудовые достижения на уборке урожая 1983 года.

Палагута Виталий Михайлович не один десяток лет

проработал механизатором в птицесовхозе: готовил землю под

посевы зерновых и загружал с помощью комбайна сеялки

зерном, скашивал зелёную массу для приготовления

витаминной травяной муки и укладки в силосные ямы, убирал

комбайном хлеб с полей, во время лесозаготовок вывозил лес из

тайги. За безупречную работу и перевыполнение

производственных показателей награждён знаками: «Победитель

социалистического соревнования 1976 года», «Ударник коммунистического

труда». В апреле 1987 года Виталий Михайлович награждён медалью «Ветеран

труда». Активный общественник и жизнелюб, не раз избирался депутатом

Горного сельсовета.

Мурашкин Александр Филиппович не один десяток лет

водил своих «железных коней» по полям птицесовхоза

«Горный». Добросовестно относился к любой выполняемой

работе. Он - весельчак и балагур, своей энергией заряжал

окружающих его людей.

Борис Васильевич Кучерявый три десятка лет трудился

трактористом-машинистом в птицесовхозе. Выполнял

различные виды работ в весенне-летний период; в осеннюю

страду пересаживался на комбайн, добиваясь высоких

намолотов и не раз становясь победителем социалистических

соревнований. Награждён медалью «За доблестный труд», орденом Трудового

Красного Знамени.
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Барашкин Виктор Петрович после службы

в рядах Советской Армии проработал 2 года шофёром

в Ачинском птицесовхозе, позже сеял зерновые на

полях хозяйства, во время уборочной страды убирал

хлеб с полей.

В апреле 1978 года переведён в стройцех, где проработал 25 лет рабочим, позже -

трактористом трактора-трелёвочника. Во время отопительного сезона работал

кочегаром котельной. За многолетний добросовестный труд был поощрён

туристической путёвкой, награждался почётными грамотами и ценными

подарками.

Основная должность Бориса Михайловича Зинкова -

слесарь птицефабрики. Здесь он зарекомендовал себя как

хороший работник. В период зелёной жатвы Борис Михайлович

садился за рычаги трактора, занимался заготовкой сенажа,

косил горохо-овсяную смесь. Механизатор постоянно

перевыполнял дневные нормы выработки. В дни уборочной

компании садился за штурвал комбайна.

Общий стаж Кинстлера Юрия Давыдовича в Ачинском

птицесовхозе – 25 лет. Работал шофёром, кочегаром, слесарем.

Основная специальность – тракторист. В уборочную страду на

комбайне убирал хлеб с полей, выполнял соцобязательства,

добивался высоких намолотов.

Литвинов Сергей Фёдорович 17 лет

трудился в птицесовхозе «Горный» кузнецом ручной ковки,

механизатором 1-го класса, машинистом котельной на период

отопительногосезона. В уборочную страду убирал с полей хлеб

на комбайне.
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Иванов Владимир Иванович принят трактористом

1-го класса в птицесовхоз «Горный»в 1980 году. Отработав

14 лет, был переведён заведующим машинным двором. Позже

работал заведующим машино - тракторной мастерской.

Масанов Владимир Иванович принят трактористом

в птицесовхоз «Горный», имея за плечами 14 лет трудового

стажа. Впоследствии 17 лет трудился в птицесовхозе

механизатором 1-го класса, машинистом котельной, слесарем

механических мастерских и слесарем-станочником. Изготавливал запасные

части к сельхозмашинам и работал на полях хозяйства. Владимир Иванович –

спокойный и уравновешенный человек, ответственный работник и хороший

семьянин.

Губернатенко Виктор Ефимович проработал в птицесовхозе

«Горный» 24 года. За время работы поменял несколько

профессий: автослесарь, шофёр автобуса, водитель 2-го класса,

тракторист, слесарь птицефабрики. На каждом рабочем месте

показал себя добросовестным и знающим своё дело

работником. По итогам соцсоревнования за 1986 год получил

звание «Лучший по профессии».

Антонич Ефим Антонович -

механизатор, много лет проработавший в птицесовхозе.

Трудился на полях в весенне-осеннюю страду,

на тракторе-экскаваторе выполнял масштабные земляные

работы.
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Таратута Анатолий Леонидович унаследовал профессию

механизатора от отца и деда. Трудовой стаж тракториста-

машиниста широкого профиля в птицесовхозе составил 20

лет. Все эти годы он трудился на родной земле: был

сеяльщиком во время посевной, комбайнёром в уборочную

страду, грануляторщиком на АВМ при заготовка витаминно -

травяной муки. На тракторе ДТ–54 выполнял предпосевную обработку почвы,

потом переключался на подъём пара. Главное его достоинство – покладистость и

аккуратность.

Александр Егорович и Владимир Егорович

Эйдемиллеры проработали механизаторами

в птицесовхозе более 20 лет каждый.

По-ударному трудились на полях в весенне-

осенний период: готовили землю под посевы,

заготавливали корма для Орловской молочно-

товарной фермы, убирали хлеб с полей.

22 года трудового стажа в птицесовхозе «Горный»

у Кузнецова Анатолия Сергеевича: строитель корпусов на

птицефабрике, слесарь МТМ, комбайнёр, тракторист

погрузчика кормов на птицефабрике и зерна на зернотоке,

тракторист убойного цеха.

20 лет проработал в птицесовхозе Тырышкин Геннадий

Владимирович. Рабочий, слесарь-оператор, слесарь-сантехник,

машинист (кочегар) котельной во время отопительного сезона.

Но большую часть трудового стажа составляет работа

трактористом.
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Шмидт Александр Иванович проработал 15 лет

в штате птицесовхоза трактористом-машинистом и 4 года -

слесарем по ремонту сельскохозяйственной техники.

Кирилин Андрей Юрьевич несколько лет проработал

механизатором птицесовхоза.

Риттер Владимир Иванович

3 года проработал в хозяйстве трактористом.
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Крепче за баранку держись, шофёр…

Водитель - это специалист, который управляет легковым или грузовым

транспортом, спецтехникой, занимается перевозкой пассажиров, доставкой грузов.

Помимо вождения, в его функции зачастую входит техническое обслуживание

транспортного средства, выполнение мелкого ремонта.

В современной разговорной речи оба термина - водитель и шофёр используются

как взаимозаменяемые.

Известный писатель Лев Толстой сказал: «Вождение автомобиля – это искусство,

требующее отличной концентрации и самообладания».

Профессия водителя – одна из самых востребованных и напряжённых,

т.к. человек за рулём подвержен экстремальным нагрузкам. Работа требует

предельного внимания и собранности, технических знаний, сильного характера

и мгновенной реакции на любые нештатные ситуации.

Именно этими качествами обладали водители Ачинского птицесовхоза.

Расскажем о водителях, проработавших много лет в птицесовхозе «Горный».
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Многие годы бессменно и успешно

руководил солидным автопарком

Василий Григорьевич Левицкий.

За безупречный труд, ответственное

отношение к своему делу, он награждён медалью «Ветеран

труда».

Почти все водители птицесовхоза были первоклассными профессионалами:

Риттер Фридрих Иванович, Боровцов Виктор Павлович, Мюллер Виктор

Фридрихович, Диль Виктор Андреевич, Диль Фридрих Андреевич, Сапранков

Пётр Иванович, Лученко Григорий Лукич, Антонич Владимир Григорьевич,

Шейнмаер Владимир Александрович, Кодинцев Валерий Григорьевич,

Диль Андрей Андреевич, Коновалов Александр Николаевич, Андреев Виктор

Павлович, Франц Владимир Викторович, Максименко Александр Григорьевич и

другие.

Пятилетнего Фридриха Риттера вместе с семьёй выслали

из Саратовской области в деревню Берёзовка Ачинского

района только из-за того, что они немцы, хотя их предки

поселились в России ещё при Екатерине II. После войны дети

стали ходить в местную школу. Фридрих начал работать

в 13 лет на быках и лошадях, затем трудился штурвальным.

18-летним юношей Фридрих Иванович устроился рабочим в

Ачинский овощемолсовхоз. Затем была служба в армии, учёба в Ачинском

училище механизации, курсы шоферов в Назаровской автошколе. С октября 1961

года Фридрих Иванович работал в птицесовхозе шофёром. 41 год - таков его

трудовой стаж водителем. Был принципиальным и добросовестным, любой вид

работ выполнял ответственно. Награждён знаком «Ударник одиннадцатой

пятилетки» (1985 год), медалью «Ветеран труда» (1987 год).
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Мюллер Виктор Фридрихович принят в качестве рабочего

в штат Ачинского овощемолсовхоза в 1955 году. Через 5 лет

переведён шофёром в гараж. В должности шофёра проработал в

хозяйстве 40 лет. За долголетний добросовестный труд

награждён медалью «Ветеран труда» (1989 год).

37 лет водительского стажа у Щербакова Михаила

Егоровича. В ознаменование ленинского юбилея за высокие

образцы труда награждён юбилейной медалью «За доблестный

труд» (1970 год).

За добросовестное отношение

к сохранности автомашины и содержание её

в техническом исправном состоянии объявлена

благодарность. Награждался почётными грамотами

получал благодарности и поощрения

администрации хозяйства.

Чехович Станислав Винидиктович

трудовую деятельность в птицесовхозе начал шофёром

в 1961 году. В 1966 году во время уборочной компании возил

с полей зерно. За высокие показатели в социалистическом

соревновании водителей награждён дипломом «Лучший

шофёр». В последующие годы

трудовой деятельности

Станислав Винидиктович работал на птицефабрике

на специализированном автомобиле для перевозки

яиц (в народе его называли коротко «яйцевозка»).

Награждён медалями: «За доблестный труд в
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Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1947 год); имеет 3 юбилейных

медали «Участнику трудового фронта 1941-1945 гг.» к 40-летию, 50-летию и 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне; «Ветеран труда» (1997 год). В

1967 году ему вручён диплом «Победитель социалистического соревнования»

Беллер Иван Генрихович в Ачинский овощемолсовхоз принят

рабочим в марте 1957 года. После службы в рядах Советской

Армии, в декабре 1961 года вернулся в посёлок Горный и

устроился работать шофёром в Ачинский птицесовхоз.

Трудовой стаж Ивана Генриховича - 38 лет, из них 34 года он

посвятил профессии водителя. Его добросовестный труд и

профессионализм не раз были отмечены администрацией совхоза

благодарностями, грамотами и ценными подарками.

Шейнмаер Владимир Александрович проработал

шофёром в птицесовхозе 30 лет. Не раз поощрялся

администрацией хозяйства. За долголетний добросовестный

труд награждён медалью «Ветеран труда».

Получив профессию электромонтажника,

Боровцов Виктор Павлович принят в штат Ачинского

птицесовхоза в качестве слесаря в сентябре 1972 года. Пройдя

курсы шоферов, в мае 1974 года администрацией совхоза был

назначен шофёром. В этой должности проработал 26 лет,

добросовестно и без аварий, с высокими показателями

в социалистическом соревновании, за что неоднократно получал поощрения

администрации: благодарности, почётные грамоты, денежные вознаграждения.

За выполнение личной пятилетки за 4,5 года награждён бронзовым знаком ЦК

ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (1975 год).
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Антонич Владимир Григорьевич 31 год проработал водителем на

кормораздатчике и бензовозе.

Скрипкину Михаилу Сергеевичу было 23 года, когда он

с семьёй переехал в птицесовхоз. Работал трактористом на

полях, шофёром на яйцевозке, с молоканки из деревни Орловка

возил молоко в город Ачинск на молзавод, перевозил с полей

зерно на зерносклад, подвозил тюки к откормочной площадке

Орловской молочно-товарной фермы. Несколько лет

проработал в строительной части. Общий трудовой стаж

составил 37 лет. Человек с чувством юмора, спокойный и собранный,

ответственный и исполнительный. За многолетний добросовестный труд

награждён медалью «Ветеран труда» (1989 год).

20 лет проработал в птицесовхозе Мюллер Александр

Викторович, из них 19 лет - шофёром и 1 год - заведующим

центральным складом.

Андреев Виктор Павлович в штате птицесовхоза проработал

17 лет: 15 лет - шофёром, около 2-х лет – мотористом.

Терёхин Александр Прокопьевич

в птицесовхоз «Горный» принят шофёром

3-го класса в октябре 1986 года. 15

лет проработал водителем. Во время уборочной

страды пересаживался на комбайн.
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Около 10 лет проработали шоферами: Франц Владимир Викторович,

Максименко Александр Григорьевич, Динкель Александр Александрович.

В.В. Франц А.Г. Максименко А.А. Динкель

Около 5 лет проработал водителем автобуса

и кормораздатчика Динкель Владимир Александрович.



114

Работники зернотока

Хлеб – наше богатство, хлеб – наша гордость. Стараниями агрономов,

механизаторов, водителей хлеб оказывается выращенным, убранным и

доставленным на зерносушильный комплекс.

