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187 лет назад 

Когда в северо-восточной ча-
сти правобережной территории 
сухобузимского района возник 
поселок старателей Посольно-Ку-
зеевский (жители называли его 
Кузеевкой или просто Прииском), 
доподлинно неизвестно. золото в 
долинах рек Большой и Малой Ку-
зеевых нашли 187 лет назад. Тогда 
правобережье енисея входило в 
Канский округ (с 1924 года – в су-
хобузимский район). в 1837 году 
кунгурский купец 2-й гильдии 
дмитрий Белов заявил первый 
прииск – дмитриевский на ключе 
Каменском, впадающем в Малую 
Кузееву. в 1838-м драгоценный 
металл на Малой Кузеевой нашла 
партия уральских горнозаводчи-
ков демидовых. Она застолбила 
на Кузеевых три прииска – Павло-
Анатольевский, Больше-Кузеев-
ский, Ивановский. в этом же году 
купец Иван Крылов заявил нико-
лаевский прииск. началось осво-
ение месторождений, но не в 1837 
году, как пишут некоторые иссле-
дователи. Фактически земельные 
участки под прииски впервые 
были отведены в 1839 году, а к до-
быче золота приступили в 1840-м. 
Об этом свидетельствуют доку-
менты Государственного архива 
Красноярского края. в их числе 
«Описание приисков и рудников 
Канского округа по правым при-
токам реки енисея, ниже устья рч. 
Кана до деревни Ивановщина», 
составленное в 1923 году отвод-
чиком площадей «союззолота» д. 
захряминым. 

Можно предположить, что 
первые строения на месте буду-
щего Посольно-Кузеевского по-
селка появились 185 лет назад. в 
середине XIX века на реках Кузе-
евых действовало 25 приисков. 
Приисковые поселки были не-
большими: казармы для рабочих, 
дома для управляющего и служа-
щих, лавка, кухня, хлебопекарня, 
баня, прачечная. Конечно, стояли 
и хозяйственные постройки: ам-
бары (хлебный, вещевой, имуще-
ственный), кузница, конный двор, 
погреба. 

возводить добротные здания 
золотопромышленники не стре-
мились, ведь век прииска, как 
правило, был недолгим. Истоща-
лись запасы металла – добытчики 
перебирались на другое место. 
старатели на россыпных место-
рождениях работали сезонно: с 
наступлением холодов уезжали 
домой, к семьям. в поселках зи-
мовали караульные складов, ведь 
припасы в труднодоступные ме-
ста доставляли после ледостава. 
Летний завоз по водному пути 
обходился очень дорого, поэтому 
использовался редко. От Крас-
ноярска к кузеевским приискам 
надо было пройти по енисею 135 
верст, да еще от берега – более 30.

Самый долгий век 
у николаевСкого 
прииСка

После Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны в доли-
нах Малой и Большой Кузеевых, 
очевидно с перерывами, работа-
ли отдельные артели и золотнич-
ники (рабочие, получающие пла-
ту за добытый золотник золота).

в 1928 году Канско-енисей-
ская геологическая партия об-
следовала часть золотоносно-
го района. 1 января 1929 года в 
Красноярске начало действовать 
приисковое управление обще-
ства «союззолото», в его ведении 
в числе других находилась и По-
сольно-Кузеевская группа золо-
тых приисков. Она носила такое 
название, потому что россыпное 
золото в то время добывали не 
только на реках Кузеевых, но 
и на Малой веснине, шумихе, 
Кимбирке, Посольной. добычу 
металла мускульным способом 
вели производственные рабочие 
и старатели. Объемы вольнопри-
носительского золота иногда пре-

вышали объемы добычи.
сколько приисков входило в 

Посольно-Кузевскую группу, вы-
яснить не удалось. в архивных 
документах и воспоминаниях 
старожилов упоминаются нико-
лаевский, Каменный, Алексан-
дро-невский, успенский, екате-
рининский, серафимовский. 

Одним из самых долговечных, 
а значит, богатых приисков был 
николаевский, на Малой Кузее-
вой. Информацию о нем я неожи-
данно нашла в подшивках газеты 
«Красноярский рабочий». надо 
сказать, публикации о золотых 
приисках в дореволюционной 
и советской печати всегда были 
редкостью. но вот в №219 от 24 
сентября 1929 года под заголов-
ком «Где же спецодежда» расска-
зывалось о том, что Главное при-
исковое управление не заботится 
о спецодежде для рабочих нико-
лаевского прииска Посольно-Ку-
зеевской группы: «Сапоги совер-
шенно износились. Идут дожди. 
Рабочим приходится ходить в 
рваных сапогах. Есть случаи за-
болеваний. Некоторые рабочие 
рассчитываются. При расчете у 
рабочего отбирают сапоги и от-
правляют его босиком. В складе 
же много стареньких сапог, кото-
рые можно дать уходящему ра-
бочему, высчитав их стоимость из 
зарплаты». в этом же номере в за-
метке «Производственная работа 
без участия масс» руководство 
николаевского прииска критику-
ется за бесхозяйственность, при-
водящую к повышению себесто-
имости продукции: «Привезли 
котел. Его везли 50 верст. За это 
уплачено 275 руб. А приисковые 
лошади были свободны. По под-
счетам, на своих лошадях пере-
возка обошлась бы не дороже 
125 руб.» далее указывается, что 
администрация прииска, не по-
ставив вопроса на техническом 

совещании, «пристраивает все-
возможные усовершенствова-
ния. Одни дают положительные 
результаты, а другие через 2-3 
дня разламываются». в качестве 
примера приведена разработка 
шурфа №74 на бурлинии №20 – 
«…без толку. Поставлен он не на 
той скважине, на которой нужно, 
администрация ошиблась. А этот 
шурф стоит около 200 рублей». По 
мнению автора заметки, убыток 
принесло и устройство отводного 
желоба с колоды. 

в газете от 25 января 1930 года 
сообщается, что рабочие нико-
лаевского прииска принимают 
шефство над одним из вновь ор-
ганизованных колхозов, название 
которого, к сожалению, не указа-
но. на покупку трактора коллек-
тив решил отработать по два дня 
отдыха в месяц в течение трех ме-
сяцев.

С лотками ходили 
даже дети

в ГАКК есть документы, свиде-
тельствующие о том, что феврале 
1930 года в километре от реки Ку-
зеевой, в 24 километрах от ени-
сея и в одном километре от Пе-
реселенческого тракта основан 
Право-Кузеевский кулацкий по-
селок для размещения 65 семей 
из сухобузимского района, раску-
лаченных по третьей категории. у 
работящих, а значит. небедных се-
мей отобрали имущество, выгна-
ли их не только из своих домов, но 
и из родных деревень и выслали 
в необжитую тайгу. в феврале (!) 
сложили из сухостойного леса 10 
бараков. за неимением мха про-
конопатили щели соломой. в ги-
бельные «квартиры»  загнали 245 
человек. среди них было 115 детей 
и подростков. 

сколько просуществовал 
Право-Кузеевский поселок – вы-

яснить не удалось. видимо, он 
находился вблизи николаевского 
прииска. Кстати, как в первом, так 
и во втором селении протекал ру-
чей, оба находились на взгорках. 
Кулацких поселков было несколь-
ко. Житель Павловщины Олег ро-
манович слободин говорит, что 
видел развалины барака близ п. 
Привального, где жили сослан-
ные кулаки. его семья до вели-
кой Отечественной войны жила 
в Посольно-Кузеево, где отец ра-
ботал кузнецом, а после того, как 
его, израненного, комиссовали и 
дали вторую группу инвалидно-
сти, обосновались в Привальном. 

