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ПЕРСОНА

60 лет не расстается с 
фотоаппаратом чело-
век-легенда бийчанин Юрий 
Верещагин. Побывав на 
его юбилейной выставке
«В кадре каждом – души 
частица», мы решили ис-
править несправедливость 
и рассказать о большом 
художнике, который всег-
да – такова судьба масте-
ра! – за кадром, в тени 
своих героев.

�� «��������»  
Экскурсию заведующая вы-

ставочным залом Бийского крае-
ведческого музея Ольга Леонтье-
ва советует начинать со стенда, 
где представлен один из первых 
снимков Юрия Петровича. Сде-
лан он в 1963 году простенькой 
«Сменой». Наивная сельская пас-
тораль – разомлевшие куры гре-
ются на солнышке. 

– В фотоделе я самоучка. Увлек-
ся фотографией в 4-м классе, когда 
стал ходить в  школьный кружок 
в родном своем селе Стан-Бехте-
мир. Вел его учитель труда Генна-
дий Павлович, учил нас снимать 
на простеньких фотоаппаратах 
«Любитель» и «Москва», – расска-
зывает Верещагин. – Поначалу я 
снимал родных, друзей, окрестно-
сти. Снимки получались малень-
кими, возможности контактной 
печати были весьма ограничены. 

В школу Юра пошел… в пять 
лет. Ее директором был дядя, Ни-
колай Ильич, а мама Ульяна Пе-
тровна, из первых комсомолок 
села, учительствовала. Сына 
брала с собой, не с кем его было 
оставить дома. В учительской у 
мальчонки дух захватывало – и 
от неведомых стран, которые ему 
учитель географии на глобусе по-
казывал, и от первых книжек. Чте-
ние вся семья уважала. Так пове-
лось от деда Петра Николаевича 
(он прошел империалистическую 
и Гражданскую войны, а при со-

ветской власти за зрелость поли-
тических суждений был назначен 
на пост председателя волиспол-
кома Стан-Бехтемира). 

Так что любовь к чтению у на-
шего героя из семьи. Брат сделал 
Юре санки, в них запрягали боль-
шую домашнюю собаку, и на этой 
упряжке парнишка возил книги. 
А когда подрос, – небольшую ки-
нопередвижку, на которой крутил 
сельчанам короткие фильмы о пе-
редовиках. Он сам снимал их на 
8-миллиметровую пленку.

А в 10 лет парень потерял зрение.
– Любовь к книгам подвела, – 

грустно улыбается собеседник. – 
Электричество в село подавали от 
генератора, напряжение скакало. 
Я пришел как-то вечером домой, 

взрослых никого, решил почитать, 
включил свет, а лампочка взорва-
лась. Осколки разлетелись во все 
стороны и мне в глаза угодили. 

������ ����
Правый глаз врачи спасли, ле-

вый же ослеп навсегда. Очень ар-
тистичный и прекрасно рисовав-
ший юноша не афишировал своих 
проблем со здоровьем, но пришлось 
ему расстаться с мечтами о Ново-
сибирском театральном (не про-
ходил туда по слуху) и Свердлов-
ском художественном (по зрению). 

В 1965-м, собрав всем селом
400 рублей, Стан-Бехтемир отправ-
лял талантливого Юрку в Москву 
в институт искусств, радуясь, что 
и у него, как и у Сростков (отсю-
да десятью годами раньше Васи-
лий Шукшин отправился поко-

рять столицу), будет свой актер 
и режиссер. Юре едва 15 на тот 
момент исполнилось, он дальше 
Чемровки нигде не бывал. При-
ехал в Москву и испугался. Оста-
вил документы в институте, пока-
тался по столице, поснимал видео, 
и… вернулся домой. В вузе пропав-
шего абитуриента на заочное пе-
ревели. В 1967-м он уже проходил 
практику в Бийском драматичес-
ком театре ассистентом режиссе-
ра и вел драмкружок в ДК котель-
ного завода. 