У работников зернотока забот немало: выполнить план продажи хлеба

государству - первая заповедь хлебороба; засыпать добротные семена для ярового

сева; отобрать кое-что для фуража. Они старались, чтобы ни одно зёрнышко не

пропало, чтобы всё выращенное сохранилось лучшим образом. Всё у них для

этого было: увеличена пропускная способность зерноочистительного комплекса,

снижены затраты труда, практически всё механизировано; сушилка работала

круглосуточно, люди былиподобраны добросовестные и опытные.

Заведующими зерносушильным комплексом были: Левицкий Григорий

Семёнович, Светлицкий Александр Константинович и

Ивченко Александр Михайлович.
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Г.С. Левицкий А.К. Светлицкий А.М. Ивченко

Левицкий Григорий Семенович - ветеран Великой Отечественной войны.

Родился в 1913 году в деревне Куликово Тюхтетского района. Призван в РККА в

мае 1941 года Березовским РВК. Служил в 866-м стрелковом полку с первых дней

войны. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Тяжело раненым

попал в плен. Перенес все муки фашистского плена. Освобожден Красной

Армией в 1945 году. Подлечившись в госпитале, участвовал в Висло-Одерской

наступательной операции, освобождал Прагу. Награжден медалями: «За Победу

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «ХХ лет Победы

в ВОВ 1941-1945 гг.».

Из года в год отлично работал на подвозе зерна Иван Генрихович Беллер;

сушильщиками работали Анатолий Леонидович Таратута, Алексей

Владимирович Герилович и Валентин Тарасов, посланец АГК; слесарем-

наладчиком – Андрей Александрович Плетцер. На подборке зерна на зернотоке

трудились: Ирина Семёновна Арамачева, Галина Александровна Кузнецова,

Валентина Ивановна Шейнмаер, Тамара Александровна Кузнецова.
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На все руки мастера.
Инженерная служба хозяйства

и не только….
В инженерной службе трудились добросовестные и инициативные инженеры.

34 года - таков трудовой стаж Красовского Алексея

Петровича в птицесовхозе «Горный». Он работал инженером

по сельхозмашинам и по технике безопасности, заведующим

мастерскими. Под его началом работали самые разные люди – и

по характеру, и по квалификации. Алексей Петрович всегда

умел найти ключик к человеку, к каждому относился с

уважением. Руководителем он был требовательным, но его

любили в коллективе за душевность и чуткость, уважали за принципиальность и

высокий профессионализм. Как инженер, Алексей Петрович руководил

практикой учащихся индустриально-педагогического техникума, помогая

студентам осваивать азы профессии, рецензировал дипломные проекты.

18 лет проработал инженером-электриком и главным

инженером-энергетиком в штате птицесовхоза «Горный»

Мельниченко Сергей Михайлович.

Иван Владимирович Пехтерев – главный энергетик.

Владимир Григорьевич Левицкий несколько лет проработал

инженером по технике безопасности. Впоследствии его избрали

председателем профсоюзного комитета хозяйства.
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Благодаря умелому руководству Владимира Григорьевича, в коллективах и цехах

совхоза поддерживался высокий дух соревнования.

Владимир Яковлевич Мясников – инженер-электрик.

Александр Константинович Корепанов – механик-контролёр.

Владимир Иванович Креков – инженер-теплотехник.

Григорий Иванович Кодинцев, ветеран Великой

Отечественной войны - инженер нормировщик.

Призван в РККА Боготольским РВК в сентябре 1941 года.

Служил в 220-ой артиллерийской батарее с сентября 1941 по

апрель 1947 гг. Младший сержант, командир отделения.

В августе - сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией. Боевые награды:

орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.
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11 лет проработал в птицесовхозе Шейнмаер Александр

Александрович: слесарем на центральном складе, водителем,

механиком по сельскохозяйственным машинам, заведующим

механическими мастерскими, главным инженером.

Боровцов Павел Васильевич, ветеран Великой

Отечественной войны. Родился в деревне Таловка Ачинского

района. Служил пулемётчиком в 1942 – 1945 гг. Сражался за

Белгород, Харьков, Курск. Был ранен. После ранения уволен в

запас.Много лет проработал в птицесовхозе экспедитором.

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –

1945 гг.», знаком «Фронтовик 1941 - 1945» (к 55-ой годовщине Победы в ВОВ),

медалью Жукова (1996 год), орденом Отечественной войны I степени (1985 год),

медалью «За доблестный труд. Во знаменование 100-летия со дня рождения

Владимира Ильича Ленина» (1970 год), знаком «Ударник десятой пятилетки»,.

14 лет проработал в птицесовхозе Мусс Юрий Эдуардович.

Работал механизатором; в осенний период убирал на комбайне

хлеб с полей. Два года проработал механиком на Орловской

животноводческой ферме и на инкубатории. В течение 7 лет

был завхозом.

Настоящие энтузиасты своего дела работали в ремонтно - тракторной

мастерской.

Заинковский Виктор Спиридонович много лет

проработал в хозяйстве: собирал клетки для содержания птицы,

изготавливал косилки, работал слесарем в МТМ и на

птицефабрике. Где бы он ни трудился, постоянно вносил
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рационализаторские предложения для улучшения работы механизмов.

В 1987 году награждён медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный

труд.

Александр Андреевич Плетцер родился в селе Каменка

Ленинградской области. В числе многих, с первых дней войны

участвовал в строительстве оборонительных сооружений под

Ленинградом. Вдоль финских границ рыли траншеи глубиной

4 метра и обкладывали их бревнами. 27 марта 1942 года в их

деревню пришли военные и дали 24 часа на сборы. Вывозили

людей на полуторке по верховодке по Ладожскому озеру, потом был товарняк,

набитый до отказа людьми. На нем целый месяц ехали до Красноярска. Позже

оказался в п. Горный. Работал трактористом, комбайнёром, убирал хлеб в своём

совхозе и на полях соседних территорий. Сам выучился токарному делу, мог

выточить деталь любой сложности. Всю свою жизнь трудился, был неоднократно

поощрён почётными грамотами, награждён медалью «За доблестный труд».

Фельзингер Фридрих Каспарович в штат

Ачинского овощемолсовхоза принят рабочим в октябре

1949 года, с июля 1952 года трудился молотобойцем МТМ.

Позже, в течение 14 лет, работал в хозяйстве кузнецом, мог

изготовить любую металлическую деталь. За долголетний

добросовестный труд Фридриху Каспаровичу в 1989 году

вручена медаль «Ветеран труда».

Много лет работали в ремонтно - тракторной мастерской:

Шефер Фёдор Фёдорович, Баканов Павел Фёдорович, Лемешонок Иван

Михайлович.

За долголетний добросовестный труд они награждёны медалью «Ветеран труда».



120

Ф.Ф. Шефер И.М. Лемешонок П.Ф. Баканов

Баканов Павел Фёдорович в годы Великой Отечественной войны

мальчишкой работал конюхом колхоза имени Энгельса. 15 ноября 1946 года

награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.», в 1987 году - медалью «Ветеран труда, в 1995 году - юбилейной

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.».

Вальд Николай Давыдович принят в штат птицесовхоза

в качестве слесаря по 3 разряду в апреле 1973 года. После

службы в армии обучался на курсах электросварщиков.

В течение последующих 25 лет работал в птицесовхозе

электросварщиком, слесарем в мастерских и в цехе переработки

мяса.

Мастерами машинного двора работали Никонец Фёдор Васильевич и

Таратута Леонид Андреевич.

До переезда в Ачинский район Фёдор Васильевич

Никонец 7 лет проработал рабочим и трактористом

1-го отделения совхоза Курейка Норильского комбината.

В штат Ачинского овощемолсовхоза принят в качестве

тракториста в мае 1960 года. Долгие годы работал шофёром и

трактористом, был мастером машинного двора.
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В августе 1976 года руководством хозяйства назначен механиком Орловской

бригады,здесь проработал почти 8 лет. Общий трудовой стаж составил 40 лет,

из них 33 года Фёдор Васильевич проработал в птицесовхозе.

Общий трудовой стаж Таратута Леонида Андреевича

в Ачинском птицесовхозе – 30 лет. Шофёр, мастер-наладчик,

слесарь III разряда, тракторист – таков послужной список

горячего в работе, непоседливого и трудолюбивого человека.

Весной и летом водил он по полям трактор, а осенью - комбайн.

За свой нелёгкий, добросовестный труд, за высокие показатели

в социалистическом соревновании, за успешное проведение посевной и

уборочной компании заслужил Леонид Андреевич благодарности, почётные

грамоты от администрации хозяйства и Ачинского района.

Скрипкин Александр Михайлович 15 лет проработал

в птицесовхозе. Слесарь топливной аппаратуры, автослесарь-

моторист, инженер-механик, заведующий мехмастерскими,

слесарь птицефабрики. Знаток своего дела, которому

подвластна любая техника: трактор, автомобиль или

оборудование в цехах птицефабрики. Машина

техобслуживания со сварочным агрегатом по первому требованию приезжала на

поля во время полевых работ, мастерски и оперативно исправляла любые

неполадки.

Михаил Михайлович Мелешко проработал в птицесовхозе

несколько лет электросварщиком. Соблюдая правила техники

безопасности, обладая умением хорошо сотрудничать

с напарником, он быстро и качественно выполнял сварку

переломанных узлов и механизмов.



122

Сысолятин Виктор Адамович принят электросварщиком

в штат птицесовхоза в 1979 году. Проработав в этой должности

14 лет, переведён слесарем-ремонтником. В отопительный сезон

работал в совхозе машинистом котельных установок. Общий

трудовой стаж в птицесовхозе составил 24 года.

Кузин Александр Сергеевич проработал в птицесовхозе

23 года слесарем-сантехником и слесарем-медником центральной

ремонтной мастерской. Физически вынослив, трудолюбив

и аккуратен. Не раз становился победителем социалистического

соревнования.

Бензель Александр Александрович проработал

в птицесовхозе 9 лет электросварщиком ручной сварки

по 5 разряду.
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Строители - люди самой
мирной профессии

Профессия строителя во все времена была окружена всеобщим почётом

и уважением. Работа строителя у всех на виду, а мастерски её выполняя,

специалист несёт радость окружающим и эстетическое наслаждение. Возводимые

жилые здания будут служить домом не одному поколению, они станут для

многих людей семейным очагом.

Строительство - долгий и сложный процесс. Непосредственно на

стройплощадке прорабы, начальники участков, бригадиры, мастера, рабочие

строительных специальностей выполняют функции, связанные

с возведением, отделкой, ремонтом зданий, сооружений и других

строительных объектов. В новых корпусах птицефабрики рабочие собирали

клетки для посадки птицы.

Строители в Горном занимали почётное место, за высокие показатели в

труде заслужили уважение администрации. На заботу руководства отвечали

добросовестной работой, перевыполнением планов строительства.

Все работали дружно, иногда допоздна, стремились быстрее закончить

строительство одного объекта и перейти на другой.

В данной сфере складывались целые трудовые династии: Шейнмаер,

Антонец, Максименко, Гордеевы, Олешко.

В строительной бригаде было широко развёрнуто наставничество; рабочие

постоянно повышали свою квалификацию.

«Трудились на производстве, растили детей, ухаживали дома за скотиной,

ходили в клуб на репетиции вокальной группы и хора, выступали с концертами

перед жителями - успевали везде. Бригадиром у женщин-штукатуров была Нина

Марсакова. Она всегда говорила: «Работайте быстро, но аккуратно, чтобы не

запачкать руки и не забрызгать других» – вспоминает Галина Филипповна

Антонец, проработавшая в строительной бригаде птицесовхоза 15 лет.
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За добросовестный труд она награждена медалью «Ветеран

труда» (1990 год). А ещё она - активная участница всех

проводимых в посёлке мероприятий, частый гость в Горной

средней школе.

Вишневская Милля Карловна 30 лет проработала

в строительной части птицесовхоза. Все эти годы она работала

штукатуром-маляром. Её добросовестный труд и высокие

трудовые достижения не раз отмечались администрациями

Ачинского района и птицесовхоза. Ответственно выполняя

производственные задания, Милля Карловна в 1982 и 1984 годах становилась

победителем соцсоревнования, ей вручены дипломы «Лучший по профессии».

В 1985 году она награждена дипломом «Мастер - Золотые Руки». На протяжении

8 лет, до ухода на заслуженный отдых, она трудилась рабочей и цыплятницей

на птицефабрике. И здесь показывала высокие трудовые достижения, получала

благодарности от администрации. В 1998 году награждена медалью «Ветеран

труда» за добросовестный труд.

Эйдемиллер Егор Петрович

После переселения из Ленинграда по национальному признаку,

в 1953 году 16-летний Егор начал трудовую деятельность

рабочим подсобного хозяйства Туруханского рыбзавода.

В дальнейшем, в течение четырёх лет, работал в Туруханском

овощемолсовхозе.