Из архивных документов из-
вестно, что в 1929-31 гг. на нико-
лаевском прииске развернулось 
строительство. раскорчевывали 
заросшие тропы, настилали гати. 
строились бараки, столовая, хле-
бопекарня, фельдшерский пункт, 
баня, 2000-метровая водоводная 
канава от ключа Каменного до 
речки Малой Кузеевой. Планиро-
валось строительство дороги, в 7 
или 8 километров, но в основном 
занимались восстановлением 
троп к приискам, так как един-
ственным транспортом был гуже-
вой. Хотя еще в царское время в 
тайге был прорублен Переселен-
ческий тракт. Главный лесничий 
сухобузимского лесничества н.А. 
деменев рассказывал, что нахо-
дил верстовые столбы высотой 
1,8 метра. но дорогу со временем 
поглотил лес, как и ту, что вела в 
дзержинский район. в 1931 году 
группа стала именоваться По-
сольно-Кузеевским групповым 
приисковым управлением «Цвет-
метзолото».

в поселке работал магазин 
торгсина. на полках лежали де-
фицитнейшие импортные това-
ры, о существовании которых 
большинство жителей не имело 
даже представления. Однако ку-
пить велосипед, патефон, радио-
приемник, приличную одежду 
и обувь, сухофрукты, сыр, колба-
су, консервы и сладости можно 
было только за боны. старатели 
получали их за сданное золото (1 
грамм=1 бон). 

(Продолжение следует)

ПОсОЛьНО-КузЕЕВсКИй:
прииск, рудник, поселок

Посольно-Кузеевский рудник. 1949 год. Старательская бригада Федора Чупрова. 
Нижний ряд (слева направо): В. Кабанова, Е. Головкина, Ф. Чупров, Т. Фетискина, П.Сафронов. 
Верхний ряд: И. Кабанов, И. Сидоренко, М. Масюкова, И. Масюков. 

Фото из Сухобузимского районного краеведческого музея

Елизавета Головкина 
пришла на рудник 
в 1944 году. 
Работала откатчиком 
и воротовщиком.

Маланья Андреевна Киселева 
участвовала в разведочных 
работах на Екатерининском 
прииске, потом перешла 
на рудник.
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(Продолж. Нач. в №49)

старожилы рассказывали: 
золото на Кузеевой мыли во вне-
рабочее время старатели, служа-
щие и их жены, даже ребятишки 
умели обращаться с лотками для 
промывки. Около прииска выси-
лись отвалы, они содержали дра-
гоценные крупицы. намывали 
песок также в ручье и речке. на-
ходили немного, но сразу несли 
добычу в золотоскупку, зарабаты-
вая боны. внучка старателя Ивана 
Петровича Масюкова, жительни-
ца Красноярска Ольга Карепова 
помнит рассказы бабушки Федо-
сьи Ильиничны: многие женщи-
ны носили в  карманах пузырьки 
с ртутью. с помощью жидкого ме-
талла собирали мелкие золотины. 
наверное, знали о  токсических 
свойствах ртути, но время было 
трудное, надо было выживать, 
об опасности для жизни и здоро-
вья не думали. семьи, как прави-
ло, были большие, а зарплата ма-
ленькая, даже у старателей.

Большим подспорьем стали 
дары природы. в  округе води-
лось много зверья, а  среди муж-
чин немало отличных охотников. 
Потомки Масюковых рассказыва-
ют, что в их семье готовили блюда 
из  медвежатины. реки баловали 
хариусом, ленком, попадал тай-
мень. но охота и  рыбалка выпа-
дали редко: мужчины работали 
на  производстве с  утра до  позд-
него вечера. 

Женщины собирали в  лесу 
ягоды и за неимением сахара су-
шили ее на листах лопуха или ка-
пусты. старожилы часто вспоми-
нали и черемшанное болото. Там 
росла сочная и крупная черемша. 
витаминную траву заготавливали 
в больших объемах: употребляли 
в  свежем виде, на  зиму засали-
вали в бочках. Осенью добывали 
кедровый орех. Однажды Иван 
Петрович Масюков отправился 
на  сбор шишек со старшей доч-
кой ниной. Переходили от дерева 
к дереву, увлеклись и не замети-
ли, как далеко углубились в  ке-
дровник. И надо же было такому 
случиться, что опытный охотник 
сбился с  пути. Ткнулись в  одну 
сторону – сплошной стеной тайга, 
повернули назад  – впереди бо-
лото, нет дороги. Плутали по  не-
хоженым местам три дня. Посе-
лок, конечно, организовал поиск. 
но безуспешно. решили уже, что 
Иван с  дочкой стали жертвой 
медведя. Можно представить, что 
пережила супруга Ивана Федосья 
Ильинична. залила мужа и дочку 
слезами, когда исхудавшая «про-
пажа» появилась на пороге дома. 
нина рассказывала маме, как за-
биралась на высоченные деревья 
в надежде отыскать дорогу.

«Зачистки» 
приграничных 
территорий

Кто жил и работал на никола-
евском прииске в начале 1930-х? 
вряд ли бы удалось узнать де-
сятки имен обитателей поселка, 

если бы артель «Центральная» 
не  передала в  сухобузимский 
районный краеведческий му-
зей самодельную «Книгу Почета 
Посольно-Кузеевского рудни-
ка», снабженную фотографиями 
и  краткими характеристиками 
стахановцев предприятия. Из нее 
следует, что здесь с 1932 года до-
бывал золото Федор евдокимо-
вич скобелин (в  годы войны на-
значен бригадиром). с  1933 года 
на  прииске нина Ивановна ста-
родубцева  – сначала подсобный 
рабочий, потом откатчик, подруч-
ный забойщика, с 1934-го – Федор 
Яковлевич чечеткин, разведчик-
канавщик, забойщик подземных 
работ. 

спасаясь от голода, перебрал-
ся с семьей на прииск из Берег-

Таскино захар савельевич По-
насенко. в  родной деревне его 
внучка саша вынуждена была 
ходить по миру. в Кузеевке саша 
окончила 4 класса и на каникулах 
уже подрабатывала: отец рано 
умер от  туберкулеза, матери тя-
жело было одной тянуть семью. 
Александра Ивановна вспомина-
ла, как служила нянькой в семье 
начальника прииска Александра 
Александровича Иванова. По  ее 
словам, он погиб в  годы войны: 
поехал в командировку в Красно-
ярск и был там застрелен. Может 
быть, преступники узнали про его 
должность и надеялись завладеть 
золотом? вдова Иванова осталась 
с  детьми в  поселке, обшивала 
местное население, тем и жила. 

Как рассказывает Ольга Ка-

репова, на  николаевском при-
иске обосновалось несколько 
семей из забайкалья – Кабановы, 
сошниковы, чупровы, Бугаевы. 
Почти все они прежде работали 
на золотодобыче в читинской об-
ласти.

соломонида Ивановна Ма-
сюкова (Кирпичникова) прибыла 
на Кузееву без мужа, с пятью деть-
ми, старшая дочь зинаида уже 
была замужем, осталась на роди-
не. Прежде они жили в п. чаши-
но-Ильдикане нерчинско-завод-
ского района читинской области, 
вблизи границы с  Китаем. Муж 
соломониды Ивановны Петр 
Иванович был старателем, завел 
справное хозяйство, и  когда на-
чались притеснения со стороны 
советской власти, опасаясь даль-

нейших репрессий, ушел на тер-
риторию Маньчжурии. несколько 
раз приходил к  семье, приносил 
подарки детям и жене, звал с со-
бой в Китай. но соломониде было 
страшно перебираться с  наси-
женного места в  страну, где все 
чужое  – язык, культура, уклад 
жизни. но прошло некоторое 
время, и  ей все-таки пришлось 
проститься с  родной сторонкой. 

ПОсОЛьНО-КузЕЕВсКИй:
прииск, рудник, поселок

Конец 1940-х. Избирательный участок в п. Посольно-Кузеево. 
За столом третий справа – начальник рудника Александр Гаврилович Пичуев. 