И все же не режиссура, а фото-
графия захватила Верещагина на 
всю жизнь. Она и профессией ста-
ла, когда его пригласили в Бийск 
снимать и писать для  газеты «Ле-
нинский путь» (1968).

– Жизнь наградила меня обще-
нием с прекрасными людьми, на-
ставниками, которые учили моло-
дежь по-отечески и если видели, 
что человек способен проявить 
себя в журналистике, делали для 
его роста все возможное. Таким 
был и Арий Фёдорович Добрынин, 
который принял меня на рабо-
ту в редакцию, и сменивший его 
Иван Фёдорович Бунин, собкор 
«Алтайской правды». Фронтови-
ки – люди особого склада, таких 
уже не встретишь.    

Своими учителями он считает 
Бориса Брязгина, Евгения Шлея, 
Виктора Садчикова. Про Виктора 
Михайловича говорит с особой 
теп лотой. Когда фоторепортерская 
судьба заносила того в Бийск, он 
не в гостинице жил, а в доме Вере-
щагина, в его фотолаборатории и 
отснятый материал обрабатывал. 

Юрий Петрович тоже, бывая в Бар-
науле, гостил у товарища.  

К слову, трижды Верещагина 
звали в штат АП, соблазняли мас-
штабами работы – и трижды он 
отказывался. Из-за семьи. Не мог 
оставить ни жену с детьми, ни лю-
бимый Бийск. Но в «АП» публико-
вались и по сей день публикуют-
ся его снимки.

����� ���̈��
К слову, именно Садчиков пер-

вым подметил тягу талантливого 
коллеги из Бийска к репортажной 
фотографии и  портретному снимку. 

Верится легко, когда попада-
ешь в созданную им галерею звезд, 
бывавших в Бийске. Вот Муслим 
Магомаев с такой мощной энерге-
тикой, что тесно ей в плоскости 
снимка. Певец приезжал в город 
в 1973-м как участник фестива-
ля «Золотое лето Алтая».  

Разрывает душу одно из послед-
них фото Михаила Евдокимова – 
фотограф снимал народного гу-
бернатора за несколько дней до 
его трагической гибели.    

Верещагинская «Шукшиниа-
да» (экспонировалась и в крае, и 
в Москве) – самая полная, пожа-
луй, фотолетопись фестиваля, 
который в наши дни обрел все-
российский размах. Лица зна-
менитых, но таких родных нам 
людей. Драматурги «советской де-
ревни» – Ренита Григорьева, Вик-
тор Астафьев, Валентин Распутин. 
Актеры, органичные в «сельских» 
ролях, – Любовь Соколова, Вале-
рий Золотухин, Евгений Матве-
ев, Людмила Зайцева. 

И лучший, на мой взгляд, пор-
трет народной артистки СССР Ма-
рии Мордасовой, знаменитой ча-
стушечницы и исполнительницы 
русской песни, сделанный в 1972-м.
Получив редакционное задание 
сделать о ней материал, Вереща-
гин не сразу поверил в реальность 
происходящего: 

– Голос Мордасовой по всей стра-
не звучал. Волновался я невероят-
но, когда шел к ней в гостиницу 

«Бийск». Видел-то ее только на экра-
не, с пышной прической, в роскош-
ных сарафанах, такой… монумен-
тальной. Вхожу. Сидит на диване 
женщина, такая вся уютненькая, 
маленькая, до пола ногами не до-
стает. Выпалил ей все, кто я, за-
чем пришел. Она запросто так го-
ворит: «Ну хорошо, давай сади меня, 
крути-верти, как тебе нужно». Мы 
очень душевно с ней поговорили. 