В 1965 году он переехал в Ачинский район. Работал плотником, строил дома

для жителей и возводил производственные цеха. Неоднократно поощрялся

администрацией, награждён медалью «Ветеран труда». Вместе с супругой

вырастили четверых детей.
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Общий трудовой стаж Иордана Карла Ивановича – 45 лет.

В Ачинском птицесовхозе проработал 39 лет. Сначала работал

на птицефабрике на подвозке кормов. 33 года проработал

плотником: строил и ремонтировал производственные

помещения и квартиры для рабочих. За долголетний

безупречный труд награждён медалью «Ветеран труда».

С супругой Екатериной Фёдоровной вырастили и воспитали

троих детей.

В трудовой книжке Алексея Фёдоровича Денисова всего две

записи: в январе 1964 года принят плотником в стройцех

птицесовхоза; 1 февраля 1996 года ушёл на заслуженный отдых,

проработав 32 года. Неоднократно награждался грамотами

за высокие показатели в социалистическом соревновании.

Супруги вырастили и воспитали двоих дочерей.

Кузнецов Сергей Сергеевич окончил 4 класса в одной

из красноярских школ, отучился в фабрично-заводском

училище. С 1976 года проживал с семьёй в посёлке Горный.

Работал плотником стройцеха.

Гордеев Алексей Лукьянович принят рабочим в штат

овощемолсовхоза в январе 1958 года (посёлок Трактовый).

С 1969 года проживал в посёлке Горный. Трудился 9 лет

рабочим стройчасти. В совхозе было 2 бригады каменщиков.

В бригаде Алексея Лукьяновича всегда работала молодежь.

Руками молодёжи были построены дома на улицах Новая и

Юбилейная, сносились бараки на улицах Центральная и Молодёжная и строилось

новое жильё. Строительство жилья велось и на других отделениях птицесовхоза.

Были построены: убойный цех, склад и кормоцех.
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Алексей Лукьянович - мастер своего дела, помогал молодым познавать

тайны профессии, воспитывал в них самодисциплину и глубокое чувство

ответственности. В 1976 году был признан одним из лучших наставников

Ачинского района. За добросовестный труд в октябре 1977 года Алексей

Лукьянович занесён на совхозную доску почёта. Общий трудовой стаж

в птицесовхозе составил 20 лет. За долголетний добросовестный труд награждён

медалью «Ветеран труда» (1991 год). Имеет юбилейные медали: 60 лет, 65 лет, 70

лет и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

В бригаде штукатуров работала супруга Алексея Лукьяновича

– Валентина Тимофеевна.

До переезда семьи в Горный Валентина Тимофеевна работала дояркой и

телятницей в посёлке Трактовый; затем порядка 12 лет – в стройчасти; около 10

лет проработала птичницей в корпусе № 1 цеха маточного поголовья птицы.

Слесарем-оператором корпуса трудился Дахно Сергей Платонович.

Несколько лет проработал столяром стройцеха

Шейнмаер Дмитрий Карлович.

Много сил вложили в строительство жилья и производственных объектов

птицесовхоза прорабы и мастера: Таратутов Николай Андреевич, Фриц

Фёдор Каспарович, Шейнмаер Фёдор Карлович, Шейнмаер Александр
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Фёдорович, Фадеев Валентин Данилович, Антонец Михаил Юрьевич,

Боровцов Пётр Григорьевич.

А.Ф. Шейнмаер Ф.К. Фриц Ф.К. Шейнмаер Н.А. Таратутов

В. Д. Фадеев М.Ю. Антонец П.Г. Боровцов

Штукатурами - малярами работали: Олешко Роза Кирилловна, Шейнмаер

Тамара Фёдоровна, Гурьянова Евдокия Степановна, Марсакова Нина

Александровна, Зинкова Мария Ивановна.

Р.К. Олешко Т.Ф. Шейнмаер Е.С. Гурьянова
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Н.А. Марсакова М.И. Зинкова

Многие рабочие внесли значительный вклад в строительство жилья и

производственных объектов. Среди них: Антонец Юрий Иванович, Андрианов

Виктор Васильевич, Антонец ВикторЮрьевич.

Каменщиками в птицесовхозе трудились: Максименко Мария Титовна,

Максименко Григорий Петрович, Кырхан Георгий Константинович,

Олешко Александр Алексеевич, Шейнмаер Карл Фёдорович, Шейнмаер

Эвальд Фёдорович, Кинстлер Валерий Николаевич.

М.Т. Максименко Г.П. Максименко Г.К. Кырхан
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А.А. Олешко К.Ф. Шейнмаер Э.Ф. Шейнмаер В.Н. Кинстлер
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Работники столовой

Совхозная столовая посёлка Горный.

Здесь трудилась, в основном, молодёжь.

Руководили коллективом в своё время старшие повара:

Нина Ивановна Ивченко и Екатерина Фёдоровна

Иордан.

С.И. Кузина, Н.И. Ивченко,

Е.И. Мурашкина, Е.Ф. Иордан
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В обеденные часы в столовой всегда было многолюдно: обедали рабочие,

школьники и даже домохозяйки. Сюда приезжали даже из близлежащих

городских организаций. Такой популярностью столовая пользовалась, потому,

что здесь сытно и вкусно кормили. В меню – два-три наименования первых блюд,

пять-шесть вторых, разнообразные напитки: молоко, чай, сметана, компот.

Выбирай, что душа пожелает. Всё одинаково питательно и вкусно. Для тех, кто

трудился на полях, горячие обеды доставляли дважды в день в специальных

термосах.

Разные судьбы, похожие и непохожие, объединяли на годы людей, работавших

здесь.
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Сейчас расскажем о судьбе одной женщины.

Екатерина Фёдоровна Иордан.

Когда-то молодая и бойкая Катя Беллер жила

в деревне Орловка. Окончила 7 классов в Горной школе

и пошла работать в летнее время на заготовке кормов. Потом

стала ходить на ферму, помогать родителям доить коров.

Повзрослев, сама стала дояркой. За добросовестное

отношение к работе и за хорошие надои Катю не раз отмечали грамотами и

ценными подарками. Вечерами ходили с девчонками на танцы в Горный, там и

повстречала Катя свою половинку – Карла Иордана, приехавшего в Горный с

севера. Преодолев все трудности, поддерживая друг друга, они вырастили троих

замечательных детей, трудолюбивых и уважаемых.

Трудовой стаж Екатерины Фёдоровны - 47 лет. Работала дояркой и

птичницей. 35 лет отдала столовой: начинала с уборщицы, закончила заведующей.

Приходилось в «горячие» дни посевной и уборки вставать с петухами. К 8 часам

утра готовили завтрак, а обедом и ужином кормили трактористов и комбайнёров

в поле. За безупречный труд Екатерина Фёдоровна награждена медалью «Ветеран

труда», отмечена благодарственными письмами администрации и ценными

подарками.

Вместе с супругом были активными

участниками всех проводимых на селе

мероприятий.
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Экономическая работа

В птицесовхозе «Горный» на высоком уровне была поставлена экономическая

работа. Главным экономистом много лет работала Надежда Андреевна Батько.

У неё в отделе всегда трудились компетентные, глубоко разбирающиеся в

экономических вопросах экономисты. Более 20 лет работала Галина Ивановна

Орловская, 15 лет – Людмила Дмитриевна Макоенко, 5 лет - Людмила

Михайловна Чернявская. На любые вопросы рабочих они могли доходчиво

ответить, при необходимости сделать хронометраж работы на месте. Была

внедрена и успешно освоена чековая форма учёта. Постоянно анализировалась

работа цехов и совхоза в целом. Хозяйство много лет было рентабельным,

ежегодно получая более 3 миллионов рублей чистой прибыли.

Финансовую работу много лет возглавлял умнейший человек, рачительный

хозяин, великий труженик Антон Петрович Достовалов. Благодаря ему и

директору совхоза Ф.С. Батько, в совхозной кассе и на счёте в банке появились

немалые средства. Стараниями бухгалтерии и экономического отдела в хозяйстве

внедрён бригадный подряд, полный хозрасчёт, налажен строгий и чёткий учёт

всех материальных ценностей, основных и оборотных фондов.
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Коллектив бухгалтерии насчитывал 9 человек с учётом множества различных

производственных цехов. Анна Ивановна Агапченко работала сначала

бухгалтером, затем заместителем главного бухгалтера. Много лет работали:

Татьяна Фёдоровна Левицкая, Александра Михайловна Карпова, Клавдия

Леонтьевна Сысолятина, Варвара Романовна Сметанникова, Леонид

Антонович Достовалов.

Сметанникова Варвара Романовна, ветеран Великой

Отечественной войны. Родилась в 1923 году в городе Полоцк

Витебской области Белорусской ССР. В сентябре 1942 года

призвана в армию. В течение 6 месяцев училась на шофёра,

затем до конца Великой Отечественной войны была

заправщицей самолётов в 807-м автомотобатальоне 5-ой роты в городе

Свободный на Дальнем Востоке. Боевые награды: орден Отечественной войны II

степени, медаль Жукова, почётный знак «Фронтовик 1941 - 1945 гг.», юбилейные

медали.



135

В Ачинский овощемолсовхоз принята в августе 1955 года. В течение 20 лет

работала счетоводом-кассиром и бухгалтером. 1 июля 1966 года избрана

председателем Горного сельского Совета. В этой должности проработала

1 год 7 месяцев. За высокие показатели в труде, за достигнутые успехи в

социалистическом соревновании Варвара Романовна не раз получала

благодарности администрации хозяйства, награждалась почётными грамотами.

Антон Петрович передал своё дело в надёжные руки – Татьяне

Матвеевне Дахно. С ней трудились: Анна Васильевна Пехтерева, Галина

Алексеевна Герман, Галина Александровна Антонич, Галина Ивановна

Дрягилева.

Позже в штат бухгалтерии вливались молодые кадры: Войтович Дмитрий

Тихонович, Комарова Татьяна Карловна, Турчанович Людмила Николаевна,

Терских Елена Ивановна, Панова Оксана Николаевна и другие специалисты.
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Ачинское районное потребительское
общество (РПО)

В советские времена сельчане не были избалованы обилием магазинов.

За любой покупкой, к празднику ли или за товарами повседневного спроса,

спешили они в свой сельский магазин. Здесь их всегда приветливо встречали,

советовали в выборе покупки. Поэтому и пользовались уважением у жителей

продавцы Ачинского РПО.

В 70-е годы в Горновском торговом объединении было 7 магазинов, которые

обслуживали сёла: Горный, Берёзовка, Малая Покровка, Орловка, Карловка.

Директором объединения работала Агриппина Семёновна

Таратутова.

Товароведом работала Брейдакова Лидия Степановна.

Позже она работала в промтоварном отделе магазина

№ 55.

Торговый центр в Горном включал в себя два магазина: магазин № 55

(промтовары) и магазин № 54 (продукты).

26 лет проработала в Ачинском РПО Прохорова Мария

Алексеевна.
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Она родилась в 1938 году в деревне Малая Покровка Ачинского района.

Окончила 7 классов. Трудовой путь в потребкооперации начала в 23 года

продавцом в деревне Черемушки Ачинского района. В 1975 году становится

заведующей магазином № 55 посёлка Горный. Проработав 10 лет, в 1985 году,

Мария Алексеевна назначена директором Горновского кооперативного

предприятия. С января 1996 года – продавец магазина посёлка Горный. 10 мая

2001 года ушла на заслуженный отдых.

«Когда человек знает, что только в этой

работе и никакой другой есть радость и

счастье, он сознаёт, что живёт не зря».

С этой мыслью согласна Мария Алексеевна.

Она работу свою любила и относилась к ней

ответственно, делала всё возможное, чтобы люди,

посетившие магазин, уходили с улыбкой на лице. Этим она заслужила почёт и

уважение односельчан и администрации потребкооперации.

Её победы в соцсоревновании в 1975, 1976, 1977 годах отмечены нагрудными

знаками «Победитель соцсоревнования». В 1970 году ей вручена юбилейная

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения

Владимира Ильича Ленина». В 1972 году Мария Алексеевна награждена значком

«Отличник советской потребительской кооперации». В 1977 году она занесена на

краевую доску почёта. В 1979 году ей присвоено звание «Победитель

социалистического соревнования». В 1981 году Мария Алексеевна награждена

орденом Трудового Красного Знамени и знаком «Ударник десятой пятилетки».

В 1992 году ей присвоено звание «Ветеран труда потребкооперации края». В 1977

году она награждена медалью «Ветеран труда», в 2000 году - знаком отличия

«30 лет безупречной работы в потребительской кооперации».

Дружный коллектив продавцов подобрался в магазинах № 55 и № 54

Ачинского РПО. Выполняли досрочно взятые на себя социалистические
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обязательства, благодаря добросовестному труду, доброжелательному

отношению к покупателям, удовлетворению запросов потребителей.

Коллектив магазина № 55 (промтовары) неоднократно становился

победителем социалистического соревнования среди торговых предприятий

Ачинского района за высокую культуру обслуживания, широкий ассортимент

товаров и досрочное выполнение товарооборота. Магазин работал по методу

самообслуживания, покупатели имели свободный доступ ко всем товарам.