Фото Валентина Яковчука

Примерно 1959 год. Федосья Ильинична Масюкова (в верхнем ряду крайняя справа) 
с дочерьми Ниной и Людмилой, сыновьями Петей и Мишей, внуком Женей. 

Фото из альбома Ольги Кареповой

Федор Евдокимович Скобелин 
пришел на Николаевский прииск 
в 1932 году.

Тамара Григорьевна Фетискина
 работала на руднике воротовщиком 
с 1946 года.

В 1934 году устроился на прииск 
Федор Яковлевич Чечеткин. 
Сначала был одним из лучших 
разведчиков-канавщиков. 
С возникновением рудника перешел 
в забой.
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Тамара Григорьевна Фетискина
 работала на руднике воротовщиком 
с 1946 года.

в 1934 году мать вместе с детьми 
отправили в  административную 
ссылку в  Красноярский край. То 
ли за мужа, оказавшегося за кор-
доном, то ли Масюковы, как и их 
односельчане, попали под  мас-
совое выдворение «неблагонад-
ёжных» граждан, так называемые 
«зачистки» приграничных терри-
торий страны. Прожили какое-то 
время в  Красноярске, бедство-
вали, перебиваясь случайными 
заработками на  заготовке и  рас-

пиловке дров. самый старший 
Иван знал старательское дело, 
поэтому стали искать возмож-
ность поступить на  золотодобы-
вающее предприятие. впрочем, 
не исключено, что это была ини-
циатива нКвд – отправить семью 
в  тьмутаракань  – на  Богунай-
ский прииск рыбинского райо-
на. Проработав какое-то время 
на Богунае, Масюковы по совету 
односельчанина Федора Бугаева 
в 1936 году перебрались на нико-

лаевский прииск. 
в поселок прибыли и  другие 

граждане, репрессированные 
по политическим мотивам, в том 
числе раскулаченные. напри-
мер, большая семья уроженцев 
с.Тырин Кыринского района чи-
тинской области Матафоновых: 
пять сыновей, две дочери. Отец, 
забайкальский казак Александр 
Александрович, в  прошлом офи-
цер царской армии, держал 
большое хозяйство и явно не одо-

брял действия советской власти. 
в 1928 году Матафоновых выслали 
в  Красноярск. родители вырыли 
землянку на  берегу енисея, сло-
жили в ней печь и все семейство 
с  малыми детьми жило в  этих 
«хоромах» до  весны. Голодали. 
дети вынуждены были просить 
милостыню. Однажды ссыльных 
посадили на  баржу и  отправи-
ли вниз по  енисею. Так они ока-
зались в  Кузеевке. Матафонов-
старший работал приемщиком 
золота, счетоводом, сыновья 
подрастали и  тоже устраивались 
на  прииск. Константин Матафо-
нов взял в жены уроженку Берег-
Таскино валентину Кузьмину. ее 
семья тоже подалась на  прииск 
не  от хорошей жизни. Когда на-
чалась коллективизация, отец 
валентины добровольно отдал 
власти двух своих коней, но сам 
в коллективное хозяйство не по-
шел. в  деревне уже арестовали 
зажиточных крестьян. вероятно, 
Кузьмин предполагал, что и  его 
семья неизбежно попадет под ка-
ток репрессий, так как теща ра-
нее содержала заезжий двор. Как 
рассказывает житель зеленогор-
ска виктор Константинович Ма-
тафонов, по натуре его дед Иван 
Кузьмин был бунтарем. смелый, 
дерзкий. в Кузеевой ловил рыбу, 
охотился на  зверя. укладывал 
в мешок сухари, кусок сала и не-
делями пропадал в  тайге, всегда 
возвращался с богатой добычей. 

выходец из витебской губер-
нии Куприян ефимович шабоха 
в период раскулачивания прожи-
вал в  д. Покровке дзержинского 
района, занимался сельским хо-
зяйством. видимо, не горел жела-
нием вступить в колхоз. в 1931 году 
его обвинили в  контрреволюци-
онной деятельности «по подрыву 
власти рабоче-крестьянских со-
ветов» и  приговорили к  трем го-
дам концлагерей. 

28 лет назад известная сухобу-
зимская целительница баба соня 
(софья Куприяновна Федосенко) 
в  разговоре со мной обмолви-
лась, что ее родители в  начале 
1930-х годов, спасаясь от  ссыл-
ки, пришли таежными тропами 
на  Посольно-Кузеевский прииск 
из  дзержинского района. Когда 
я  познакомилась с  внучкой со-
фьи Куприяновны, оказалось, что 
ее бабушка в девичестве носила 
фамилию шабоха, а значит, явля-
лась дочерью Куприяна ефимо-
вича. 

«шпионы» в тайге
9 июля 1938 года в  Посоль-

но-Кузеевский прииск нагрянул 
отряд сухобузимского отдела 
нКвд. в  течение нескольких 
дней милиционеры арестовали 
не менее 18 человек: старателей, 
трех братьев Ивана, Александра 
и  Михаила Масюковых, Федора 
Андриановича Бугаева, Федо-
ра Ивановича Исакова, николая 
васильевича Кабанова, Ивана 
Алексеевича Керасирова, Миха-
ила Михайловича Кирпичникова, 
егора Ильича Малышева, Терен-
тия никитича рахманова, Ивана 
Осиповича сорокина, забойщика 
Григория Ивановича Фетискина, 
его отца, конюха емельяна Гав-
риловича Фетискина, Куприяна 
ефимовича шабоху, рабочих Ми-
хаила Алексеевича Алексеева, 
Поликарпа Яковлевича Попова, 
Ивана Андреевича Анциферова, 
заведующего магазином Орса 
Павла николаевича шилова. 
Я  уже писала об  этой истории, 
в  частности, четыре года назад 

в  книге «Летопись страданий 
и  мужества». не  располагая пол-
ной информацией, указала тогда, 
что арестовано было 13 человек 
и всех их обвинили в шпионской 
деятельности. но с тех пор появи-
лись новые сведения, доказыва-
ющие, что забрали в  июле не  13, 
а  по крайней мере 18 человек, 
возможно, и больше. Против них 
было возбуждено не  одно, а  не 
менее четырех уголовных дел. 

12 человек обвинили в  при-
надлежности к  шпионско-дивер-
сионной повстанческой группе. 
Якобы она занималась сбором 
«шпионских сведений о Красной 
армии, оборонной промышлен-
ности в СССР», а ее руководитель 
«Поликарп Попов был связан 
с  агентом японской разведки». 
Это цитаты из  архивно-след-
ственного дела П-8361, копию 
которого спустя 71 год по  за-
просу потомков И.П. Масюкова 
предоставило управление ФсБ 
россии по  Красноярскому краю. 
Обвинение «участникам дивер-
сионно-повстанческой группы» 
предъявили в 1938 году. Конечно, 
оно было сфабриковано. Бедолаг 
неминуемо ждала высшая мера 
наказания, хотя ни единого дока-
зательства преступления добыто 
не  было. некоторых обвиняемых 
угрозами погубить семьи, детей, 
а  возможно, и  пытками вынуди-
ли признать свою вину. Этого 
было достаточно, чтобы всех по-
ставить к  стенке. ведь при таких 
же обстоятельствах сотни тысяч 
ни в  чем не  повинных советских 
людей уже были расстреляны. 
4 января 1939 года закончилось 
предварительное следствие 
по  делу. его выводы были на-
столько неправдоподобными, что 
начальству пришлось назначить 
дополнительное расследование. 
К  счастью, репрессии в  стране 
пошли на  спад. После проверки 
со старателей сняли обвинение 
в шпионаже ввиду его полной аб-
сурдности. но арестантов не  вы-
пустили на свободу. следователи 
приклеили им ярлык «антисо-
ветской группы, систематически 
проводившей контрреволюци-
онную агитацию среди рабочих 
прииска». вменялось два пункта 
статьи 58 – 10 и 11 – антисоветская 
агитация в  составе организован-
ной контрреволюционной груп-
пы. Такое преступление тоже 
каралось расстрелом или 10-15 
годами лагерей. в  мае 1939 года 
дело направили на рассмотрение 
уголовной коллегии Краснояр-
ского краевого суда. ее определе-
нием от 15.10.1939 «по основаниям 
неполноты предварительного 
следствия» дело вновь возвраще-
но на дополнительное расследо-
вание. но мера пресечения для 
обвиняемых осталась прежней  – 
содержание под стражей.