����� ������� ������� 
В детстве, рассматривая набор 

открыток с видами Бийска, я ду-
мала, как же красив этот город. Не 
зная еще, что судьба подарит зна-
комство с автором этих живых и 
невероятно реалистичных фото. 
Но откуда в сельском пареньке 
это чутье на романтичную урба-
нистику? Ответ прост. Тетушка 
Юрия жила  в частном секторе го-
рода, на Советской близ моста че-
рез Бию. Приезжая к ней в гости, 
он исходил здесь все с фотоаппа-
ратом. Отпечатались на пленке и 
в душе храмы и купеческие особ-
няки Бийска тех лет, когда он не 
звался еще наукоградом.

Сравниваю фото автора, кото-
рому выпало счастье жить в двух 
эпохах, пленочной и цифровой: 
старые черно-белые снимки пол-
ны очарования и любви к про-
шлому. Верещагин соглашает-
ся: есть он, этот трепет в работе 
с пленкой, когда не можешь пе-
режить минуты проявки.  

– Не претендую на звание экс-
перта, но камеру держу в руках уже 
60 лет и кое-что в этом понимаю. 
Согласен, цифровая техника опе-
ративна, у нее море возможностей. 
А все же «цифра» не так душевна, 
как пленочная фотография, – за-
мечает мой собеседник.

Авторская выставка будет ра-
ботать до 2 марта. Если будет воз-
можность, не пожалейте времени, 
загляните в выставочный зал Бий-
ского краеведческого музея, чтобы 
увидеть мир Верещагина.  

Тамара ПОПОВА,
Олег БОГДАНОВ (фото)

Мир Верещагина
«Камеру держу в руках уже 60 лет».

КСТАТИ
Юрий Верещагин – член Союза журналистов России и Рус-
ского географического общества, лауреат Губернаторской 
премии Алтайского края, обладатель дипломов и наград, 
краевых и всероссийских. Сотрудничал со СМИ региона, в 
том числе и с краевой газетой «Алтайская правда».

В галерее портретов – знакомые лица.Юрию здесь 25.
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 На пути в Берлин

80 лет назад, 5–6 февра-
ля 1945 года, рубцовчанин 
Иван Федоренко совершил 
подвиг, за который был удо-
стоен звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Когда Иван окончил пять клас-
сов в своем родном селе Бобково, 
его семья переехала в Рубцовск. 
Там парнишка еще год проучил-
ся в школе. Но поскольку время 
было уже военное и по продоволь-
ственной карточке учащегося хле-
ба полагалось куда меньше, чем 
по рабочей, 18 февраля 1942 года 
он поступил на завод «Алтайсель-
маш» помощником литейщика. 
Работал помощником вагранщи-
ка, вагранщиком, выпарщиком 
литья.

Уже там проявился его бойцов-
ский характер. 10 июня 1942 года 
И.С. Федоренко был осужден на-
родным судом 2-го участка Рубцов-
ского района за отказ от работы 
22 мая 1942 года по причине не-
выдачи ему спецодежды. И надо 
же, в суровый военный год его не 
расстреляли и даже не отправи-
ли в ГУЛАГ, а приговорили к ис-
правительно-трудовым работам 
сроком на 6 месяцев с вычетом из 
заработной платы 20 процентов 
в доход государства.

Неизвестно, получил ли он в 
итоге полагавшуюся ему спецоде-
жду, но вот солдатскую форму точ-
но. В 1943 году он был призван в 
ряды Красной армии, но на фрон-
те оказался не сразу, а лишь в дека-
бре 1944-го, и практически сразу 
отличился. Уже 19 января связист 
2-й батареи 1-го дивизиона 1137-го 
легкого артиллерийского полка 
красноармеец Федоренко был на-
гражден медалью «За отвагу» за 
восстановление связи во время 
артподготовки. А еще спустя не-
сколько дней смышленый, сме-
лый и энергичный парень был 
назначен на должность коман-
дира орудия.