«Секретов не держим, - говорила заведующая

магазином Екатерина Мироновна Чехович, -

просто к работе относимся добросовестно. Весь

наш успех – в этом».

Чехович Екатерина Мироновна – ветеран

труда Красноярского края.

В торговле проработала 17 лет, из них

заведующей магазином № 55 – 14 лет.
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24 года проработала продавцом Ачинского

РПО Прохорова Валентина Ивановна. Не раз

становилась победителем социалистического

соревнования, принимала участие в конкурсных

испытаниях среди работников сферы торговли.

Бокова Нина Карловна проработала 15 лет заведующей

магазином № 54 (продукты).

Риттер Анастасия Николаевна

проработала в организации продавцом 13 лет.

Кинстлер Алла Владимировна проработала продавцом 29 лет,

из них 16 лет – в Ачинском Райпо.

15 лет трудового стажа в продовольственном

отделе у Кузнецовой Галины Александровны.
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Горшкова Галина Прокопьевна

проработала в организации 15 лет, из них продавцом -

10 лет.

Терентьева Екатерина Андреевна

проработала в продовольственном магазине 10 лет.

Проводы русской зимы.

В разное время в продовольственном магазине Горного работали: Идрисова

Любовь Андреевна, Студилина Мария Егоровна, Илюхина Валентина

Дмитриевна и другие продавцы. Много лет добросовестно трудились

продавцами магазина № 60 в деревне Орловка:Шейнмаер Екатерина Ивановна,

Зевалич Иван Андреевич и Шевлякова Нина Васильевна, заслужив уважение

односельчан и благодарности руководства. Сосункевич Анна Давыдовна

проработала 5 лет продавцом магазина № 60 Ачинского Райпо.

Много лет проработала продавцом в Карловском магазине Родная Любовь

Павловна.
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Здравоохранение на селе.

Оказание медицинской помощи на селе всегда было актуальным вопросом,

важной частью охраны здоровья граждан в нашей стране. Для сельского

населения вопрос здравоохранения является более острым, чем для городского,

что объясняется, с одной стороны, непростыми условиями жизни сельчан, а с

другой – большим радиусом обслуживания центральной районной больницей по

отношению ко всем имеющимся населённым пунктам.

Первая информация об оказании медицинской помощи на территории

Горного сельсовета, исходя из архивных данных, датируется 1949 годом.

В 50-е годы фельдшерами и заведующими медицинскими пунктами в сёлах

становились: Бекарев Михаил Яковлевич, Старцева Прасковья, Шишалова

Елизавета Сафроновна, Аникина Мария Павловна, Хмелькова Лидия Филипповна,

Симоновская Антонина Петровна, Пельцер Валентина Романовна, Шарова

Надежда Петровна.

Санитарками работали: Бастрикова Любовь Ивановна, Зайцева А.А., Казакова

Н.М., Гусева Екатерина Г., Ускова Александра Андреевна, Кузьмина Мария

Тимофеевна, Тарасова Пелагея Леонтьевна, Кознова Евгения Васильевна.

В 60-е - 70-е годы на отделениях хозяйства заведующими работали:

Хмелькова Лидия Филипповна, Симоновская Антонина Петровна, Яковлев

Александр Игнатьевич, Шарова Надежда Петровна,Кимова Зоя Александровна,

Жидяева Надежда Алекс., Ирбеткина Валентина Романовна, Гридина Т.И. и

другие.

Фельдшерами трудились: Хиревич Лидия Владимировна,Судакова Татьяна

Павловна.

Санитарками работали: Кознова Евгения Васильевна, Франц Нина Дмитриевна,

Яковлева Наталья Ивановна, Рощенко Ираида Фёдоровна, Сафонова Е.А.
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В 1966 году начал работать Горный медпункт. Заведующей назначена

Боровцова Валентина Павловна. Затем заведующими становятся: Краснова

Галина К., Сак Лидия Владимировна. Фельдшером работала Чубарова Н.Т.

Чтобы приблизить медицинскую помощь к населению сёл, на территориях

создаются ФАПы (фельдшерско - акушерские пункты).

В начале 70-х годов Горный ФАП размещался на

улице Новой в одной из квартир двухквартирного

жилого дома.

С 1973 года заведующей в нём работала Подрезенкова Людмила Петровна.

Грамотный специалист, внимательная и отзывчивая, 18 лет проработала она в

ФАПе, оказывала медицинскую помощь жителям Горного сельсовета.

С 1976 года фельдшером - акушером в Горном ФАПе работала

Достовалова Раиса Игнатьевна. Позже она – фельдшер-

педиатр, многие годы проработала фельдшером в Орловском

ФАПе.
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Медицинской сестрой физиокабинета работала Гальмиз Светлана Михайловна.

Санитарками трудились: Шейнмаер Светлана Фёдоровна, Горшкова Галина

Прокопьевна, Чернова Евдокия Степановна, Шикунова Мария Ивановна.

С 1980 года по 2015 год ФАП располагался на 2-ом этаже

двухэтажного здания в центре посёлка. С 1991 года

заведующей становится Янгелова Елена Ильинична,

проработавшая 20 лет в ФАПе. До обслуживания взрослого

населения Елена Ильинична 12 лет проработала медицинской

сестрой в Горном детском саду.

Позже в ФАПе работали заведующими:Романенко Надежда Давыдовна,

Медведева Александра Сергеевна и Ачкасова Оксана Валерьевна.

Медицинскими сёстрами трудились: Ивонина Людмила Анатольевна,

Гуникер С.П.

По 7 лет проработали санитарками: Шилова Софья Давыдовна и Кузина

Светлана Ивановна. Немного времени работали санитарками: Селянкина Жанна

Геннадьевна и Кузина Альбина Александровна.

Для улучшения оказания медицинской помощи на селе в 2015 году в

Горном построен модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Порядка 1,5 тыс. жителей обслуживают сотрудники ФАПа.

7 лет проработала заведующейМакеко Дарья Игоревна.

Одинаково внимательно относилась и ко взрослым

пациентам, и к самым маленьким. Всегда назначала

лечение, находила добрые слова, чтобы ободрить и

поддержать пациентов.

Анфимова Олеся Юрьевна работает заведующей

ФАПом с 2022 года. Чуткая, внимательная,

спокойная, она сразу располагает к себе.
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Жители посёлка идут к ней не только, чтобы рассказать о своих проблемах, но и

просто поговорить по душам, поделиться заботами и радостями.

Фельдшерами в Горном с 2015 года работали: Добровольская Анастасия

Владимировна и Анфимов Павел Викторович. Надежда Владиславна Сергеева

работает здесь фельдшером с 2019 года.

Скоблик Надежда Петровна 30 лет работает медицинской сестрой в ФАПе.

Очень умело и грамотно проводит все физиотерапевтические процедуры,

безболезненно ставит уколы, может порекомендовать для лечения необходимые

медицинские препараты.

Пациентов встречают приветливые, грамотные специалисты, которые

внимательно выслушают, назначат лечение, запишут на УЗИ и на приём к узким

специалистам в Ачинскую МРБ.

В Горном ФАПе всегда идеальная чистота и порядок. Санитаркой вот уже 13 лет

трудится Заинковская Наталья Витальевна. Земельный участок, прилегающий

к зданию ФАПа, в весенне-осенний период утопает в цветах, выращенных

заботливыми руками Натальи Витальевны.
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Детский садик, как пчелиный рой…

«Сказка». Так называется детский сад - ясли в посёлке Горный. Малыши в

сопровождении пап и мам спешат сюда по утрам. Большую часть дня ребятня

проводит именно здесь, где происходит становление маленьких

Человечков.Сейчас каждая мама этих ребятишек может трудиться спокойно: её

ребёнок находится в прекрасном детском садике, где созданы все условия для

воспитания. Добрые и заботливые люди встречают детей здесь. В колыбели

детства по-домашнему уютно – иначе и быть не может.

Историческая справка. В 1939 году в пригородном совхозе работало

352 человека. Их семьи ютились в тридцати бараках и избушках. В поселке нет ни

радио, ни телефона, ни школы. Под детские ясли были приспособлены

комната с кухней в здании конторы. Здесь дети проводили целый день.

А вечером возвращались в ещё более тесные квартиры...

Назовём тех, кто трудился в детском саду в разное время, кто создавал уют

и прилагал все усилия для гармоничного развития дошколят.

В 40-х годах, в период становления детских садов на территории хозяйства, в

детском саду основные должности исполняли 4 человека: заведующая,

воспитатель, повар и няня. Здесь трудились: Ильина Екатерина Гордеевна,

Ясина Нэля Петровна, Синяева В.П., Еноткина А.А., Толстихина А. И.,

Шоронова В.С., Малиновская В.А., Шубкина В.Г., Фомина Мария, Ковалёва М.П.,

Ярлыкова В.И., Ярлыкова З.Н., Непомнящая Мария, Конных А., Бастрикова А.

Детский сад в посёлке Горный распахнул свои двери для малышей в начале

50-х годов.
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Детские ясли, 1955 год

Заведующей детсадом

стала Диль Идея

Тимофеевна.
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Высокий профессионализм, неиссякаемая энергия, трудолюбие,

целеустремлённость, любовь к своему делу и детям – вот те качества, которые

отличали этого замечательного руководителя. Но не меньшеусилий вложено в

организацию дружного коллектива. Вместе с Идеей Тимофеевной пришли в

детский сад Сапранкова Лидия Федотовна, Коновалова Антонина Тарасовна,

Григорович Мария Корниловна, Крекова Мария Фёдоровна, Шикунова Мария

Ивановна.

Шли годы. Подрастали дошколята, на их смену приходили другие ребятишки.

Число детей с каждым годом увеличивалось, администрация хозяйства стала

думать о постройке нового здания. Много труда и сил, творчества и инициативы

потребовалось, чтобы открыть детский сад, в котором детям было бы комфортно.

Не считаясь со временем, приходилось выполнять самую разную работу.Двери

нового двухэтажного детского сада открылись в 1967 году.

Шло время, менялись заведующие: Краснова Любовь Георгиевна,

Майорова Наталья Ивановна.
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В 1970 году за возрождение любимого учреждения взялась

молодая и энергичная заведующая Каширина Раиса

Семёновна.

После Раисы Семёновны руководство детским садом

приняла Ивакина Елена Александровна, проработав 7

месяцев.

Коденцева Галина Ильинична 42 года проработала

в Горном детском саду. В ноябре 1986 года назначена

на должность заведующей детским садом. Главная

отличительная черта Галины Ильиничны - умение работать

с людьми. Стаж её работы в административной должности –

24 года.

За время её руководства детским садом коллектив занимал призовые места

в районе, неоднократно награждался грамотами, был выигран грант Губернатора

Красноярского края. Ежегодно воспитатели участвовалив краевых конкурсах и

выигрывали индивидуальные гранты.

Затем руководили учреждением: Ворожцова Наталья Валерьевна, Росадко

Татьяна Владимировна, Куронен Светлана Владимировна, Тарасова Наталья

Владимировна, Севрюгина Наталья Владимировна. Суравешкина Наталья

Владимировна – заведующая детским садом в настоящее время.

Грамотный специалист,

высококвалифицированный, образованный

и интеллектуальный руководитель.
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Оглядываясь на историю детского сада, просматривая списки и личные дела

работников, архивы детского сада, встречаясь и беседуя с бывшими работниками

и воспитанниками детского сада, бросается в глаза одна особенность: в Горном

детском саду нет случайных людей. Так сложилось, что в этих стенах всегда

работали увлечённые, творческие, верные своей профессии люди.

Образ хорошего воспитателя в детском саду для многих такой: женщина средних

лет или старше, добрая, улыбчивая, умеющая всё – и развеселить, и утешить, и

спеть, и сплясать, и поиграть…За все годы существования детский сад

встречал много опытных замечательных педагогов, которые выполняли

свою работу добросовестно и к любому делу подходили творчески, с душой и

любовью к детям. В нашем детском саду всегда работали хорошие специалисты,

многие из которых и по сей день трудятся здесь. Стоит назвать ярких

педагогов, которые навсегда запомнились коллективу и воспитанникам -

Щербакова Нина Яковлевна, Литвинова Любовь Николаевна, Мурашкина Татьяна

Борисовна, Клипа Надежда Николаевна, Кузеванова Марина Константиновна,

Франц Татьяна Алексеевна, Щербакова Елена Михайловна, Крекова Оксана

Валерьевна, Герман Ольга Фёдоровна, Достовалова Татьяна Владимировна,

Дроздова Анна Михайловна. Умело воспитывали ребятишек из ясельной группы:

Гильда Фёдоровна Тюльканова, Юлия Игнатьевна Корепанова, Альбина

Ивановна Долгова, Эльвира Фёдоровна Каширина. А Лидия Федотовна

Сапранкова работала в подготовительной группе с уже повзрослевшими ребятами.