…Полтора года провели муж-
чины в  камерах красноярской 
тюрьмы. А  поскольку следствие 
вели сотрудники сухобузимско-
го районного отделения нКвд, 
арестантов водили на  допросы 
из Красноярска в райцентр пеш-
ком, в  сопровождении конных 
конвоиров. наконец 29 января 
1940 года после еще одного до-
полнительного расследования 
дело в отношении всех обвиняе-
мых было прекращено за недока-
занностью их вины в каком-либо 
преступлении. Они были осво-
бождены из-под стражи. 

(Продолжение следует)

Руководство Кузеевского прииска. Примерно 1948 год 
Фото Валентина Яковчука

Приисковый поселок 
Фото Валентина Яковчука

Зима в приисковом поселке
Фото Валентина Яковчука
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Ольга ВАВИЛЕНКО

(Продолж. Нач. в № 49, 50)

В четВертом классе 
прощались 
со школой

в. п. Посольно-Кузеево дей-
ствовала начальная школа. в 1938 
году здесь обучалось 89 учеников. 
По воспоминаниям Александры 
Кузьминой и валентины Матафо-
новой, в 1930-х вся школа умеща-
лась в одной большой комнате, 
где одновременно занималось 
несколько классов. что интерес-
но, в одном классе учились разно-
возрастные дети: кому восемь лет, 
а кому двенадцать. По разным 
причинам детей вовремя не от-
давали в школу. у одних не было 
одежды и обуви, другие пропу-
стили школу из-за переездов ро-
дителей. в отчетах сухобузимско-
го районо военных лет значится, 
что заведовала школой н.Т. Поно-
марева. учебное заведение было 
на хорошем счету: в документах 
отмечаются его успехи в учебно-
воспитательной работе. А в 1942 
году, например, районо похвали-
ло школу за то, что она, одна из 
немногих, сумела своевременно 
заготовить дрова на зиму. После 
войны детей учили Мария Гав-
риловна Матафонова (Пичуева) 
и Лидия николаевна новикова. 
новикова – активная обществен-
ница, член партии, спортсменка, 
стала женой горного мастера ва-
лентина Яковчука, чьи снимки 
украшают этот материал. Мария 
Гавриловна окончила читинский 
учительский институт, была род-
ной сестрой начальника рудника 
Пичуева, вышла замуж за забой-
щика, секретаря комсомольской 
организации Григория Матафо-
нова, в 1948 году на прииске у них 
родилась первая дочка Людмила.  

Образование детей Кузеевки 
заканчивалось четырьмя клас-
сами. Ближайшая школа находи-
лась в Павловщине. возить не на 
чем и некому, пешком 30 киломе-
тров детям не пройти, а впереди 
еще и переправа через бурный 
и опасный енисей. виктор Кон-
стантинович Матафонов расска-
зывает: у его мамы валентины 
Ивановны были очень высокие 
способности к учебе, даже в ста-
рости она владела прекрасным 
каллиграфическим почерком. но 
как было ей выбраться из этой 
глухомани, чтобы продолжить об-
разование? редко кто из родите-
лей мог в поселении со школой 
снять квартиру для своего ребен-
ка или отправить к родственни-
кам. Только после великой Отече-
ственной войны детей с приисков 
стали определять в Павловскую 
школу, при которой был интернат. 
Пять дней школьники находи-
лись в этом общежитии, а когда 
наступала суббота, никакой си-
лой их нельзя было остановить: 
все рвались домой. сейчас невоз-
можно представить, как 12-летние 
дети самостоятельно преодоле-
вали расстояние в 30 км, да еще в 
тайге, полной зверя.  

как удар обухом

в 1938 году геолог василий 
Григорьевич Голубев открыл на 
Кузеевском месторождении за-
лежи рудного золота. началось 
его освоение. в 1941 году постро-
или амальгамационную фабрику. 
4 июня вступила в строй бегун-
ная фабрика, там измельчалась 

содержащая золото руда. раньше 
для помола породы использова-
лись лошади. Они  ходили по кру-
гу и вращали колесо мельницы. 
По воспоминаниям Александры 
Ивановны Кузьминой, однажды 
здесь погиб рабочий Анциферов. 
От усталости отвлекся на долю се-
кунды, ремень намотался на руку, 
мужчину затянуло под жернова и 

всего переломало.
Пробный запуск фабрики по-

казал хорошие результаты. Кол-
лектив рудника испытывал состо-
яние подъема, был полон надежд 
на лучшую жизнь. А через 18 дней 
как удар обухом – война. 

несмотря на бронирование 
кадров золотопромышленности, 
ряды квалифицированных стара-

телей таяли с каждым днем. Одни 
попали под мобилизацию, другие 
ушли на фронт добровольно. 

Илья Григорьевич чугарев 
был призван 18 октября 1941 года. 
Как сообщала его сестра, житель-
ница Атаманово нина Григорьев-
на Гордеева, убит в июне 1942-го. 
Погибли коллектор е.н. Гаврилов, 
охотник Иван Кузьмин. два года 

ПОсОЛьНО-КузЕЕВсКИй:
прииск, рудник, поселок

Учащиеся Посольно-Кузеевской школы
Фото Валентина Яковчука

1948 или 1949 год. На снимке (слева направо) горный мастер Валентин Яковчук, начальник рудника 
Александр Пичуев, рядом его жена Валентина, ее подруга Александра Меньшикова, крайняя справа 
Хохрина, на заднем плане, на фоне ёлочки, ее муж (имена не удалось выяснить)

Забойщик, секретарь комсомольской 
организации Григорий Матафонов

Степан Иванович Харченко, 
горный мастер 
Екатерининского прииска

Из характеристики забойщика 
Павла Егоровича Кононова: 
«выносливый, смекалистый, 
трудолюбивый».



9СЖ20 декабря 2024 года ИсчезнувшИе деревнИ

подряд скорбные вести приноси-
ла полевая почта и соломониде 
Ивановне Масюковой. Пропали 
без вести два ее сына. Михаил до 
войны женился, но двое его деток 
умерло во младенчестве, а Алек-
сандр не успел стать ни мужем, 
ни отцом. Где сложили головы 
старатели Масюковы, потомкам 
так и не удалось узнать. 

Их землякам Матафоновым 
повезло больше. воевали три 
брата – Иван, Михаил, Констан-
тин. Михаил был военным лет-
чиком. все трое за проявленное 
мужество и отвагу награждены 
орденами и медалями, вернулись 
домой, правда, Константин из-за 
серьезного ранения стал инвали-
дом.

уроженец Павловщины ро-
ман устинович слободин, 1900 
года рождения, в начале войны 
ставил сваи в шахте, а ночью ра-
ботал кузнецом. его призвали на 
фронт в конце 1942 года. дошел 

до румынии. Однажды его вызва-
ли в штаб, и он увидел там гене-
рала. роман устинович оробел, 
терялся в догадках, какую про-
винность совершил. А оказалось, 
тот генерал был его однополча-
нином в Гражданскую войну, за-
хотел повидаться. да, слободин 
отличился в боях за советскую 
власть, имел наградное оружие. 
Причем, сначала романа устино-
вича насильственно мобилизо-
вали в колчаковскую армию, а по-
том он с товарищами перешел в 
Красную. выбыл из боевых рядов 
с сильной контузией. на фронте 
в великую Отечественную тоже 
был тяжело ранен, комиссовали 
со второй группой инвалидности. 
но фронтовик все равно устро-
ился работать. Кузница уже была 
не по силам, пошел в лесники. Об 
этом рассказал его сын, житель 
Павловщины Олег романович 
слободин.

