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 Мы помним. 

Весенний день- природы пробужденье, 

Людского счастья необъятный край. 

Повсюду новых жизней нарожденье, 

Приносит мирный, ясный месяц май. 

Но были  вѐсны- оживѐт природа, 

А для людей- как будто нет весны! 

Так продолжалось те четыре года 

Отечественной, памятной войны. 

Мы помним тех, кто пал на поле брани, 

Мы помним их, отважных, молодых, 

В сердцах у нас не заживают раны 

Всех тех, погибших, но всегда живых. 

 

               Л. Бахтин, участник Великой Отечественной войны (с. Вассино) 

 

 

России солдаты, Сибири дочери и сыны, наши земляки… 

       9 мая 1945 -9 мая 2015 года. Эти две даты  разделяет время 

продолжительностью в  70 лет.  70 лет. 27 миллионов человеческих жизней 

унесла война, а сколько осталось вдов, детей без отцов,  а сколько вернулись 

домой инвалидами и многие ушли из жизни в первые годы после еѐ 

окончания? Демобилизованные домой защитники, пережив  ужас тех 

страшных событий, с полей боѐв  вступили на поле трудовых будней 

поднимать разрушенное хозяйство. 

         Работа над сбором материалов о тогучинцах для  «Книги Памяти» и 

«Они вернулись с  Победой», которой я  в качестве руководителя рабочей 

группы занимаюсь 25 лет,  показала  героизм и драматизм тех дней, в том 

числе и для наших земляков. Уже  в первый день войны 22 июня 1941 года  



на фронт добровольцами ушли 80 наших земляков. Всего же из нашего 

района было мобилизовано на фронт по одним источникам  15 600, по 

другим- 15 330 человек. Погибло на фронтах 8 527 человек, чуть более 

половины от мобилизованных. 

       Работая над составлением Книги Памяти, мы  уточняли цифры потерь: 

каждый из отдавших жизнь за Победу был самым дорогим человеком на                      

свете для матери, отца, жены, сына, дочери.  

      Вновь и вновь перелистываю страницы Книги. Вчитываясь в знакомые 

фамилии. Погибших по фамилии Балаганские из нашего района 66 человек: 

по фамилии Кудрин-33, Кудрявцев-27; Кузнецов-23; Кукарцев-14. 

         Из с. Буготак на фронте погибло 11 Митяниных, из них три брата 

Алексей, Анатолий, Артѐм  Васильевичи. 

         Из с. Старо-Гутово погибло пятеро Нараевых. Из с. Ирба 10 погибших 

по фамилии Омельченко. Среди них братья Алексей и Василий 

Михайловичи; Василий, Михаил, Николай, Павел Ивановичи. 

        Погибших Останиных 38 человек, среди них из д. Боровая-15. 

        Вот передо мной т. 7 «Книги Памяти». Из пос. Самарский и Пермский 

погибло 5 Ладисовых, из них 4 брата: Егор, Захар, Игорь, Михаил 

Васильевичи. Из с. Юрты погибло 11 человек по фамилии Лужных. 

      Из с. Шмаково не вернулся  Ефим Иванович Малашкин и его сыновья-

погодки Александр и Василий. Могли отца находится  в д. Яблоневка 

Киевской области, сына Саши-в  Польше, а Василий пропал без вести  в 1942 

году. Саша не дожил до Победы всего несколько дней: он погиб                             

2  апреля 1945 года. 

      Работая с  анкетами на погибших, я провела небольшой анализ. 3 727 

погибли на полях сражений,  985 умерли в госпиталях, 3  726-проопали без 

вести и 89 умерли в плену. По годам войны число погибших выглядит 

следующим образом: 1941 год-1120 человек; 1942-ой- 2762; 1943-ой- 2 196; 

1944-ой-1692 и 1945-ый-759.   

     Я отследила и географию мест захоронения наших земляков. Это д. 

Мясной Бор Новгородской области; Ленинградская, Московская, Липецкая, 

Воронежская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Тульская области. 