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается

достаточнойстабильностью и положительной результативностью. Ежегодно
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педагоги повышают своемастерство в ходе прохождения аттестации, повышения

квалификации, участия в различныхконкурсах и фестивалях на разных уровнях.

То, что ребёнок вынесет из детства, будет с ним всю его жизнь. Чтобы

каждый воспитанник вырос настоящим человеком, воспитатель должен любить

детей, вкладывать в свою работу силы, физические и душевные, обладать

выдержкой и терпением, воспитывать личным примером.

Весело и увлекательно проходит у мальчишек и девчонок весь день – с утра и до

вечера. Чтобы малыши не скучали без мам, организуются различные занятия и

игры. С ранних лет воспитатели прививают им навыки трудолюбия, воспитывают

уважение и коллективизм.

Музыкальным руководителем много лет была

БоровскаяЗульфияНазурлаевна. Через организацию

праздников и представлений она приобщала детей к миру

искусства, учила умению слушать, петь и инсценировать

русские народные песни, играть в народные игры,

формировала яркие положительные эмоции у детей.

В 70-е - 90-е годы музыкальными руководителями работали: Скардин Сергей

Михайлович, Чешева Ольга Ивановна, Зуева Любовь Юрьевна, Изотова В.Ф.,

Рощина Лидия Васильевна, Янгелов БорисАлександрович.
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Повезло детскому саду и с помощниками воспитателей. До 1985 года эта

должность звучала иначе: «Няня». Какое ласковое и нежное слово, сколько в нем

добра и света! Первыми и незаменимыми помощниками педагогов в воспитании

детей всегда были младшие воспитатели. Тырышкина Людмила Николаевна,

Зайцева Лилия Александровна, Долотова Анна Ивановна, Эйдемиллер Марина

Юрьевна, Ивченко Лидия Фридриховна, Бусс Галина Александровна, Максюта

Лидия Фридриховна, Доброволькая Людмила Ивановна, Ауль Мария Валерьевна,

Чеверс Елена Владимировна, Кузина Светлана Ивановна- не один год отработали

в детском саду.

Многие годы посвятила работе в детском саду Скрипкина

Екатерина Романовна: сначала работала няней, затем долие

годы – заведующей хозяйством. Последняя её должность не

связана непосредственно с воспитанием детей, но она не менее

хлопотная: вовремя завести продукты питания, произвести

необходимый ремонт помещения, обеспечить детей всем

необходимым. В 1989 году Екатерина Романовна награждена

медалью «Ветеран труда».

17 лет проработала в детском саду Боргардт Софья

Давыдовна: няня, воспитатель ясельной группы, помощник

воспитателя, заведующая хозяйством.

За здоровьем детей, санитарным состоянием помещения внимательно следили

медицинские сёстры: Лапицкая Любовь Ильинична, Кинстлер Антонина

Васильевна, Достовалова Раиса Игнатьевна, Янгелова Елена Ильинична,

Мордвинова Валентина Яковлевна, Гризман Надежда Ивановна.
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Вместе с поварами – Новодворцевой Марией Ивановной, Репенко Людмилой

Ивановной, Гусенковой Марией Максимовной, Дыль Ниной Леонидовной,

Ломакиной Еленой Кузьминичной и Франц Лидией Кузьминичной они

составляли меню так, чтобы предлагаемые детям блюда были вкусными,

питательными и разнообразными. «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно

варят нам» - ежедневно слышно в группах детского сада.

У детей всегда было выглаженное белоснежное постельное бельё, об этом

заботилась прачка Антонич Тамара Ивановна.
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Более 20 лет отработали в детском саду: Падюка Наталья Борисовна –

заведующая хозяйством, Дурнева Любовь Николаевна – костелянша и

машинист по стирке белья, Кижапкина Нина Николаевна работала поваром,

прачкой и сторожем.

Уборщиками служебных помещений были: Дахно Ксения Сергеевна, Терехова

Валентина Фёдоровна (была и прачкой, и помощником воспитателя, и подсобным

рабочим на кухне). Сторожами работали: Бегментюг Валентина Андреевна и

Калинина Любовь Семёновна. Дворником работала Дахно Мария Михайловна.
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Воспитатели детсада активно участвовали в общественной жизни посёлка:

являлись депутатами Горного сельсовета и участниками художественной

самодеятельности; принимали участие в проводимых в Ачинском районе

спортивных мероприятияхимероприятиях, организованных Горным Домом

культуры; оказывали помощь совхозу в уборке урожая.
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Работники из года в год добиваются значительных успехов в воспитании

и развитии детей, всегда ответственно относятся к труду, поэтому неоднократно

отмечены наградами и благодарностями.

Юбилей детского сада,

2002 год
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Страна эта в сердце всегда…

Родная школа – эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого.

- Школа – это главная ступень в жизни человека. Она формирует характер, учит

правильно относиться к окружающему миру.

- Школа – это место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся

скрыть горькие слезы поражений. Вся наша жизнь связана со школой, она

открыла перед нами тысячи дорог и помогла выбрать одну, свою.

- Школа – это учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные,

требовательные и мудрые, обладающие огромной трудоспособностью и

профессионализмом. Для них залог успеха любого дела – общность интересов.

История школы – часть истории посёлка Горный.

Школа создана решением исполкома Ачинского районного Совета

Красноярского края от 24.07.1939г. № 128. Вот что удалось найти в архиве:

«В пригородном подсобном хозяйстве начальная школа начинает занятия

с 1 сентября и заканчивает 26 мая» - (1939). За 1941 - 42 учебный год информация

отсутствует, но, по воспоминаниям бывшей учительницы Ярлыковой Галины

Алексеевны, дети ходили на занятия в Карловку, так как на начало учебного года

на центральной усадьбе некому было работать в школе. Далее имеется

информация за 1942 - 43 год: школа пригородного совхоза получает свой

номер и становится школой № 5. Обязанности заведующей школой исполняла

Н.В. Кастерина, затем была утверждена А.И. Корженевская.

В 1943 году по ходатайству партийной организации, директора подсобного

хозяйства т. Марченко была открыта новая начальная школа. Первой

учительницей и заведующей стала Софья Григорьевна Марченко, жена директора

хозяйства. В апреле месяце проведён учёт детей семилетнего возраста для охвата

их школами в 1944 - 45 учебном году. По линии гороно в марте месяце

закреплены лучшие учителя города для работы с семилетками:
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за школой № 5 – Фунтусова Мария Ивановна, стаж работы 18 лет.

Мария Ивановна, проработав два года учителем, становится директором школы с

сентября 1946 по 1949 год. В 1946 году начальная школа на центральной

усадьбе становится семилетней. В 1946 - 47 годах были открыты ещё три школы:

в д. Орловка, Берёзовка и Трактовое. С радостью встретили дети своих первых

учительниц: Нину Гавриловну Антонову, Веру Михайленко и Нину Георгиевну

Сахарову.

Первые послевоенные годы были тоже трудными: нехватка учебников,

методической литературы, наглядных пособий. Частые пропуски уроков из-за

отсутствия одежды и обуви приводили к тому, что была очень низкая

успеваемость. В течение ряда лет школа была отстающей среди всех окраинных

школ города.

Знаменательным в жизни школы был год 1948, в этом году школе № 5 было

присвоено звание «Школа имени 30-летия ВЛКСМ». В этом же году в школу

пришла работать учителем начальных классов Романова Пелагея

Григорьевна.

«Итоги года показали, что учительский коллектив серьёзно поработал над

обучением и воспитанием детей, сам политически и методически значительно

вырос и показал, что может по-большевистски решать задачи, поставленные
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партией и правительством перед школой. В связи с этим отмечаю хорошую

работу учительского коллектива и выражаю полную уверенность, что учителя

с ещё большим упорством будут трудиться на благо нашей любимой Отчизны.

За умелую постановку учебно - воспитательного процесса завучу школы

Кошелевичу Александру Игнатьевичу объявить благодарность. За хорошую

работу и высокие знания учащихся учительнице 4 класса Бахтиаровой

Александре Кенсариновне, учительнице 1 класса Чусовляновой Вере

Александровне, учительнице 1-й бригады Железко Татьяне Павловне,

учительнице 2-го отделения Балмасовой Нине Никитичне, учительнице русского

языка и литературного чтения Марченко Софье Григорьевне объявить

благодарность. Директор школы: Губарев Г.».

Учителями в эти годы также работали: Евдокименко М.П.; Тверитина Т.Г. -

учительница биологии; Губарева П.А. - учительницахимии, географии,

естествознания; Марченко Софья Григорьевна; Герман П.А.; Носов Н.Я. - учитель

русского языка; Гардюк Г.Г. - учитель немецкого языка.

В 1951 году коллектив школы пополнился новыми учителями. В этот год к

своим обязанностям приступилиЯрлыкова Галина Алексеевна и Ярлыков

Константин Иванович.
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Константин Иванович, учитель-фронтовик.

Место рождения: д. Красновка Большеулуйского района.

В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии,

с октября 1942 года воевал на фронтах Великой

Отечественной войны. Служил в 1-й гвардейской воздушно-

десантной бригаде с 1942 годапо май 1945 года в звании

сержанта. Участвовал в боях при форсирования Днепра,

освобождении Вены. Победу встречал в Чехословакии. Боевая награда: орден

Отечественной войны II степени.

После войны Константин Иванович работал в школе учителем математики.

В феврале 1952 года в школу был принят художественным руководителем

Миронов Василий Михайлович. В 1952 Тверитина Т.Г. была назначена учителем

четвёртого класса, а Печёная З.А. - учителем 1 и 2 классов. Большое внимание

в эти годы уделялось приказу министра за № 1092 от 12.12.51 г. «Об укреплении

дисциплины в школе».

С сентября 1952 года при школе начинает работать вечерняя школа.

Все желающие, имеющие начальное образование, могли закончить 5, 6 и 7 классы.

Также на базе семилетней школы была создана школа малограмотных (учитель

Бахтиарова Александра Кенсариновна). Начинает работать учителем начальных

классов Жуйкова А.Ф. Этот учебный год был знаменит ещё и тем, что школа

приобрела в собственность лошадь (январь 1953), кормил её и ухаживал за ней

рабочий - завхоз Миллер Федор Федорович. В июле 1953 года на должность

руководителя художественного кружка была принята Гардок Мария Петровна,

она же была ответственной за работу на пришкольном участке.

На должность счетовода принятаГераскина Ирина

Александровна, участница Великой Отечественной войны.

Она родилась в 1913 году в городе Балашово Саратовской

области. В 1942 году Ирину Александровну призвали на фронт.

Она была связисткой 246 гвардейского стрелкового полка
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82 гвардейской стрелковой дивизии. Прибыла в полк 10 января 1943 года.

Получила звание сержанта, вступила в партию. Во время войны ей пришлось

форсировать Днепр, Вислу, Одер, Эльбу, принимала участие в штурме Берлина.

За участие в боях награждена орденом Красной Зведы, медалью «За взятие

Берлина», грамотами Верховного Главнокомандующего. Вернулась с войны к

сестре в птицесовхоз Ачинского района. Проработала 11 лет – воспитателем по

физической культуре в детском саду, завхозом и счетоводом в школе. При жизни

Ирина Александровна часто встречалась с учащимися школы, делилась

воспоминаниями о войне.

С нового 1953 - 54 учебного года директором школы

становится Кошелевич Александр Игнатьевич - учитель-

фронтовик.

Место рождения: село Сереж Назаровского района. Призван в

ряды РККА в 1942 году. Служил в 43 стрелковой бригаде 128-го

стрелкового полка по май 1945 года. Должность: заведующий

отделом штаба в звании старшины. Вместе с полком закончил свой боевой путь в

Западной Украине.

Александр Игнатьевич – учитель истории и географии

в Горной школе, опытный педагог и наставник молодых

учителей, лектор, уважаемый человек на селе, чудесный

собеседник.

1962 – 1963

учебный год
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1966 – 1967 учебный год

В 1958 - 59 учебном году школы овощемолсовхоза были переданы в состав

РОНО. Завучем в этот период работает Ярлыков Константин Иванович.Появилась

своя библиотека, наглядные пособия, обновляется мебель, при школе

функционирует интернат, в котором проживают учащиеся 5-7 классов

из соседних деревень, в которых были только начальные школы. В

интернате работали Шикунова МарияИвановна, Брейдаков СерафимСтепанович,

Денисюк С.Г., Шейнмаер ЕкатеринаАндреевна, Петрова Е.Д., Кашина Гунефа

Венедиктовна, Баранова ЕленаП., Ивченко ВасилисаФёдоровна, Новодворцева

Мария Ивановна, Тимошенко Дина Николаевнаи многие другие, - за каждой

фамилией своя судьба, своя история.

Брейдаков Серафим Степанович.

Место и дата рождения: 2 февраля 1924, д. Щедрин-Бор

Козульского района. Призван в ряды Советской Армии

в мае 1942 года Козульским РВК.