Забойщик – 
профессия смелых

с началом войны мужчин на 
производстве заменили женщи-
ны, пожилые люди и  подростки. 
на приисках продолжались до-
быча золота, геолого-поисковые 
и разведочные работы. Пре-
обладал тяжелый ручной труд. 
не всякому мужчине под силу 
рубить породу, нужна немалая 
сила, выносливость, смелость. 
Мало того, что в шахтах тяжелей-
ший физический труд, да еще в 
ограниченном пространстве, без 
свежего воздуха и естественно-
го света. При этом много пыли и 
вредных газов. условия в забое 
часто экстремальные, всегда есть 
опасность обрушения породы, 
глубина выработок достигала 40 
метров. Однажды едва не погиб 
Иван Петрович Масюков со своей 
помощницей, молоденькой де-
вушкой зинаидой шаталиной. в 
шахте случился обвал, и оба ока-
зались погребенными под гру-
дой камня. Говорят, их откопали 
только на третий день. Оба полу-
чили серьезные травмы. внучка 
Ивана Петровича Ольга Карепова 
вспоминает, что голова у дедуш-
ки была обезображена глубоки-
ми шрамами, постоянно болела, 
все время ее приходилось туго 
забинтовывать. Как пережила ту 
аварию зинаида шаталина, не-
известно, ее потомков не удалось 
найти.

несмотря на опасность и 
вредные условия труда, в воен-
ное время подручными забойщи-
ков стали женщины. Более того, 
самые отчаянные, такие как вера 
семеновна Таскаева, стали само-
стоятельно добывать породу. Эта 
сильная, волевая женщина ра-
ботала забойщиком даже после 
окончания войны, только в 1946 
году ее перевели на должность 
горного мастера. за самоотвер-
женность, как и Иван Петрович 
Масюков, награждена медалью 
«за доблестный труд в великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.», 
Почетной грамотой вЦсПс. 

Женщинам пришлось вы-
ступать и в роли откатчиков – на 
тачках и в вагонетках возили по-
роду. Эту работу выполняла в чис-

ле других елизавета николаевна 
Головкина. нина Ивановна старо-
дубцева сначала была подсобным 
рабочим, потом откатчиком, под-
ручным забойщика, воротовщи-
ком. Мне пришлось обратиться к 
геологу с.И. Кудрявцеву, чтобы он 
объяснил, кто такой воротовщик. 
Оказывается, руду из шахты или 
шурфа доставали самодельными 
бадьями вручную, с помощью во-
рота, играющего роль лебедки. 

Трудно даже представить, ка-
кой ценой женщинам удавалось 
выполнять план по добыче и про-
ходке. И тем не менее они его 
даже перевыполняли. Понятно, 
что женщины, не имея отпусков, 
просто надрывались на такой 
работе, а деваться некуда, с про-
изводства никто не отпустит. всю 
войну на  прииске испытывали 
нехватку рабочих рук. не случай-
но геологи в 1944 году сочли не-
обходимым обратиться в трест 
«енисейзолото» с просьбой об 
оказании помощи Кузеевскому 
руднику «кадрами, техническим 
снабжением, материалами и 
спецодеждой».

НайдеНы 
НоВые жилы

Прииск имел три участка – Ор-
ловский, Анненский и Михайлов-
ский. за военные годы получено 
около 150 килограммов драгоцен-
ного металла. руднику спускали 
план тяжелых работ по проходке 
штолен, штреков, рудных и рос-
сыпных шурфов. несколько лет в 
Посольно-Кузеево дислоцирова-
лась геологоразведочная партия. 
в Государственном архиве Крас-
ноярского края мне довелось 
изучить резолюцию расширен-
ного технического совещания, 
прошедшего на Кузеевском руд-
нике 1 декабря 1944 года. на нем 
начальник партии н.И. Бабинцев 
доложил о результатах детальных 
геолого-поисковых работ в Кузе-
евском золотоносном районе и 
структурно-минералогическом 
изучении основного веснинского 
рудного участка. в результате от-
крыт новый рудный узел в верши-
не воскресенского ключа, жиль-
ная рудная зона между ключами 
Подкаменным и средним, уваль-
ная россыпь ключа забайкаль-
ского. Партия выявила участки 
для первоочередных разведоч-
ных работ по коренному и рос-
сыпному золоту. совещание при-
шло к выводу, что «весь комплекс 
проведенных работ партии имеет 
научное и большое практическое 
значение и заслуживает высокой 
положительной оценки». в 1944-
45 годах партия н.И. Бабинцева 
открыла Любимовское золото-
рудное месторождение (впослед-
ствии здесь был выделен По-
сольненский рудно-россыпной 
узел). Как открывались месторож-
дения? рытьем канав и шурфов, 
которые производили рабочие 
рудника. И здесь с кирками и ло-
патами трудились изможденные, 
плохо одетые женщины. 

зимой 1945 года газета сухо-
бузимского района «ударник со-
циалистических полей» опубли-
ковала заметку: «Лучшие люди 
Кузеевского рудника». в  числе 
передовых рабочих отмечены 
бригадир горного дела валенти-
на Фетискина, забойщик Михаил 
вольский и его помощник вален-
тина Кузьмина, забойщики Петр 
Прокушев, Федор скобелин, их 
помощники евдокия немцова 
и Анастасия Корчагина, дроворуб 

Анатолий Фетискин. 
в другой заметке районной 

газеты 1945 года сообщалось 
о  том, какую помощь рабочие 
прииска оказали Кекурскому дет-
скому дому. 

рабочие прииска помогали 
фронту, подписывались на госу-
дарственный заем. Краевед, по-
четный гражданин сухобузимско-
го района виктор Александрович 
Аференко в своей книге «район 
в центре сибири» процитировал 
заметку из газеты: «Рабочие и 
служащие Посольно-Кузеевско-
го прииска в счет предмайского 
подарка для героев-фронтови-
ков вложили в посылку свыше 10 
кг сгущенного молока и такое же 
количество легкого табака и па-
пирос».

Труд на прииске был тяже-
лый, но имелось единственное 
преимущество у его населения: 
жило бедно, но все же в войну 
не голодали, как все остальные 
жители сухобузимского района. 
Об этом независимо друг от дру-
га рассказывали детям и внукам 
валентина Ивановна Матафоно-
ва и Александра Ивановна Кузь-
мина. снабжение, по их словам, 
через Орс шло из Москвы, или 
с северов: все же прииск давал 
стране дорогой металл. семьи 
имели скот, благо покосов было в 
избытке, например, семья Пона-
сенко держала корову, она не да-
вала  голодать, хотя приходилось 
за  скотину платить большой на-
лог  – сливочным маслом и  день-
гами. для сохранения продуктов 
в теплое время года на усадьбах 
устраивали ледники. Туда скла-
дывали припасы, если удавалось 
добыть зверя или рыбу. Такое, 
правду сказать, в войну случалось 
редко, все охотники воевали с фа-
шистами.

Кормились и с огорода. Как 
вспоминала Александра Иванов-
на Кузьмина, овощи росли неваж-
но, в таежной местности им не 
хватало тепла, да и почва бедная, 
огород вскопать невозможно, ка-
мень на камне. чтобы удобрить 
грядки, женщины носили в пле-
теных коробах навоз и перегной. 

Хозяйство было почти нату-
ральным. все делали сами. Мыло 
варили из кишок животных и 
соды. Такое производство устра-
ивали на улице: в помещении 
«ароматы» было не выдержать. 
сами мастерили мебель и посуду, 
выделывали шкуры, ткали, шили, 
вязали. Полотно красили корой 
деревьев: получался красивый 
коричневый цвет.  

