
 

 

 

«Сейчас таких дедушек не найти, таких не делают». 

 
«Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал...» 

В этой статье хочу рассказать о двух дедушках. Их внуки убеждены, что таких 

дедушек сейчас не найти. 

Я не знаю были они друзьями или просто знакомыми, перекинулись ли они друг с 

другом словом, но у них много общего. Их напрямую коснулись  трагические страницы 

истории страны: репрессии ХХ века и Великая Отечественная война. Оба по обвинению 

«кулак» были приговорены и высланы в суровый Нарымский край, где стали называть - 

спецпереселенцы или «спецы». В тяжёлый 1942 год их призвали в армию и они стали 

защитниками Отечества. На службу оба попали в 366 стрелковый полк,  126 стрелковой 

дивизии, которая в январе 1943 года принимала участие в освобождении станицы 

Орловская Ростовской области. Одного звали Плотицин Василий Иванович, другого - 
Панчук Архип Корнеевич. 

Из сборника «Склоняем голову пред каждым павшим» 1941 – 1945. Донской издательский 

дом.  Ростов-на Дону. 2015: «Командир 126-й стрелковой дивизии полковник К.В. Сычёв 

поставил частям следующие задачи: 550-му и 366-му стрелковым полкам овладеть 

пунктами Зундов, Курмоярский и Орловская; 690-му стрелковому полку наступать в 

направлении Островянского и обеспечить прикрытие главных сил дивизии от немецко-

фашистских войск с юга. 8 января  в 12 часов после артиллерийской подготовки части 

дивизии перешли в наступление. До исхода дня шли напряжённые бои. С наступлением 

темноты 550-й стрелковый полк под командованием полковника Н.Ф. Никитина, 

используя разрывы в боевых порядках противника, и обходя его опорные пункты, вышел 

на северо-восточную окраину станицы Орловской. Заблаговременно созданная группа в 

составе взвода автоматчиков и сапёрного взвода под покровом ночи проникла на 

железнодорожную станцию Двойную. Тут группа обнаружила три эшелона с 

боеприпасами, вооружением и горючим. Сапёры взорвали несколько вагонов и разрушили 

железнодорожное полотно. Начали рваться снаряды, воспламенилась цистерна с горючим. 

По общему сигналу подразделения полка перешли в наступление. Внезапный удар – и 

взрывы на станции ошеломили вражеский гарнизон. Гитлеровцы в панике бежали, 

оставив большое количество оружия, боеприпасов и продовольствия. К рассвету станица 

Орловская и станция Двойная были полностью очищены от врага. Однако гитлеровцы не 

смирились с потерей важного опорного пункта в глубине своей обороны и спешно начали 

подтягивать резервы. После полудня разгорелись жестокие бои станками и пехотой 

противника. Несмотря на тяжёлое положение, боевой дух личного состава был высоким. 

Воины вступили в бой с превосходящими силами противника… Подробнее пройти по

 ссылке: 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978218/Sklonyaem_golovu_pred_kazhdym

_pavshim.pdf 

Извещение «пропал без вести» и «похоронка» приходили и в семьи Плотициных и 

Панчук, но Василий Иванович и Архип Корнеевич остались живы, продолжали защищать 

Отечество, проявляя героизм. Им суждено было вернуться домой, обрести веру, прожить 

не менее яркую трудовую жизнь, воспитать детей и внуков. Их жизнь пример мужской  

ответственности за родину, семью и будущее, которое стало нашим настоящим. Во всех 

жизненных испытаниях они оставались защитниками. Став небесными часовыми на земле 

оставили яркий духовный след и  свет. 

 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978218/Sklonyaem_golovu_pred_kazhdym_pavshim.pdf
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978218/Sklonyaem_golovu_pred_kazhdym_pavshim.pdf


 

 

История   первая 

Мой деда 

 

(из воспоминаний внука, Захарова Андрея Геннадьевича) 
 

 
 

 

Василий Иванович Плотицин с внуком Андреем 

 

«Свои воспоминания, о родном дедушке, я начну с далёких 60-х двадцатого века. В 

то время,  я с момента рождения и до 6 лет, жил у деда, Плотицина Василия Ивановича, 

бабы, Плотициной Елизаветы Матвеевны и родной тёти Плотициной Тамары Васильевны. 

Мы жили в своём доме в конце улицы Пушкина, последний дом на берегу Оби реки. Была 

баня, хозяйственный двор. 

 

 



 

 

 

Каргасок. ул Пушкина. Родовое гнездо.  Плотицины Е.М и В.И. 

 Мне было 3-4 года, когда впервые деда начал меня обучать плотницкому ремеслу. 

Был у дедушки ручной рубанок, с помощью которого мы вместе изготавливали желоб к 

дому для стока воды. Деда дал мне инструмент в руки, обхватив их своими сильными 

руками, и стал не торопясь выбирать в доске канавку вместе со мной. Я был на седьмом 

небе. 