Время нахождения на фронте: 1942-1947 гг.
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Звание: гвардии старший сержант. Служил механиком-водителем Т-34 и

санинструктором в 79-ом Гвардейском миномётном полкув знаменитой

танковой бригадеКатукова. Воевал на Курской дуге, под Сталинградом,

участвовал во взятии Варшавы, освобождал Берлин.

После войны Серафим Степанович работал учителем труда и военного дела в

школе поселка Горный Ачинского района, был любимцем учеников. Он много

рассказывал об исторической битве на Курской дуге учащимся Горной школы.

Уйдя на пенсию, он не порвал связи со школой, постоянно приходил на встречи с

учащимися.

В 1956 году приехала работать в школу Денисенко Зинаида

Денисовна. Она работала учителем русского языка

и литературы. Зинаиде Денисовне удалось привить любовь

к учительскому труду многим своим ученикам.

В 1959 году завучем школы становится Дортман Ирина

Андреевна, при ней школа становится центром культуры.

С 1961 года на протяжении несколькихдесятков лет работала учителем начальных

классовКодинцева Степанида Фёдоровна. Хороший, грамотный учитель много

лет отдала обучению и воспитанию учащихся. Приучала детей к труду, помогала

совхозу в уборке сена, работала с учащимися на овощном огороде. Готовила

праздничные концерты и сама участвовала в художественной самодеятельности.
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Семилетняя школа просуществовала до 1961 года. В 1962 году в школе был

первый выпуск, получивший свидетельство о восьмилетнем образовании.

Начинает работать учителем истории Красовская

Александра Алексеевна, более 40 лет проработавшая в

школе.

В 1962 году по решению исполкома краевого Совета посѐлку присвоено

название «Горный», и школа из школы № 5 овощемолсовхоз становится

Горной восьмилетней школой № 5.

Количество учащихся в школе увеличивалось. Помещение старой школы

не соответствовало требованием времени: вросшая в землю по самые окна, она не

вмещала уже то количество учащихся, которое было в то время. Было принято

решение построить сначала интернат, а затем школу.Но случилось так, что здание,

планируемое под интернат, становится школой, а в двух жилых домах по улице

Новой расположился интернат.
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Переезд в новую школу был грандиозным событием для всего села.

Школьную мебель, хранившуюся в помещении бывшего свинарника, переносили

сами ученики и жители посёлка. После старой новая школа казалась чудом.

Большие коридоры, просторные и светлые классы, два этажа. В ноябре 1971 года

начались занятия в новом школьном здании.
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В 1973 году, после окончания Енисейского педагогического института,

прехали работать в школу супруги Шишмарёвы: Тамара Викторовна –

учителем русского языка и литературы, Владимир Петрович – учителем

математики и физики. В этом же году родители выпускников 8 класса, Шейнмаер

Фёдор Карлович, Войтович Тихон Миронович, Беллер Лидия Ивановна и другие

обратились с ходатайством в исполком райсовета и в РОНО об открытии

средней школы. Ходатайство было удовлетворено и, начиная с сентября 1973

года, учащиеся могли продолжать обучение в родной школе.До этого

приходилось учиться в 9 и 10 классах в школах № 10 и № 32. Начинают учиться в

9 классе ученики из Берёзовской школы, проживали они в интернате. С

открытием средней школы прибывают молодые учителя: Шейнмаер Карл

Фёдорович - преподаватель физкультуры, Вергазова Татьяна Алексеевна -

учитель математики, Бегун Наталья Петровна.

В 1975 году был первый выпуск десятиклассников, 20 учащихся

закончили успешно школу, многие поступили в ВУЗы.

В 1976 году школа переходит на кабинетную систему.

Шло активное вступление молодежи в ряды комсомола. Работает кружок по

подготовке к вступлению в члены ВЛКСМ - «Клуб 14–летних».
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1977-78 учебный год начинается под руководством нового

директора - Шишмарева Владимира Петровича.

Онпроработал директором школы в 1977 – 1984 гг. Молодой,

полный сил и энергии, он активно включается в деятельность

руководителя.Под его руководством построили гараж для

школьных тракторов, при гараже - класс для изучения

сельхозмашин.

Более 40 лет проработала в школе учителем химии

и биологии Диль Идея Тимофеевна. На пришкольном участке

под её руководством налажена опытническая работа. Благодаря

Идее Тимофеевне, школа ежегодно утопала в цветах, на её

цветники приходили любоваться жители всего посёлка.

В 1984 году директором школы становится Беллер Лидия

Ивановна. Закончив Омский пединститут, факультет родного

(немецкого) языка, онаработала сначала учителем в Орловской

начальной школе. Каждый день рано утром, несмотря на погоду,

она пешком ходила на работу за четыре километра. Потом

перешла работать в семилетнюю школу № 5 овощемолсовхоза.

Позже Лидия Ивановна долгое время работала учителем немецкого языка в

Горной средней школе. Проработав директором школы в 1984 – 1993 гг., она все

силы направила на то, чтобы в поселке Горном была построена новая школа.
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В 1993 году директором школы становится

Зырянская Анна Адамовна.

С 2013 года директором школы является

Коваленко Лилия Викторовна.

Добрую память о себе оставили: Бриц Павел Александрович - учитель труда

и НВП; Хиревич Нина Аверьяновна, Сидорова Мария Кондратьевна,

Кузьмина Валентина Дмитриевна - учителя начальных классов.

П.А. Бриц Н.А. Хиревич

В.Д. Кузьмина М.К. Сидорова
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Романова Пелагея Григорьевна, Ярлыкова Галина Алексеевна и Сидорова

Мария Кондратьевна девчонками в войну работали на разных работах в сельском

хозяйстве. Все они награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Пелагея Григорьевна награждена медалью

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Мария

Кондратьевна – медалью «За трудовое отличие».

Всего пять лет проработала в школе учителем русского

языка и литературы Демидова РаисаПлатоновна,

но в памяти учеников и учителей она останется надолго.

Читала стихи так, что захватывало дыхание, когда слушали её.

В школе работали учителя первой и высшей категорий. Лычковская

Надежда Владимировна, учитель начальных классов, имеет звание «Заслуженный

педагог Красноярского края». Пять учителей школы являлись призёрами и

победителями районного конкурса «Учитель года». Маслобойникова Ольга

Леонидовна, учитель истории, иСкрипкина Татьяна Ивановна, учитель русского

языка и литературы,- победители конкурса «Лучший учитель Красноярского

края» в рамках национального проекта «Образование». Награждены почётной

грамотой Министерства образования 3 педагога: Шишмарѐва Тамара Викторовна,

Коновалова Ираида Ивановна, Машинистова Ирина Станиславовна. В 2006 - 2007

учебном году школа становится победителем конкурса образовательных

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы на

федеральном уровне. В 2007 - 2008 учебном году школа становится победителем

краевых и муниципальных учреждений, внедряющих инновационные

образовательные программы в Красноярском крае.

50% работавших в школе учителей - бывшие выпускники нашей школы.
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Александр Игнатьевич Кошелевич, Александра Алексеевна Красовская,

Серафим Степанович Брейдаков, Степанида Фёдоровна Кодинцева,

Галина Алексеевна Ярлыкова, Константин Иванович Ярлыков,

Зинаида Денисовна Денисенко, Лидия Ивановна Беллер,

Нина Никоноровна Маркова, Пелагея Григорьевна Романова,

Нина Аверьяновна Хиревич, Тамара Викторовна Шишмарёва,

Идея Тимофеевна Диль, Мария Кондратьевна Сидорова,

Георгий Васильевич Балябин, Павел Александрович Бриц,

Владимир Петрович Шишмарёв, Надежда Владимировна Риттер,

Карл Фёдорович Шейнмаер, Евгений Егорович Маслобойников,

Ольга Леонидовна Маслобойникова, Ираида Ивановна Коновалова,

Анна Адамовна Зырянская, Татьяна Сергеевна Мусс, Анна Эмильевна Масанова,

Елена Евгеньевна Лию, Татьяна Ивановна Скрипкина, Сергей Карлович Иордан,

Виктор Фридрихович Диль, Галина Петровна Купава,

Надежда Владимировна Лычковская, Татьяна Михайловна Барановская,

Наталья Ивановна Бондарь, Тамара Леонидовна Бальзанова,

Ирина Станиславовна Машинистова, Наталья Николаевна Шумилова,

Валентина Дмитриевна Кузьмина, Ольга Михайловна Мельниченко,

Ольга Борисовна Барашкина, Светлана Павловна Шаталова,

Раиса Платоновна Демидова….

С каждым из этих учительских имён связаны десятки судеб людских,

история не только школы, но и птицесовхоза. Сколько мальчишек и девчонок

прошло через их руки, через их сердца. Ведь каждый второй житель посёлка

Горный, деревень Орловка и Карловка – выпускник Горной школы.

Все годы существования птицесовхоза у него была тесная связь со школой.

Сейчас совхоза нет, но историко-краеведческий музей «Родник» Горной

средней школы бережно хранит его историю, материалы о тружениках

хозяйства, ветеранах войны и труда.
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Историческая справка

В 1970 году в школе начал работать исторический кружок,

руководителем которого была учитель истории Красовская

Александра Алексеевна. Под её руководством собран

богатый материал, который лёг в основу создания историко

- краеведческого музея.

1994 год - год рождения школьного музея, созданного

учителем истории Лию (Шалагановой) Еленой Евгеньевной.

Позже, в течение 14 лет, руководителем

музея была Коновалова Ираида Ивановна.

На базе музея проводились встречи с ветеранами войны

и труда, участниками современных локальных войн; проводятся мероприятия,

направленные на развитие патриотизма у школьников, любви к своей малой

родине.

Хочется отметить многолетнюю работу в школе обслуживающего

персонала: библиотекаря - Калининой Лидии Александровны; лаборантов -

Заруба Светланы Петровны и Горн Татьяны Владимировны; заведующих

хозяйством – Антонец Елены Фёдоровны и Андреевой Екатерины Карловны;

работников столовой - Гусенковой Марии Максимовны, Попсуевич Анны

Карловны, Глушак Елены Сергеевны, Вишневской Нины Николаевны,

Дыль Нины Леонидовны, Губернатенко Ларисы Валентиновны, Эсмонтовой

Людмилы Алексеевны; сантехников – Родного Николая Ивановича, Шейнмаера
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Фёдора Карловича, Зырянского Сергея Николаевича, Лапшина Геннадия

Германовича; технического персонала: Скардиной Екатерины Фёдоровны,

Михалёвой Нины Дмитриевны, Таратута Надежды Ильиничны (уборщицей в

школе отработала 18 лет), Мощенко Анны Дмитриевны (отработала уборщицей

15 лет в школе деревни Карловка и 20 лет в Горной школе), Антонец Галины

Филипповны.
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Организация досуга населения

Культурно - досуговые учреждения играют важную роль в социальной

и культурной жизни общества. Они создают условия для общения, знакомства

и объединения людей с общими интересами.

В сельской местности традиционно за культурно-массовую жизнь

отвечали сельские клубы и сельские Дома культуры.

В 50-х годах сельские клубы Мазули, Ключей, Тарутино и Горного стали

культурным центром села, сосредоточением духовной жизни сельчан. Здесь

активно работали кружки художественной самодеятельности, ставились

концерты, демонстрировались фильмы, выступали лекторы общества «Знание».

В 1973 годусельские клубы реорганизованы в СДК.

В 60-х - 80-х годах на базе сельских Домов культуры проходили выставки -

конкурсы ручных поделок, смотры художественной самодеятельности,

открывались кружки по интересам.

В 1967 году заведующим Берёзовским сельским клубом был Александров

А.П. В последующие годы - Емельяненко Т.Г., Рудаков Н.В., Поляков Пётр

Григорьевич, Сорокатый П.Н. В 1974 году заведующей Берёзовским сельским

Домом культуры стала Полякова Елена Сергеевна.

В 1974 году деревни Берёзовка, Таловка и Малая Покровка передаются во

вновь организованный Ястребовский совхоз.

Орловский сельский клуб начал свою работу в 1971 году. Заведующим

клубом был Ивченко Владимир Тимофеевич, руководивший позже уже

сельским Домом культуры. Художественным руководителем был Готфридт Иван

Николаевич. Позже в сельском Доме культуры директорами работали: Мурашкин

Геннадий Васильевич, Большакова Любовь Петровна, Горн Татьяна

Владимировна, Гроо Ирина Богдановна, Бубан Людмила Фридриховна,

Сосункевич Наталья Васильевна, Коленчук Людмила Ивановна, Фукалова Оксана
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Валерьевна, Горн Надежда Владимировна. В настоящее время директором

Орловского КДЦ работает Лебедева Татьяна Анатольевна.

Художественными руководителями трудились: Симонов Б.Т., Мулина М.Л.,

Шмаков А.А. Гайлиш А.А.

Мазульский СДК

В1975 году Давыдова Лилия Владимировна работала заведующей.

В последующие годы заведующими СДК были: Скворцова Валентина

Николаевна иБастрикова М.И

Баранова Валентина Петровна

в 1965 году принята заведующей

Горным сельским клубом Ачинского

районного отдела культуры.