     Это Польша и Украина, Эстония и Восточная Пруссия, Латвия, Крым, 

Белоруссия, Литва, Карелия, Германия. 



     Наши воины-тогучинцы  воевали на всех фронтах и многие дошли до 

Берлина и остались лежать в еѐ земле. Петров Василий  Никоалевич из д. 

Гранит погиб 24  апреля 1945 года и похоронен близ г. Берлина. Хатин 

Андрей Григорьевич погиб 6 мая 1945 года и похоронен в г. Одры в  

Германии. Чебух Семѐн Михайлович, скончавшись от ран в  МСБ- 171, 

похоронен в Берлине. 

      В  1982 году я была руководителем  делегации студентов лесхоз-

техникума для участия в 4 Всероссийском слѐте отличников и передовиков 

учѐбы учащихся техникумов Министерства лесного хозяйства  РСФСР и нам 

посчастливилось побыть в   г. Волгограде у  дома Павлова, на Мамаевом 

кургане, у  подножия памятника «Родина-мать». Посещая те памятные места, 

я конечно же, не знала, что на их плитах занесены фамилии и наших 

земляков. Там, на волгоградской земле, покоится прах Полещук   Марии 

Степановны, военфельдшера, рядового Радченко Василия Евтихьевича, 

Балаганского Евгения Александровича и др. 

      Солдаты Победы. В наш район после войны живыми вернулись более 7 

тысяч человек. Они не всегда готовы были рассказывать о тех днях,                 

слишком тяжелы были для них эти воспоминания. Чаще всего в день Победы 

они надевали ордена. В горниле боевых действий были и мои родственники: 

родной дедушка, четыре  дедушки, братья моего дедушки, два родных дяди. 

Папа вначале работал  в тылу, а затем и он пошѐл выполнять свой воинский 

долг.  У каждого из них было много боевых наград, но они на просьбы 

рассказать о войне, с  влажными глазами отвечали: «Вам лучше об этом не 

знать. Цените и любите жизнь». Сейчас  я понимаю, что это было для них 

очень тяжело.  

                  В моѐм родном городе я была знакома со многими участниками 

Великой Отечественной войны: Лукьянов В.К., Гужов К.Ф., Мартынов А.И., 

Шестак С.Т, Яровой Ю.Т. , Чопоров С.К., Кот В.Я., Павленко Е.В., Похлебин 

П.В., Лазуткин Н.П., Ломаковский  М.А., и этот список можно продолжать. 

          Знакомясь с документами на наших земляков при подготовке 

материалов для книги «Они вернулись с  Победой», у  меня постепенно 

складывалась «картина»  их участия   в боевых действиях. И она оказалась 

аналогичной подвигам погибших земляков. И без всякого преувеличения, 

чувство гордости за них огромное.  Николай Сергиенко повторил подвиг  А. 

Матросова. Именем Сергея Тюрпеко из с. Завьялово названа одна из высот в   

Карельском лесу.  О подвигах некоторых земляков собран материал в  книге 

«Вспоминая те годы лихие», которую я  выпустила в  2010-м году на 



средства гранта социально значимых проектов, а затем переиздала -в  2012-м 

году при финансовой поддержке Пыхтина Сергея Сергеевича, главы 

Тогучинского района. 

         Общепризнанно, что сибиряки внесли неоценимый  вклад в  дело 

разгрома врага и в  число сибиряков входили и наши земляки. Они с боями 

обороняли Москву, Ленинград, Севастополь и Одессу, брали Будапешт и 

Вену, освобождали Прагу и Варшаву,  штурмовали Берлин. Об этом говорят 

и их награды: это медали «За оборону Москвы»,  «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Киева», «За 

освобождение советского Заполярья»,  «За взятие Будапешта», «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Вены» и этот список можно продолжить. 