  
31 января 1945 года штурмовая 

группа 5-й ударной армии (в ко-
торую входил полк Федоренко) с 
ходу форсировала Одер и захвати-
ла на западном берегу небольшой 
плацдарм, получивший название 
Кюстринского. Отсюда до Берли-
на оставалось по прямой 60 кило-
метров. А потому несколько расте-
рявшиеся поначалу от внезапного 
удара гитлеровцы быстро пришли в 
себя и стали перебрасывать на этот 
участок наиболее боеспособные ча-
сти. Уже 1 февраля в Кюстрин по 
железной дороге прибыла подня-
тая по тревоге 25-я моторизован-
ная дивизия, в следующие дни – 
303-я пехотная дивизия «Доберитц» 
и 309-я пехотная дивизия «Берлин». 
Адольф Гитлер потребовал от сво-
их солдат до 12 февраля сбросить 
наши ударные части в Одер.

Из-за действий немецкой авиа-
ции и отставания тылов быстрое 
наведение переправ оказалось не-
возможным. Танки переправлять-
ся на плацдарм не могли (тонкий 
лед не выдерживал их веса). По 
ночам бойцы вручную перекаты-
вали по льду через реку артилле-
рийские орудия и переносили на 
себе ящики с боеприпасами, но их 
очень не хватало – в день прихо-
дилось отражать от пяти до семи 
немецких контратак при танко-
вой поддержке каждой из них.

4 февраля командующий 1-м Бе-
лорусским фронтом Георгий Жуков 
направил в войска 5-й ударной ар-
мии телеграмму, в которой не при-
казывал в свойственной ему катего-
рической манере, а именно просил: 
«...удержать захваченный плацдарм 
на западном берегу р. Одер и расши-
рить его хотя бы до 20 км по фрон-
ту и 10–12 км в глубину. Я всех вас 
прошу понять историческую ответ-
ственность за выполнение поручен-
ной вам задачи и, рассказав своим 
солдатам об этом, потребовать от 
войск исключительной стойкости 
и доблести. К сожалению, мы вам 
не можем помочь авиацией, так как 
аэродромы раскисли и взлететь са-
молеты в воздух не могут».

Немецкое командование нара-
щивало силы: к 5 февраля в бой 
вступила моторизованная диви-
зия «Курмарк» (45 танков). В нее 
входила бригада дивизии «Вели-
кая Германия» и фанен-юнкеры 
(старшекурсники) дрезденской 
школы, обладающие серьезными 
воинскими навыками и все еще 
высоким боевым духом. Вступив-
ший в тот же день в бой на проти-
воположной стороне рубцовчанин 
Иван Федоренко, как вскоре вы-
яснилось, этими качествами не 
только обладал, но и превосходил 
в них своих противников. Если бы 
он выжил в тот день, это можно 
было бы назвать чудом. Жаль толь-
ко, что чудеса происходят нечасто.

Даже на маленькой фотогра-
фии, сделанной очевидно для 
комсомольского билета, видно, 
что взгляд у этого парня был во-
левой и дерзкий. Именно такой, 
который нужен командиру про-
тивотанкового орудия. В этих 
глазах, кроме желания жить, 
есть желание бить. И Иван так 
и делал. В этот день, 5 февраля 
1945 года, он при отражении де-
сяти контратак пехоты и танков 
противника из своего орудия сжег 
четыре танка и уничтожил более 
десятка пехотинцев противника.

Наступил следующий день обо-
роны Кюстринского плацдарма. 
6 февраля 1945 года противник 
силами до батальона пехоты при 
поддержке двенадцати танков 
предпринял шесть контратак на 
участке, где сражался наш земляк. 
Федоренко метким огнем подбил 

два танка и бронетранспортер вра-
га, но немцы со свойственным им 
упорством продолжали идти впе-
ред. Когда фашисты подошли со-
всем близко к орудию и вести из 
противотанковой пушки огонь по 
пехоте потеряло всякий смысл, 
Федоренко взялся за автомат. Он 
был артиллеристом совсем недол-
го, но железное правило – пушку 
расчету бросать нельзя – усвоил 
намертво. Будучи смертельно ра-
ненным, он продолжал сражать-
ся и умер честнейшей солдатской 
смертью – на поле боя с оружием 
в руках. Ему было 19 лет.