Проработав 1 год заведующей,

она работает библиотекарем рабочкома

Ачинского птицесовхоза, трудится в других ведомственных организациях.

К работе в Горном СДК она вернулась в 1982 году в качестве художественного

руководителя и директора.

Время от времени наш СДК имел статус районного Дома культуры и передавался

в ведение Ачинского района. Поэтому за эти годы информация в архиве Горного

сельсовета отсутствует.

В 1971 году заведующей сельским клубом работала Лазовская Светлана

Михайловна. В последующие годы заведующими Горного СДК становились:

Новодворцева Светлана Семёновна, Скворцова Валентина Николаевна, Бабченко

(Лазовская) Светлана Михайловна, Хамудяров Н.Н., Янгелова Е.И., Давыдова

Валентина Андреевна, Баранова Валентина Петровна, Чеверс Надежда Петровна,
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Проничкина Валентина Анатольевна, Марченко Галина Алексеевна,

Коровушкина Татьяна Станиславна, Вишневская Елена Ивановна.

Худруками работали: Зуева Любовь Юрьевна, Бриц Вера Павловна, Васина

(Никонова) Нина Васильевна, Баранова Валентина Петровна, Чикиш (Клипа)

Надежда Николаевна.

Просмотр кинофильмов в советское время, пожалуй, - главное развлечение на

селе, важная составляющая культурной жизни. На отдельные сеансы ходили

семьями; были раздельные просмотры киносеансов в нашем сельском клубе для

разных возрастных категорий зрителей.

К каждому фильму киномеханик Орешин

Сергей Алексеевич писал яркие красивые

афиши, в которых указывал название фильма,

время показа и стоимость билета.

У него был каллиграфический почерк и абсолютная

грамотность, он писал на кумаче лозунги, оформлял

наглядные пособия в помещении конторы и за

её пределами.

Несколько лет киномехаником в Горном проработал

Янгелов Борис Александрович.

Анна Фёдоровна Левша длительное время работала в Доме

культуры кассиром контролёром.
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За 60 лет сменилось много кадровых работников, но каждый оставил

яркий след в творческой жизни нашего Дома культуры.

Расскажем подробнее о некоторых кадровых работниках.

Баранова Валентина Петровна -

неутомимая труженица, хороший

организатор и массовик - затейник.

Проводимые ею мероприятия всегда

проходили интересно, с задором и огоньком.

Коллектив агитбригады, организованной при

Доме культуры, в период проведения

посевных и уборочных работ, выступал на полевом стане перед механизаторами

прямо под открытым небом во время короткого обеденного перерыва.

За многолетний добросовестный труд Валентина Петровна награждена

юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, не раз

поощрялась администрацией хозяйства и отдела культуры.

Каплунова Раиса Юрьевна проработала в Горном

Доме культуры 26 лет в должности заведующей автоклубом,

заведующей массовым отделом, художественным руководителем,

методистом. Она активизировала работу кружка декоративно-

прикладного творчества, который посещали и дети, и взрослые.

Благодаря её актёрскому мастерству и умению ладить с людьми,

на сцене Дома культуры разворачивались мини-спектакли, вызывающие

одобрение зрителей. За многолетний добросовестный труд, за добросовестное

отношение к своим обязанностям Раиса Юрьевна не раз награждалась почётными

грамотами культпросветработника Ачинского района, поощрялась ценными

подарками и денежной премией.
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Коровушкина Татьяна Станиславна в 2011 году работала

художественным руководителем в Горном Доме культуры.

С 2012 по 2019 годы - директор Горного СДК и КДЦ.

За добросовестный труд не раз отмечалась почётными

грамотами администрации централизованной клубной системы

Ачинского района». Являлась участницей вокального ансамбля

«Сибирячка».

Валентину Анатольевну Проничкину многие знают не только

в Горном, но и далеко за его пределами. Она - человек,

влюблённый в свою профессию, ответственный и

работоспособный руководитель, требовательный и

профессиональный, отзывчивый к чужой беде, умеющий

искренне радоваться успехам друзей и коллег. Её трудовая

деятельность директором Горного сельского Дома культуры

началась в ноябре 1986 года в новом, только что отстроенном здании клуба.

Есть женщины, которые поют,

Есть женщины, которые танцуют.

Она из тех, которые ведут,

И сплачивая, и организуя.

Под руководством Валентины Анатольевны, прекрасного организатора

клубного дела, Горный Дом культуры не просто расширил рамки своей

деятельности, он вышел на принципиально новый уровень работы.

Под её патронажем культурная жизнь в посёлке стала разнообразней и

многоплановей.
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Самодеятельные народный и танцевальный коллективы являлись неизменными

участниками всех районных мероприятий. Горный Дом культуры часто становился

местом проведения районных и краевых мероприятий.

Мероприятия, проводимые в Доме культуры, всегда проходили на высоком уровне:

будь то концерт, народный праздник, свадебная регистрация или чествование

юбиляров.

На базе Дома культуры работали клубные формирования, различные по

жанровому своеобразию. В них было занято более 200 человек. Но приоритет

отдавался развитию вокального творчества.

За плечами Валентины Анатольевны- многолетний добросовестный труд,

признание населения, администрации Ачинского района и Красноярского края.

Звание «Лучший клубный работник 2000 года» ей присвоено постановлением

администрации Ачинского района № 24-п от 19.01 2001г. В 2008 году Валентина

Анатольевна стала победителем конкурса на присуждение индивидуальных грантов

губернатора Красноярского края в области культуры. За большой вклад в развитие

культуры Валентина Анатольевна награждена Почетной грамотой Министерства

культуры РФ в 2010 г., благодарственным письмом Законодательного Собрания

Красноярского края за значительный вклад в развитие народного творчества района

(2002 г.)
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В списке её наград :

- благодарности от администрации Ачинского района за сотрудничество и помощь

в проведении районного конкурса «Здоровая нация», за преданность своему делу

и большой личный вклад в развитие любительского искусства и организацию

досуга сельчан (2006 год);

- многочисленные почётные грамотыот главы Ачинского района за многолетний

добросовестный труд, творчество и развитие культуры на селе, достижения

в области культуры, за большой вклад в дело сохранения и развития народного

творчества и культурных традиций Ачинского района,

Будучи избранным депутатом Ачинского райсовета, Валентина Анатольевна

принимала активное участие в жизни района, принимала близко к сердцу проблемы

своих избирателей, не жалела времени и сил для их решения.

Награждена почётной грамотой за активное участие в избирательной компании

в Законодательное Собрание Красноярского края (2007 г.), благодарственными

письмами Главы Ачинского района за плодотворную совместную деятельность в

органах местного самоуправления Ачинского района (2005 год).

При непосредственном участии В.А. Проничкиной создан ансамбль песни и

танца «Сибирячка», которому в 1989 году присуждено почётное звание

Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив».
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В 2023 году вокальный ансамбль «Сибирячка» подтвердил почётное звание

«Народный самодеятельный коллектив».

Бесспорной гордостью

Валентины Анатольевны

являлся творческий коллектив

учреждения. Все творческие

работники имели высшее или

среднее специальное образование,

некоторые вышли из числа

участников самодеятельности.

Боровская Зульфия Назурлаевна много лет в Доме культуры была

аккомпаниатором. При её непосредственном участии на вокальном небосклоне

зажигались новые звёздочки, выступали самодеятельные артисты.
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Соломатов Михаил Иванович с 2008 года работал в Доме Культуры п. Горный

хормейстером народного вокального ансамбля «Сибирячка».

Михаил Иванович - высококвалифицированный

специалист, в районе его знали и ценили

за добросовестное отношение к своему творчеству.

Много сил и времени он уделял тому, чтобы

коллектив жил и работал полноценной творческой

жизнью. Важнейшая задача, которую ставил он

перед коллективом, - сохранить русские народные

песни как неиссякаемый источник духовности. Подобранный им репертуар отражал

духовность, патриотизм, любовь к русскому песенному искусству.

Алексей Анатольевич Гайлиш - баянист, невероятно

творческий и целеустремлённый человек. В Горном СДК

проработал 14 лет аккомпаниатором народного вокального

ансамбля «Сибирячка», художественным руководителем

Орловского сельского Дома культуры.

И сегодня Горный КДЦ - пространство, где каждый сможет найти себе занятие

по душе. Елена Ивановна Вишневская - заведующая Горным КДЦ. Вместе с ней

работают профессионалы своего дела, люди, всецело отдающие себя профессии.

https://achinsk.bezformata.com/word/sibiryachka/71112/
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Работают для всех категорий граждан - от малышей до пенсионеров. Проводят

тематические и игровые программы, акции, беседы, викторины, интеллектуальные

игры, мастер классы, праздники.

Танцевальный коллектив «Лапушки» занимает призовые места в конкурсах

и фестивалях не только на территории Красноярского края, но и за его пределами.
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Библиотека - важный информационный,
образовательный, культурный

и досуговый центр
История любой библиотеки тесно связана с историей страны, с судьбой тех,

кто в ней работал. Не являются исключением и сельские библиотеки Ачинского

района, которые прошли долгий путь от избы-читальни до современного

информационного центра.

Изба-читальня (или «народный дом», как её ещё называли в народе) -

социокультурный феномен советской деревни 1920 - 1950-ых годов. В этот

исторический период она являлась ни много ни мало центром культурно-

просветительской работы в сельской местности, своеобразной «первичной»

формой библиотеки, способом познакомить крестьянина с такой культурной

практикой, как регулярное чтение и подбор книг. Библиотечная и

просветительская работа на селе, проводимые с помощью изб-читален, стали

ключевыми звеньями в деле знаменитого «ликбеза» – ликвидации

неграмотности.

Избачи - сотрудники избы-читальни - должны были не только выдавать книги

и помогать с их подбором, но и в обязательном порядке вести кружковую и

просветительскую работу. Отдельно отмечалась необходимость «справочной

работы» - поиска ответов на вопросы крестьян по самому широкому кругу проблем.

В деревне Карловка изба - читальня открыта в апреле 1924 года.

«Ачинскому райисполкому. На №№ 462-461 сельсовет сообщает, что в

деревне Карловка избы-читальни фактически не имеется, но имеется незначительная

библиотека - читальня, которая существует с 1 апреля с/г, открывается по

воскресеньям в помещении сельской сборни, где приспособлен для этого большого

размера стол. Заведывают ячейка РКСМ. Литература имеется в скудном количестве.

Газеты получаемые сельсоветом. Затем ячейка РКСМ пользуется газетами и

некоторыми брошюрами из Ачинска. Кроме того имеется некоторая литература при

школе, которой пользуется библиотека. Но всего этого недостаточно и сельсовет
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принимает меры к организации избы-читальни» - документ из Ачинского

городского архива (орфография архивных документов сохранена).

«Ачинский уезд Покровского сельсовета 18 мая 1924 г.

В Ачинский РИК. На предписание от 12 мая с.г. за № 462 сельсовет доносит,

что изба-читальня в с. Покровском открыта в феврале месяце 1924 г., заведующимся

состоит местный гражданин Маякин, среднего состояния, член РКСМ, ставка ему не

определена».

(На основании решения № 78 исполкома Ачинского райсовета от 17.02.1966

населённые пункты Покровского сельсовета - посёлок Горный, Берёзовый,

Трактовый, д. Орловка, Таловка и населённые пункты Ястребовского сельсовета -

д. Малая Покровка, Малая Черемушка, Гавриловка переданы в административное

подчинение Мазульскому сельсовету. Центр Мазульского сельсовета перенесён в

посёлок Горный. Мазульский сельсовет переименован в Горный сельский Совет

депутатов трудящихся. В 1976 году с. Мазуль передана в черту города.)

Первая изба-читальня на территории Мазульского сельсовета открылась

в июле 1945 года. Заведовали ею Казнова Екатерина Яковлевна и Прокопова Таисья

Ал. Шли годы, менялись заведующие. Постепенно избы-читальни превращались в

своего рода сельские клубы и выполняли просветительскую работу до тех пор, пока

на территории не стали открываться библиотеки.

Первая библиотека на территории Мазульского сельсовета открылась в

деревне Малая Черёмушка в 1966 году, её заведующей стала Карпова А.М., позже -

Гнилокшикин В.Е. и Емельянова Т. Г. Библиотека в посёлке Берёзовка открыла

свои двери читателям в январе 1968 года; первыми библиотекарями были Рудакова

Н.В. и Емельяненко Т.Г.

На протяжении 36 лет сельской библиотекой посёлка

Берёзовый руководила Трипутина Татьяна Анатольевна.

Создавая комфортную среду в библиотеке, проводила

мероприятия для детей и взрослых, организовывала книжные

выставки, подбирала литературу, зная читательские интересы
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сельчан, занималась книгоношеством для читателей пожилого возраста. Большое

внимание Татьяна Анатольевна уделяла краеведческой работе: вела летопись своего

села, собрала богатый краеведческий материал о жизни немецких семей,

репрессированных в посёлок Берёзовый в годы Великой Отечественной войны.