у соломониды Ивановны Ма-
сюковой имелась швейная ма-
шинка фирмы «Singer». Она об-
шивала не только свою большую 
семью, но и весь прииск: стежи-
ла фуфайки, мастерила рабочую 
одежду. научила рукодельничать 
дочерей, невесток и внучек.

Конечно, товаров повсед-
невного спроса не хватало. не 
было, например, масляной кра-
ски, чтобы покрасить лавку, стол, 
шкафчик или панели на стенах. 
Однажды, уже после войны, Иван 
Петрович Масюков раздобыл где-
то банку. Краска оказалась траур-
ного черного цвета. ею все и по-
красили. Это сейчас при обилии 
люстр, всевозможных светиль-
ников темная мебель выглядит 
стильно, а тогда в избе, состоящей 
из одной большой комнаты, где 
источником света была лучина, 
черный цвет сильно портил «ин-
терьер».

(Окончание следует)

Мария Дмитриевна, вдова Михаила Масюкова, 
погибшего на войне, была передовиком производства. 
Всю свою нерастраченную любовь обратила на племянников.

Фото из альбома Ольги Кареповой

Юным жителям золотого прииска фотосессия не понравилась. 
Послевоенное фото. Вдруг кто-то узнает себя? 

Фото Валентина Яковчука

Так выглядели
разведочные канавы. 
Лучший забойщик 
Ю.В. Беседин 
на Веснинской жиле. 
1938 год
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Ольга ВАВИЛЕНКО 
(Продолжение. Нач. в № 49-51 
2024 г.)

Лось на тропе

Много неудобств доставляла 
оторванность поселка от  всего 
мира. если тяжело заболел – беда. 
Как добраться из  тайги до  рай-
онной больницы за  десятки ки-
лометров, при этом суметь пере-
правиться через енисей? Правда, 
в  поселке имелся медицинский 
пункт, но не  всегда в  наличии 
был фельдшер. ему приходилось 
отвечать за всех врачей – и роды 
принимать, и  от  инфарктов спа-
сать, и  операции делать, и  детей 
прививать. Александре ивановне 
Кузьминой запомнился один та-
кой медицинский работник – Ми-
хаил иванович Карягин. 

Когда возникала необходи-
мость попасть в  райцентр, шли 
пешком к  енисею. в  диком лесу 
полно зверья. идет человек 
по тропе, а впереди в нескольких 
метрах ее спокойно пересекает 
сохатый. водились и  звери по-
страшнее – волки, медведи, рыси. 
А  еще, припомнила Александра 
ивановна Кузьмина, женщины 
страшно боялись дезертиров 
и  преступников, которые скры-
вались в  военное время в  тайге. 
Один из  них убил старика-ба-
кенщика и его жену. Преступник 
предположил, что у  них есть зо-
лото, ведь хозяин держал пасеку, 
мог менять мед на  золотишко, 
прииск-то рядом. Пытал несчаст-
ных, требуя указать тайник. золо-
та, говорят, так и не нашел, но за-
брал все, что имело хоть какую-то 
ценность, даже мед. часть добы-
чи передал жене, которая жила 
в Павловщине. Говорят, арестова-
ли преступника в Атаманово, при 
нем нашли награбленные вещи.

О том, что на  веснинских 
болотах, в  верховьях Малой Ку-
зеевой, Малой веснины жили 
дезертиры и  преступники, скры-
вающиеся от правосудия, расска-
зывает в документальной повести 
«Лесная кобра» подполковник 
Мвд, уроженец д. Толстомысово 
сухобузимского района Геннадий 
шестаков. Он утверждал, что на-
писал эту книгу на основе архив-
ных документов о боевой опера-
ции по  уничтожению бандитов 
в 1943 году. в книге виктора Афе-
ренко «район в  центре сибири» 
тоже есть строки об этом событии. 
виктор Александрович пишет, 
что в  бою с  дезертирами погиб-
ло два стрелка ОЛП (отдельного 
лагерного пункта) норильлага, 
их захоронили на  атамановском 
кладбище. Третий, Леонид Кан-
дыбко, был ранен.

ЗабайкаЛьский 
кЛюч

По словам А.и. Кузьминой, 
прииск в годы войны возглавлял 
А.А. иванов. После его гибели, 
очевидно, в  1945 году, на  долж-
ность начальника прииска напра-
вили молодого (27 лет) уроженца 
читинской области Александра 

Гавриловича Пичуева. неожи-
данно для него здесь произо-
шла встреча с  земляками. надо 
же было случиться такому со-
впадению: на  руднике работало 
очень много уроженцев забай-
калья  – Масюковы, Матафоновы, 
Кабановы, сошниковы, чупровы, 
Поповы, Бугаевы, Кирпичнико-
вы. и даже один из золотоносных 
ключей близ Кузеевой был на-
зван забайкальским. Александр 
Пичуев окончил горно-металлур-
гический техникум, имел опыт 
золотодобычи: всю войну рабо-
тал на  приисках в  северо-ени-
сейском, удерейском районах, 
в том числе на знаменитых Про-
летарке, совруднике, Эльдорадо. 
Просился на  фронт, специально 
ездил в  военкомат г. Краснояр-
ска. но ему отказали в  призыве: 
страна нуждалась в драгоценных 
металлах, квалифицированные 
кадры золотопромышленности 
бронировали до  окончания во-
йны.

в Кузеево Пичуев прибыл 
с  молодой женой и  двумя деть-
ми. валерий родился в 1941 году, 
а  рая появилась на  свет на  руд-
нике Аяхта, незадолго до  пере-
вода на  Кузееву. Жена вален-
тина была родом из  п. солгона 
ужурского района, окончила 7 
классов, до замужества работала 
в школьной библиотеке. 6 августа 
1940 года вышла замуж за Пичуе-
ва. и стала кочевать с мужем с од-
ного прииска на  другой, устраи-
валась на  работу туда, где была 
вакансия. Почти каждый раз при-
ходилось осваивать новое дело. 
То заведующая столовой, то при-
емщица золота, то счетовод или 
кассир. в  Кузеево по  первости 
валентина занимала должность 
приемщика золота, по  воспо-
минаниям дочери, ездила к  ста-
рателям верхом на  лошади, без 
всякой охраны. невысокого ро-
ста, тоненькая, хрупкая. в  марте 
1947-го переведена на должность 
счетовода материального стола. 

ее муж получал достойную 
зарплату, и  валентине Михай-
ловне можно было не  работать. 
но она никогда, даже с грудными 
детьми, не  сидела дома. Малы-
шей помогала нянчить бабушка 
устинья никандровна, мать гла-
вы семейства. 

первыми пришЛи 
раненые

Как же все ждали окончания 

войны! А.и. Кузьмина вспоми-
нала: о  победе над  фашистской 
Германией узнали от цыганского 
табора, пробиравшегося по  тай-
ге в  Тасеевский район. Такое 
ликование началась в  поселке! 
Плакали, обнимали друг друга. 
Это был великий праздник. Как 
не  поднять в  честь него чарку? 
но на  рудник было запрещено 
привозить алкогольные напит-
ки. Ольга Карепова запомнила 
рассказы мамы нины ивановны 
Масюковой о  том, что находчи-

ПОсОЛьНО-КузЕЕВсКИй: 
прииск, рудник, поселок

На строительстве илового завода 
Фото Валентина Яковчука

Примерно 1949 год. Жительницы поселка
Фото Валентина Яковчука

Начальник рудника Александр Гаврилович Пичуев 
в парадной форме горного инженера. Этот мундир семья передала 
в Сухобузимский районный краеведческий музей. 

Фото из альбома Раисы Зубаревой (Пичуевой)



9СЖ24 января 2025 года исчезнувшие деревни

вые женщины сумели изготовить 
вино из … абрикосового компота. 
Это невиданное прежде лаком-
ство в жестяных банках с яркими 
этикетками завезли как-то в  Ку-
зеевку. старожилы из  Атамано-
во рассказывали мне, что в  «Та-
ежный» тоже поступал компот 
из абрикосов и это было событи-
ем, о котором помнили десятиле-
тия спустя.