В этом возрасте я полюбил с дедом делать любую работу. Он научил меня кормить 

животных, у деда была корова, свинья, куры. Он научил меня топить печь, невзирая на 

погоду, мне нужно было с ним идти во двор, за дровами и деда ждал, когда я оденусь. Он 

не торопил меня, а терпеливо ожидал меня. 

Когда мне было 4 года, мы были вынуждены покинуть родной дом, река подмывала 

берег и захватывала наш приусадебный участок. Приобрели дом на улице Октябрьской. 

  

 



 

 

                                   Там деда рубил новую баню. 

 А как же без меня? Я внимательно смотрел, как ловко деда орудовал топором. 

«Давай,  внучек вместе!» - сказал он. Я просто мигом схватил топорище в руки, а деда 

обхватив мои руки, как обычно он это делал с большой любовью ко мне, стал в бревне 

выбирать паз. Так потихоньку, начав зимой,  к лету была поставлена баня. 

Первыми в баню пошли мы. Деда любил париться и приучил к этому меня. А чтобы 

париться было чем, летом он готовил березовые веники. Обучал меня вязанию веников. 

А ещё деда любил рыбачить. У него был самодельный обласок. Он усаживал в 

обласок меня, и мы плыли по протоке к месту, где стояли сети. Сколько было у меня 

радости, когда деда доставал карасей. 

Здесь же в протоке мы запускали кораблики, ремеслу по изготовлению которых он 

обучил меня. 

Когда мне исполнилось 5 лет, деда показал мне столярный цех в рыбозаводе. Не 

просто цех, но и работу деревообрабатывающих станков. На них он сам обработал 

пиломатериал, из которого потом мы дома изготовили мне кораблик. 

А ещё показал технологию изготовления деревянных кадок для засолки рыбы. 

Куда мы только с ним не ходили! Особенно мне запомнился поход в 

парикмахерскую. Она находилась на ул. Фестивальной, напротив хлебозавода, в котором 

хлеб изготавливали вручную – самый вкусный хлеб, который я ел в своей жизни. Сейчас 

такой хлеб не пекут, мастеров нет, которые вкладывали бы душу. В одном здании с 

парикмахерской находилась первая в Каргаске фотолаборатория. В ней мы сделали 

фотоснимок на память. 

 

 
 

В зимнее время деда пристёгивал мне к валенкам лыжи, и я ходил на них по 

сугробам. А ещё у нас был огромный пёс, которого деда запрягал в деревянные салазки и 

он катал меня. Кстати, салазки деда изготовил для меня своими руками. 

После 6 лет я переехал к родителям в г. Донецк. Я очень привык к деду, и поэтому 

для меня тяжело давалось время разлуки с ним. Зная об этом, деда преодолевая дальний 

путь из Каргаска в Донецк, приезжал и забирал меня к себе на лето в Каргасок. Дорога 

занимала несколько суток. Для меня наступало счастье, я оказывался в своей гавани. И 

деда делал всё для того, чтобы я был счастлив. 

А уж если мне что-то ещё нужно было, ответ был прост – «Сейчас сделаем, на 

что руки и голова». Для этого мне было выделено место под мастерскую, в которой 

имелся необходимый инструмент. 

Взрослея, я начал понимать, сколько деда мне дал и сколько в меня вложил. Он 

жизнью показывал своё отношение к матушке-земле, так он называл землю, потому что 

она кормилица. Ни разу на неё не плюнул. «Плюёшь на землю, значит, плюёшь на 



 

 

родную мать», – говорил деда. Он жизнью показывал своё отношение к труду, к людям. 

Много случаев, когда прилетевшие из разных населённых пунктов люди, ночевали у него 

дома и кормил он их пищей, приготовленной своими руками в русской печи. Мысли не 

допускал о том, чтобы с человека взять какие-либо деньги. Дверь в дом не закрывалась на 

замок, просто подпирал палкой. «Никто у тебя не возьмёт, если ты сам не вор!» – 

объяснял деда. 

Сколько бесед мы провели? Их не перечислить. Но мне запомнились рассказы деда о 

его нелёгкой жизни. Иногда он мне читал Библию и  толковал её. Теперь я её пытался 

читать сам, но понять не мог и разъяснить не кому. Деды нет. 

 В 1931 году вся семья деда была подвергнута репрессии и выселена из родного 

места – д. Кольтюгино, Тарского р-на, Омской области в Томскую область. Выселены за 

то, что имели в совместном хозяйстве со своими родителями отцом, Плотициным Иваном 

Андреевичем и матерью Плотициной Харитиньей Антоновной – 3 лошади, 5 коров, 3 

бычка, 8 овец, 2 свиньи. На момент выселения деду было 28 лет. Погрузили вещи на 

телегу, рядом конвой. За телегой дальнюю дорогу до Омска шла пешком  с ребёнком на 

руках  жена, рядом бежал 4-х летний сын. 