На территории посёлка Горный изначально библиотека начала формироваться

рабочкомом Ачинского птицесовхоза в октябре 1966 года. На должность

заведующей библиотекой принята Баранова Валентина Петровна.

Валентина Петровна вспоминает: «Я начинала работу «с нуля», не было ни

единого издания. Председатель рабочего комитета направил меня в город Ачинск в

районную профсоюзную организацию. Там я получила первый десяток книг и

периодические издания. Когда люди приходили в сельский клуб на просмотр

кинофильма, я приглашала их зайти ко мне в библиотеку, почитать газеты и

выбрать себе книжку из имеющихся, чтобы почитать дома. Люди стали чаще

заходить в библиотеку, приносили свои книги. Книжный фонд библиотеки заметно

пополнился, когда решением Ачинского исполкома районного Совета № 249

от 17 сентября 1970 года с 1 сентября 1970 года в посёлке Горный, в помещении

бывшей школы, открылась сельская библиотека. Появилась литература

по сельскому хозяйству, востребованная жителями. Ребятишки после школы

«пропадали» в библиотеке. Им здесь всё нравилось. Имея профессиональное

образование культработника, я разучивала с ними танцы, потом дети выступали в

Доме культуры.

В обязанности библиотекаря

входило проведение устных журналов,

мероприятий по прочитанным книгам,

выпуск «молний» и «боевых листков»

о ходе заготовки кормов и

проведении уборочной компании.
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Следуя лозунгу «Газету в каждый дом!», я стала общественным

распространителем печати, ходила по квартирам и приглашала земляков

подписаться на периодические издания. Это значительно увеличило процент

выписанных подписных изданий в нашем почтовом отделении. За эту работу я

была поощрена поездкой в Москву. Хочу также отметить, что много лет

«бессменным почтальоном» в Горном отработала Игнатюк Александра

Петровна».

В должности библиотекаря, в общей сложности, Валентина Петровна

отработала 12 лет.

В 70-е годы библиотекарем в посёлке Горный работала Дыль

(Горшунова) Нина Леонидовна.

С целью повышения роли библиотек в решении идеологических и народно-

хозяйственных задач в районе, в 1978 году решением Ачинского исполкома

районного Совета №118 от 21.04.1978 г. в Ачинском районе была создана

единая централизованная библиотечная система на базе районной, детской и 19

сельских библиотек.

За свою историю районная библиотека не раз меняла свою прописку.

С 1997 года она заняла здание бывшей Горной средней школы, где располагается и

поныне.

В отделе обслуживания читателей центральной районной библиотеки

посёлка Горный в разное время работали: Бриц Вера Павловна, Риттер Надежда

Владимировна, Мусс Татьяна Сергеевна, Баканова Надежда Ивановна, Таратута

Анна Леонидовна, Адаменко Надежда Михайловна, Дюбакова Влада Валерьевна.

Н.И. Баканова Н.В. Риттер В.П. Бриц
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Т.С. Мусс А.Л. Таратута Н.М. Адаменко

Центральная районная библиотека ежегодно является организатором

творческих районных конкурсов разной направленности, способствующих

повышению статуса и роли чтения в жизни населения Ачинского района.

Профессиональный коллектив единомышленников заботится о высоком

общественном статусе своей профессии, стремится показать социальную роль

сельской библиотеки.

На базе библиотек проводятся мероприятия для дошкольников и учащихся

школ Ачинского района, для молодёжи и людей почтенного возраста. Библиотекари

всегда приветливо встречают своих читателей, стараются подобрать необходимую

им литературу, познакомить с поступившими новинками.
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В 2015 году Ачинский район впервые стал участником краевого проекта

народный университет «Активное долголетие».

Сегодня в отделе обслуживания читателей в посёлке Горный трудятся:

Маслобойникова Ольга Леонидовна, Маслова Антонина Алексеевна, Вишневская

Елена Михайловна, Дюбакова Татьяна Ивановна, Шалаганова Татьяна Сергеевна.
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Социальная работа на селе

Социальные проблемы сельского населения в современных условиях

развития общества в наше время приобретают большую актуальность.

Специалисты по социальной работе оказывают помощь в оформлении документов

на различные виды пособий семьям с детьми, на государственную социальную

помощь и на адресную помощь; содействуют в решении вопросов занятости;

выступают на родительских собраниях для родителей «группы риска»; добиваются

оптимального уровня индивидуальной адаптации лиц пожилого возраста

к жизнедеятельности в современных условиях; предоставляют необходимую

помощь и гарантированное социальное обслуживание, способствующее созданию

и поддержанию условий полноценной жизни в старости.

Непосредственно работая на территории, специалисты установили тесные

контакты с администрацией поселка Горный, директором школы, заведующей

детским дошкольным учреждением, медицинскими работниками ФАПа.

Социальные работники КГБУ СО «Комплексный центр социального

обслуживания населения «Ачинский» - спокойные и уравновешенные люди,

эмоционально сдержанны, открыты для диалога, умеют налаживать доверительные

отношения с людьми, легко вступая в контакт, умеют слушать и слышать, внимая

проблемам людей.

Грушевская Надежда Ефимовна проработала 30 лет в системе соцзащиты

Ачинского района. Имеет звание «Ветеран труда Красноярского края».

Некоторое время трудилась соцработником Падюка Наталья Борисовна.

На территории Горного сельсовета работает слаженный коллектив:

Подковырина Анастасия Николаевна, Якимова Ольга Ефимовна (за её плечами

- 27 лет труда в этой сфере, имеет звание «Ветеран труда федерального значения»),

ИнжутоваЮлия Викторовна, Коробкова Людмила Викторовна.
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Рабочие будни

Помощь медикам
в обследовании людей
пожилого возраста

Социальные работники поздравляют
с Днём Победы Олешко Розу Кирилловну

И праздники...
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Сельские советы

Сельсовет в Советском Союзе - первичный орган советской власти, нижнее

звено системы Советов народных депутатов. Советы образовывались в населённых

пунктах, насчитывающих не менее 400 жителей.

В задачу сельсоветов и их председателей входили:

- административное управление (борьба с преступлениями, охрана

революционного порядка, выявление нетрудовых элементов, лишение и

восстановление в избирательных правах, принятие мер к взысканию налогов и

различных платежей, в том числе и опись имущества);

- содействие развитию сельскохозяйственных коммун, улучшение способов

ведения сельского хозяйства, охрана лесов, учёт земель, посевов, семян, мёртвого и

живого инвентаря; контроль исправного состояния, ремонта мостов, грунтовых и

шоссейных дорог, организация противопожарного дела в селе;

- организация учёта урожая и посевов, заготовки продуктов, подлежащих

сдаче в порядке продразвёрстки и твёрдых заданий «кулацко-зажиточной части

населения», вести борьбу со спекуляцией, сокрытием и незаконной продажей и

вывозом подлежащих сдаче продуктов;

- учёт рабочей силы по специальностям, распределять и использовать

привлекаемых к работе людей в порядке трудовой повинности;

- учёт военнообязанных граждан, учёт лошадей, повозок и упряжи;

- наблюдение за санитарным состоянием сел и деревень, содействие

медицинскому персоналу в борьбе с эпидемическими заболеваниями;

- учёт нуждающихся, оказание им помощи местными средствами в обработке

полей и посевов, организация помощи красноармейским семьям, а также раненым

и больным красноармейцам и инвалидам;

- создание в селениях изб - читален и при них пунктов по ликвидации

неграмотности для взрослых и подростков, заботиться об учреждениях

дошкольного, школьного и внешкольного образования (ремонт, освещение,

отопление).
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Из архивов Горного сельсовета следует, что первичный орган советской

власти на территории Мазульского сельсовета образован в 1944 году. Первыми

его председателями были Нежин И.И. и Прокопова А.А., секретарём работала

Машиновская В.А.

За 65 лет существования овощемолсовхоза и птицесовхоза «Горный»

сменилось несколько председателей. Каждый из них внёс весомый вклад

в создание необходимой инфраструктуры, благоустройство

территории, улучшение качества жизни на местах, пропаганду здорового

образа жизни среди населения. Главы сельского поселения активно

участвовали в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и

тружеников тыла, жителей категории «Дети войны» и почётных граждан

Ачинского района, юбиляров и тружеников хозяйства. Можно бесконечно

говорить о том, насколько это ответственная, многогранная, сложная и важная

работа. Решая вопросов местного значения, приходится постоянно

взаимодействовать с населением, органами государственной власти и различными

организациями и объединениями. Глава сельского поселения – это человек,

который буквально ежечасно и круглосуточно находится на связи и в режиме

готовности.
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Председатели Мазульского сельсовета: Нежин И.И., Прокопова А.А.,

Вогоровский Иван Фомич, Ерофеев Филипп Федотович, Черкас Фёдор Павлович,

Грязнов А.М., Кузьмин Михаил Семёнович, Мамаев Иван Михайлович,

Шиповалов Дмитрий М., Хиревич Евгения Васильевна, Курицына Клавдия

Петровна, Лебедева Валентина Фёдоровна.

На основании решения № 78 исполкома Ачинского райсовета от 17.02.1966

центр Мазульского сельсовета перенесён в посёлок Горный. Мазульский сельсовет

переименован в Горный сельский Совет депутатов трудящихся.
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Председатели Горного сельского Совета народных депутатов:

Сметанникова Варвара Романовна, Хиревич Иван Иванович, Саженков Александр

Романович, Терехов Георгий Дмитриевич, Студилин Александр Григорьевич,

Варлакова Валентина Васильевна.

12 лет проработала в Горном сельском Совете Маслова Антонина

Алексеевна: секретарём исполкома, заместителем председателя исполкома,

заместителем Главы администрации.

Главы Горного сельсовета: Риттер Зинаида Александровна, Зинков Павел

Борисович, Гайлиш Анатолий Николаевич, Боровцова Тамара Андреевна,

Мельниченко Сергей Михайлович.

Секретарями в разное время работали: Максименко Анна В., Потанина

А.А., Степанов Павел Дмитриевич, Мясникова Мария Иосифовна, Гребенюк

Татьяна Ивановна, Аверьянова Анна Васильевна, Хиревич Евгений Васильевич,

Макушева Клавдия Лаврентьевна, Петушкова А.И., Шаламова Ф.А., Карпова А.М.,

Симонова Александра Александровна, Баранова Валентина Петровна, Зайцева Ада

Иннокентьевна и другие.

Главным бухгалтером в течение 20 лет проработала

Крекова Ираида Александровна.

Преемницей Ираиды Александровны

стала Игнатюк Нина Александровна.

Она работает в сельсовете 36 лет, пройдя трудовой путь

от бухгалтера до главного бухгалтера.

Бухгалтерами работали: Бугаева Мария Андреевна, Крикун Галина Ивановна,

Новодворцева Любовь Павловна и другие.
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Сейчас должность бухгалтера исполняет

Гайлиш Елена Александровна.

Специалисами по земле работали Леонова Любовь

Ивановна и Иордан Людмила Алексеевна.

Людмила Алексеевна Иордан более 30 лет

работает в структуре местной организации Горного сельсовета,

20 лет является специалистом первой категории.

В штате сельсовета добросовестно трудились люди разных

специальностей: кассиры, делопроизводители, счетоводы, начальники ВУС,

технички.

Щербаков Артём Александрович работает водителем

сельсовета 21 год.

Тырышкина Людмила Николаевна проработала

техничкой Горного сельсовета 20 лет.
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Заключение

Общаясь с живыми участниками описанных выше исторических

событий, их потомками, читая воспоминания старожилов посёлка, не перестаёшь

восхищаться стойкости людей, их мужеству пережить годы лишений, и при этом

не ожесточиться, а сохранить в себе качества, которые присущи добрым и

отзывчивым людям.

Уважаемые земляки, ветераны труда!

Вы - настоящие герои нашего времени, пронёсшие через годы силу и мудрость!

На земле жили-прожили вы не зря. Ваши руки создавали и развивали хозяйство

птицесовхоза «Горный», ваши усилия были направлены на строительство и

процветание посёлка Горный и населённых пунктов, входящих в состав Горного

сельсовета. Ваши истории о труде – пример настоящей любви к своей малой родине.

Мы гордимся каждым из вас и всегда будем помнить и уважать ваш вклад в общее

дело!

Пусть ваши годы будут наполнены здоровьем, счастьем и радостью

в повседневной жизни. Пусть каждый день приносит новые интересные занятия

и возможности для отдыха и самореализации. Храните приятные воспоминания

и радуйтесь каждому мгновению. Пусть ваши семьи будут счастливы и

благополучны.
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Годы как листья уносятся в прошлое.

Пусть сединою виски запорошены -

Вы для нас самые добрые, близкие,

И до земли поклонимся вам низко мы.

Не поддавайтесь болезням и старости,

Век проживите, не зная усталости.

Дети взрослеют, и семьи рождаются,

Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается....
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