Из рубцовской энциклопедии 
(2007 год) можно узнать, что о под-
виге Ивана Федоренко в городе уз-
нали только в 1973 году. Память о 
нем была увековечена в названии 
улицы в районе Черёмушки горо-
да Рубцовска, в 1976 году в сквере 
Комсомольской славы открыли 
бюст героя. В честь 40-летия По-
беды в механизированной колон-
не № 1 треста «Рубцовскводстрой» 
И.С. Федоренко был зачислен в 
бригаду Н.И. Стодоля помощни-
ком машиниста скрепера по пер-
вому разряду с перечислением 
его зарплаты с 1 января по 9 мая 
1985 года в Фонд мира.

  
5 февраля 1945 года по разбито-

му льду переправился через Одер и 
другой наш земляк, ставший позже 
Героем Советского Союза, коман-
дир взвода противотанковых ру-
жей бийчанин Сергей Баканов. 
Свою войну он начал в Сталингра-
де в бригаде морской пехоты, и вот 
она, граница Германии. Баканов 
быстро освоился на другом берегу 
реки и обеспечил огнем быстрое 
продвижение пехоты.

Отличился там и земляк Ивана 
Федоренко, призванный в армию 
тем же рубцовским военкоматом 
командир стрелкового батальона 
Михаил Машинцев. Комбат умело 
организовал переправу через реку 
Одер. Удерживая рубеж до подхо-
да основных сил, отразил с бой-
цами пять контратак, уничтожил 

17 огневых точек и до 200 солдат 
противника, способствуя пере-
праве других подразделений пол-
ка. Был три раза ранен, в послед-
ний раз тяжело, но до конца боя 
оставался в строю. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
6 апреля 1945 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Расхожее песенное выраже-
ние «смелого пуля боится, смело-
го штык не берет» на настоящей 
войне действительности соответ-
ствует редко. А вот слова о том, что 
за Великую Победу пришлось за-
платить великой ценой, – это горь-
кая правда. Так ведь и погибали 
зачастую лучшие.

При обороне плацдарма на за-
падном берегу реки Одер погиб 
командир стрелкового батальона 
Михаил Дряничкин, живший в 
предвоенные годы в нашем крае. 
Звания Героя Советского Союза 
удостоен посмертно.

2 февраля 1945 года герой-
ски погиб в бою боец-огнемет-
чик Сергей Рубусин из Барнаула, 
уничтожив перед этим огнем, ав-
томатом и гранатами до 20 солдат 
противника. 8 февраля, за 12 дней 
до своего 25-летия, пал смертью 
храбрых стрелковый комбат 
Василий Сухов из села Баранов-
ка Змеиногорского района наше-
го края. Оба были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

В феврале 1945 года взятый в 
плен лейтенант Рихард Шмидт 
заявил: «Война для Германии без-
надежно проиграна. У нас уже не 
осталось никаких надежд, ника-
ких иллюзий. Немецкие солдаты 
и офицеры, которые теперь еже-
дневно тысячами гибнут на поле 
боя, защищают не Германию. Ни-
какая сила в мире уже не может ее 
спасти».

За то, чтобы уже никакая сила 
в мире не спасла нацизм, и по-
гибли Иван Федоренко и Миха-
ил Дряничкин, Сергей Рубусин и 
Василий Сухов. За это же сража-
ются сегодня бойцы России на 
СВО, среди которых немало на-
ших земляков.

Константин СОМОВ

СПРАВКА
16 апреля 1945 года 
с Кюстринского 
плацдарма главные силы 
1-го Белорусского фрон-
та начали Берлинскую 
операцию.

Плакат 1945 года. Художник Николай Кочергин.Иван Федоренко.
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