 

Информация из электронной базы данных "Жертвы политического 

террора в СССР" в отношении  семьи Плотицина В.И.: 
Плотицин Василий Иванович 

Родился в 1903 г. Проживал: Западно-Сибирский кр..  

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

 

  Плотицина Елизавета Матвеевна 

Родилась в 1902 г. Проживала: Западно-Сибирский кр..  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

 

  Плотицина Мария Васильевна 
Родилась в 1933 г., Томская обл., на спецпоселении;  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Источник: УВД Томской обл. 

   

Плотицына Анна Васильевна 

Родилась в 1927 г. Проживала: Западно-Сибирский кр..  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

 

Плотицина Галина Васильевна 

Родилась в 1942 г., Томская обл., на спецпоселении;  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Источник: УВД Томской обл. 
 

Плотицина Светлана Васильевна 
Родилась в 1938 г., Томская обл., на спецпоселении;  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Источник: УВД Томской обл. 

 

Плотицина Тамара Васильевна 

Родилась в 1936 г., Томская обл., на спецпоселении;  

Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Источник: УВД Томской обл. 



 

 

 

Плотицин Александр Васильевич 
Родился в 1926 г. Проживал: Западно-Сибирский кр..  

Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).  

Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

 Затем на барже привезли в Каргасок. Весна в тот год была холодной. Ни обуви, ни 

тёплой одежды. Да и какая она в те времена была? Скинули в реку, кто смог доплыл до 

берега. Кругом лес, стали копать землянки. Питались дарами тайги. Мало по малу 

выжили.  

А там проклятая война. Ушёл на фронт, имея шестерых детей. Дважды был ранен, 

сначала в ногу, затем в руку. Когда получил последнее ранение, его раненого положили на 

дрезину, разогнали и отправили по железной дороге – «Выживешь, так выживешь!» 

крикнули бойцы вдогонку.  Домой пришло две похоронки. А он, герой, выжил и пришёл 

домой, инвалидом 2-ой группы Великой Отечественной войны. Зашёл в усадьбу, его 

встретила моя мама, ей тогда было ещё только 4 года. «А,  где мамка твоя?» -  спросил 

боец. «В бане!» прозвучал ответ, и побежала с криком: «Мамка, к тебе дядька пришёл!» – 

оказался папка! 

 
Плотицин В.И с дочерью Раей. 

Послевоенное фото 

18 октября 1991 года вся семья деда была реабилитирована. Но деда не дожил до 

этого момента, он ушёл из жизни в 1987 году, ему было 84. Проживал в ветхом холодном 

доме, в котором не было центрального отопления, дрова для печи необходимо было 

заготавливать своими силами, не было питьевой воды, за ней необходимо было ходить в 

колодец за 500 метров,  подполье регулярно затапливало, туалет во дворе – это в 

сибирские морозы. В таких условиях доживал свой век инвалид второй группы, защитник 

Отечества, один из многих отстоявших настоящее.  

После смерти деда мне довелось встретиться с Сивковым Николаем Семёновичем. 

Он рассказал мне о человечности моего деда, о том, как он спасал людские жизни, рискуя 

своей. В 50-е годы деда, трудясь на самоходке в рыбозаводе и доставляя добытый 

рыбаками улов, перевозил в трюме спецпереселенцев, бежавших из неволи. Это грозило 

ему расстрелом. 



 

 

Пройдя такой трудный жизненный путь, мой дед остался человеком с большой 

буквы. 

В семье у деда было семь детей, какое-то время жили чужие дети, которым деда и 

баба помогали.  

Самое ценное, что я получил от деда – это уроки жизни, которые не измерить 

никакими деньгами. Сейчас таких дедушек не найти, таких не делают. 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Плотицын Василий Иванович  

Донесение о безвозвратных потерях  

Дата и место призыва: Каргасокский РВК, Новосибирская обл., Нарымский окр., 

Каргасокский р-н  

Воинское звание: красноармеец  

Последнее место службы: 126 сд  

Дата выбытия: 09.01.1943  

Причина выбытия: пропал без вести  

Место выбытия: Ростовская обл., Орловский р-н, д. Верхнее Зундово  

Информация об архиве 



 

 

Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 

«О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 

года) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наградной документ 

Орден Славы III степени 

 



 

 

                                                              

Плотицин Василий Иванович  

Дата рождения: __.__.1903 

Дата поступления на службу: 08.10.1942 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 527 сп 2 УкрФ 

Наименование награды: Орден Славы III степени 

Приказ подразделения 

№: 209/850 от: 30.05.1951 

Издан: Президиум ВС СССР 

 

 

Материал подготовлен историком – краеведом В.М. Зарубиной. 