После войны в  поселок ста-
ли возвращаться уцелевшие 
в  боях фронтовики. А  еще рань-

ше пришли тяжелораненые, 
списанные бойцы. Константин 
Александрович Матафонов вер-
нулся инвалидом. в 1944 году же-
нился на  валентине Кузьминой. 
на прииске у них родилось трое 
детей – Людмила, Юрий и виктор, 
позже появилось еще две доче-
ри – Любовь и Лидия. уроженец 
Посольно-Кузеевского поселка 
виктор Константинович многое 
помнит из  рассказов родителей 
о жизни на прииске, оказал мне 
большую помощь в  подготовке 

этого очерка. 
демобилизованный солдат, 

уроженец с. Бакчет Тасеевско-
го района Анатолий Архипович 
Кузьмин устроился на  прииск 
в  1946 году. Он прошагал доро-
гами войны с  1941-го по  1945-й, 
а всего прослужил в армии поч-
ти семь лет, так как был призван 
в 1939 году. на прииске устроился 
старателем, позже перешел в мо-
тористы, его имя и  фотография 
среди других стахановцев есть 
в Книге Почета Кузеевского при-
иска.

Анатолий влюбился в  Алек-
сандру Панасенко мгновенно: 
она была статной красавицей, 
замечательной певуньей, рабо-
тящей и  скромной девушкой. 
на Кузеевском руднике у Кузьми-
ных родились дочь Тамара и сын 
валерий, а  всего они вырасти-
ли шестерых детей. При этом 
Александра ивановна все время 
работала, да еще и  выступала 
на  сцене. в  1983 году в  составе 
фольклорной группы участвова-
ла в съемках фильма «ненагляд-
ный мой» по рассказу в. Астафье-
ва «Тревожный сон».

в 1947 году на  берега Кузее-
вой прибыл валентин зиновье-
вич Яковчук. Благодаря тому, 
что он увлекался фотографией, 
много снимал, спустя годы мы 
смогли погрузиться в  прошлое 
и  восстановить события, проис-
ходившие на  Посольно-Кузеев-
ском руднике, отдать дань памяти 
его славным труженикам. демо-
билизованный солдат Яковчук 
сначала выполнял обязанности 
коллектора, потом назначен гор-
ным мастером разведочных ра-
бот. на прииске судьба свела его 
с  учительницей Лидией нови-
ковой. ее мама и отец были рас-
кулачены и погибли. Лидию и ее 
старшую сестру Марию вырас-
тили приемные родители Фрол 
Федорович и Анна устиновна но-
виковы. в молодой семье Яковчу-
ков родился первенец. но однаж-
ды заболел, спасти его в таежной 
глухомани было невозможно…

Жизнь после возвращения 
фронтовиков стала немного лег-
че. Женщины радовались: пер-
вый раз за  четыре года пошли 
в отпуск. но слишком мало муж-
чин вернулось с  войны, чтобы 
женщин и  подростков смогли 

отпустить с  тяжелых работ. Про-
изводство во многом держалось 
на  женских плечах. Когда в  1947 
году на  руднике завели Книгу 
Почета, то в  первый список ста-
хановцев внесли одиннадцать 
лучших тружеников, пятеро 
из них – женщины-горнорабочие. 
Гордостью трудового коллектива 
стали вера семеновна Таскаева, 
Мария дмитриевна Масюкова, 
Маланья Андреевна Киселева, 
Тамара Григорьевна Фетискина, 
елизавета николаевна Головки-
на, нина ивановна стародубцева, 
варвара дмитриевна Богданова, 
софья Федоровна Логинова, вас-
са николаевна Кабанова. 

в 1947 году на руднике произ-
водились только геолого-поис-
ковые и разведочные работы. К 7 
ноября 1947-го оперативное зада-
ние по ним выполнено на 112,6%. 
Пройдено 473 погонных метра 
штолен, штреков, рудных шур-
фов. Это так называемые тяжелые 
работы. за  10 месяцев годовой 
план выполнен на 95,5  %. Кроме 
этого, прокопано 876,8 погонных 
метра россыпных шурфов (220% 
к  годовому плану), 6663 кубиче-
ских метра канав (133% к годово-
му плану). Пробурено 322,5 по-
гонных метра скважин ручным 
станком «Эмпайр». 

добыча драгоценного метал-
ла возобновилась в  1948 году. 
План старательской золотодо-
бычи за  10 месяцев выполнен 
на 115%, план разведочных работ – 
на  120%. на  добыче драгметал-
ла отличились бригады Федора 
Александровича чупрова, Федо-
ра евдокимовича скобелина, ил-
лариона Фроловича Федулова, 
Михаила Адамовича вольского, 
ивана Александровича Матафо-
нова, хорошие показатели име-
ла и  бригада разведчиков П.Г. 
Прокушева. началось строитель-
ство илового завода, действовал 
эфельный завод. в  следующем 
году план по добыче золота был 
снова перевыполнен.

приЗнан 
неперспективным

1 июля 1949 года Посольно-
Кузеевский рудник из  треста 
«енисейзолото» передан «ени-
сейстрою» Мвд ссср. силовое 
ведомство создало Посольно-Ку-
зеевскую поисковую разведы-
вательную партию. Три года она 
изучала месторождения золота, 
серебра и свинца. в итоге призна-
ла: запасы драгоценного металла 
на Кузеевой и ее притоках исчер-
паны. старые россыпи полностью 
отработаны, добыча рудного зо-
лота тоже не имеет перспектив…

Жизнь показала, что этот вы-
вод был ошибочным. Позднее, 
на  основе достижений науки 
и  техники, были разведаны но-
вые коренные и  россыпные ме-

сторождения. в  1989-2003 гг. до-
бычу золота успешно вела артель 
«Центральная», добытые ею объ-
емы исчислялись тоннами. После 
некоторого затишья освоение по-
лезных ископаемых возобнови-
лось, продолжается оно и в насто-
ящее время.

в  1950 году несовершенная 
геологоразведка решила судьбу 
предприятия, а стало быть, и по-
селка.

в это же время начальника 
рудника А.Г. Пичуева перевели 
на  золотодобывающее предпри-
ятие в п. Жайма Манского района. 
вместе с ним на Жайму перееха-
ли обитатели Кузеевки – механик 
Михаил Александрович Матафо-
нов, маркшейдер Юрий ивано-
вич Меньшиков, Хохрины. Жена 
Пичуева уволилась 1 мая 1950 
года и  последовала за  мужем. 
Предстояло опять в новом месте 
обустраивать дом и  быт семьи. 
Это не  пугало валентину Михай-
ловну. если б она могла предпо-
ложить, что жизнь вскоре разде-
лится на до и после…

внезапно тяжело заболел 
муж. Однажды на  шахте случи-
лась авария, выработки затопи-
ло. Александр Гаврилович уча-
ствовал в  спасательных работах, 
простудился. К  воспалению лег-
ких присоединился туберкулез. 
в  1952 году физически сильный 
мужчина сгорел, как свечка, ему 
было всего 34 года. валентина 
Михайловна замуж больше не вы-
ходила. через два года с  детьми 
переехала в село сухобузимское, 
работала сначала инспектором 
в  райсобесе, а  с 1965-го по  1975 
год – заведующей. дети окончили 
сухобузимскую среднюю школу. 
валерий устроился фотокорре-
спондентом в  редакцию газеты 
«сельская жизнь», позже рабо-
тал в  районной газете Манского 
района. раиса после окончания 
географического факультета Мо-
сковского госуниверситета всю 
жизнь отдала геологии. в  1968-
м по  распределению уехала 
в  новосибирск, на  фабрику №3 
Главного управления геодезии 
и  картографии, была принята 
инженером-картографом. уча-
ствовала в  составлении атласа 
новосибирской области. Потом 
переехала в  Красноярск, устрои-
лась учебным мастером кафедры 
геологии в институт цветных ме-
таллов, спустя время переведе-
на в  комплексную тематическую 
экспедицию Красноярского гео-
логического управления. раисе 
Александровне посчастливилось 
участвовать в создании «Геолого-
промышленного атласа Канско-
Ачинского угольного бассейна». 
Экземпляры изданного атласа 
она подарила сухобузимскому 
районному музею и учителю гео-
графии родной школы.

(Окончание следует)

И после войны женщины оставались горнорабочими. 
Фото Валентина Яковчука

Федосья Ильинична (жена И.П. Масюкова) награждена орденом 
«Мать-героиня», родила и воспитала десять детей. 
Семеро – Анна, Алексей, Юрий, Людмила, Александр, Мария, Петр – 
родилось в Посольно-Кузеево. 

Фото из альбома Ольги Кареповой

1945-й. Ромуловы. Кузеевский прииск 
Фото из архива Юрия Яковчука
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…после закрытия рудника жи-
тели покинули поселок. некоторые 
семьи выехали в Кимбирку, где нахо-
дились склады треста «енисейзоло-
топродснаб» и резиденция геологов. 
Другие нашли приют в привальном, 
Кузеево. Да, близ устья одноименной 
реки, на берегу енисея, существовал 
поселок лесозаготовителей под  та-
ким названием. в  павловщине по-
селились Матафоновы, Шаталины, 
Масюковы, позже – Слободины. в Ко-
ноново – Константин Матафонов, Се-
дельниковы, Чугаревы, прокушевы, 
позже приехали Кузьмины. 

Как пишет геолог Леонид прожо-
гин в своей книге «…и места, в кото-
рых мы бывали», к 1957 году поселок 
посольно-Кузеевский обезлюдел, 
осталось несколько человек – семья 
Лупеняков и  старик расеев. в  спи-
сках всероссийской переписи на-
селения 1959 года этот населенный 
пункт уже не значился. Что интерес-
но, добротный сруб посольно-Кузе-
евской начальной школы перевезли 
в Сухобузимское. однажды валерий 
пичуев опознал на бревнах надпись, 
вырезанную им в  поселке. посте-
пенно место рудника и  поселка за-
росло лесом. в 1970-80-х годах охот-
ники находили там грохоты, кайла, 
лопаты, кувалды, тачки, вагонетки, 
остатки узкоколейки. Кое-что из ста-
рательского инструмента хранится 
сейчас в  Сухобузимском районном 
краеведческом музее. их передал 
собиратель древностей Михаил ни-
колаевич Кошкарев. в  одном из  за-
лов музея размещены фотографии 
передовых рабочих Кузеевского 
прииска. Самый же впечатляющий 
экспонат во дворе  – локомобиль, 
произведенный в  англии в  поза-
прошлом или начале прошлого века 
на  заводе «ричард гаррет и  сыно-
вья», вывезен из тайги в 2018 году.

виктор Константинович Матафо-
нов рассказал: 

– Мама, вспоминая кузеевцев, 
всегда плакала. Говорила: неверо-
ятного духа были эти люди. Силь-
ные, работящие, красивые. Взять 
хотя бы Ивана Петровича Масюко-
ва: со второй группой инвалидно-
сти работал забойщиком. Или ваш 
отец: пришел с  фронта искалечен-
ным, одна нога на  четыре санти-
метра короче другой. Дали группу 
инвалидности, небольшую пенсию. 
Думали, так и будет ходить с батож-
ком. Не успели оглянуться, а он уже 
в  забое. А  позже в  одиночку ходил 
в тайгу на зверя. 

с Высоты 
Птичьего Полета

Мне удалось познакомиться 
с  уроженцами поселка, потомками 
служащих, горнорабочих Кузеевско-
го рудника еще в 2023 году. а рань-
ше состоялся разговор с  долгожи-
тельницей александрой ивановной 
Кузьминой. несмотря на возраст (93 
года) она вспомнила много интерес-
ного из  жизни прииска и  поселка, 
в котором прожила более 10 лет. 

некоторые потомки старателей 
откликнулись на обращение, разме-
щенное на странице «Сельской жиз-

ни» в социальных сетях 20 сентября 
2024 года. редакция сообщила тогда, 
что в рамках проекта «исчезнувшие 
деревни Сухобузимского района» 
готовится материал о  посольно-Ку-
зеево и  попросила читателей от-
кликнуться. ольга олеговна Каре-
пова, олег романович Слободин, 
валентина рудольфовна Чудакова 
(Шу) проявили большую заинтересо-
ванность в этой истории, каждый со-
общил что-то интересное. Сын гри-
гория александровича Матафонова 
владимир григорьевич Мотофонов 
(так в  свое время записали его фа-
милию в  сельсовете) рассказал, что 
родители из  посольно-Кузеево пе-
реехали в павловщину, но к сожале-
нию, отец в 1959 году утонул в енисее 
(перевернулась лодка). Мама Мария 
гавриловна работала учительницей, 
одна поднимала четверых детей. по-
сле окончания павловской средней 
школы владимир поступил в инсти-
тут цветных металлов, но вскоре пе-
решел в  омское летно-техническое 
училище гражданской авиации, 
успешно окончил его, работал в ави-
ации в  г. енисейске с  1974 до  2016 
года. 42 года летного стажа: второй 
пилот, командир воздушного судна, 
командир эскадрильи. обладатель 
знака «отличник аэрофлота». 

я отправила владимиру григо-
рьевичу кое-какие ретрофотогра-
фии. он тотчас же откликнулся:

– Посмотрел снимки, нахлынули 
воспоминания детства: вспомнил 
кое-что из  рассказов родителей. 
На  фото 1949 года узнал маминых 
братьев и братьев отца. 

В 2015 году поздней осенью я ле-
тел на  АН-26 из  Кодинска в  Крас-
ноярск. Маршрут пролегал через 
Кузеевский рудник. Меня что-то 
заставило снизиться и  сделать ви-
ражи над  бывшим рудником. До-
мов там не  было и  представился 
ландшафт, изрытый бульдозерами, 
с  большими кучами породы, по-
хоже, промываемой специальным 
устройством. Я  покружился не-
сколько минут, сказав экипажу, что 
здесь работали мои родственники. 
По маршруту дальше был мой род-
ной поселок Павловщина, и  здесь 
я  покружился, словно чувствуя, что 
завершаю свою летную карьеру 
и прощаюсь со своими родными ме-
стами, осматривая их с высоты.

…Глубокие чувства всколыхнули 
старинные фотографии  – это исто-
рия родных и  близких мне людей. 
Спасибо за  труд. Есть еще люди, 
не равнодушные к судьбам отдель-
ных людей, а ведь это история жиз-
ни моей страны.

Редакция, автор благодарят 
за  помощь в  подготовке очерка 
«Посольно-Кузеевский: прииск, 
рудник, поселок» Ольгу Олеговну 
Карепову, Раису Александровну 
Зубареву (Пичуеву) (Красноярск), 
Олега Романовича Слободина (п. 
Павловщина), Виктора Констан-
тиновича Матафонова (г.  Зелено-
горск), Владимира Григорьевича 
Мотофонова (г. Енисейск)

Особая признательность сыну 
и внуку Валентина Яковчука Юрию 
Валентиновичу и  Сергею Юрьеви-
чу за  предоставленные фотогра-
фии 

ПОСОЛьНО-КуЗЕЕВСКИй: 
прииск, рудник, поселок

Учителя Посольно-Кузеевской школы 
Фото Валентина Яковчука

Старатели Илларион Федулов и Николай Яковчук 

После рабочего дня. В центре Мария и Петр Герасименко, выше Валентин и Лидия Яковчук    
         Фото из альбома Юрия Яковчука  