Анализируя личные карточки на каждого демобилизованного с полей боѐв, я  

увидела, что мои земляки были награждены всеми боевыми медалями и 

орденами.  Более ста тогучинцев награждены медалью «За взятие Берлина» и 

среди них женщины: Попкова Лидия  Фѐдоровна, Васильева  (Сгибнева) 

Татьяна Николаевна, Мищенкова (Стацун) Вера Ивановна, Рожкова Мария 

Васильевна, Москвина Елизавета Евгеньевна, Павленко Евгения Васильевна, 

Чуева (Шабанова) Мария Порфирьевна.   

      А.А. Лазовский, Н.Т. Ильенко, К.Ф, Гужов, А.А. Дѐмин, М.И. Жерносек  

и многие другие покрыли себя неувядаемой славой   в битвах под Москвой, 

Сталинградом, Курском и т.д. Михаил Никитович Алексеев вывозил из 

Ленинграда детей и доставлял продукты по «дороге жизни» в Ленинград. 

Отдавая дань уважения ратным подвигам земляков, нельзя не назвать 

участников парада  7 ноября 1941 года Ивана Константиновича  

Смирнова, Ивана Степановича Басенко, Григория Макаровича 

Евсеенко. 

          М. Филиппов в «Очерках по истории Тогучина» в главе «На параде 

Победы» (газета «Ленинское знамя» за 26 мая 1981 года) писал: 

«Огромную радость нашим людям принѐс День Победы 9 мая 1945 года. 

Однако самое большое счастье выпало на долю десяти тысяч советских 

воинов, которым довелось участвовать в  Параде Победы на Красной 

площади 24 июня 1945 года. 

           Такой чести были удостоены три воина-тогучинца: выпускник  СОШ 

№ 1  г. Тогучина Суржиков Александр Лукич, Лосев Алексей 

Анисимович и осмотрщик вагонов Самусев Иван Викторович. 



       Анисим Алексеевич рассказывал: «Воевал я на Карельском фронте. Был 

парторгом батальона, а затем-заместителем командира отдельного батальона 

связи.  С большой радостью я воспринял весть о том, что буду участвовать в 

Параде Победы. 

         В  конце мая наш сводный полк от Карельского фронта во главе с 

маршалом Мерецковым  направился в  Москву. Ехали   в  санитарных 

вагонах со всеми удобствами. Была хорошая погода, а ещѐ лучше-

настроение. За время пути я  три тетради исписал стихами. Никогда до этого 

не писал стихов. А теперь они как-то сами рождались в голове, просились на 

бумагу. 

      В Москве мы остановились у  Красной Пресни. Москвичи уже знали, кто 

мы и зачем приехали в  столицу. Улицы были переполнены народом. Люди 

бросали нам цветы, обнимали, целовали нас. 

       Навсегда осталось в  памяти воскресенье 24 июня 1941 года- день Парада 

Победы. Нас подняли в шесть часов утра. На машинах доставили на улицу 

Горького. Долго мы стояли у библиотеки имени Ленина. Ждали… Ровно в 10 

часов утра из Спасских ворот Кремля выехал  на рыжем коне маршал 

Рокосовский. Конь его рыжий, а ноги его белые, будто обуты  в такие сапоги. 

И сам маршал высокий, стройный. Он объехал войска и принял рапорты 

командующих фронтами. Затем повернул к Мавзолею  и встретился с  

маршалом Жуковым, который выехал из ворот Кремля на белом коне. 

Рокоссовский отдал рапорт маршалу Жукову о готовности участников к  

Параду Победы. Они вместе объезжают сводные полки. Жуков приветствует 

войска. Затем он поднялся на трибуну и доложил Генералиссимусу Сталину  

о готовности войск  к Параду Победы. 

      И.В. Сталин поздравил войска и отдал приказ о начале Парада. Первыми 

на брусчатку Красной площади вышли Герои Советского Союза Самсонов, 

Кантария, Егоров и Неустроев. Они несли Знамя Победы, которое ещѐ 30 

апреля было водружено над поверженным рейхстагом. За ними пошѐл наш 

сводный полк Карельского фронта, за нами следовали полки 

Ленинградского, Прибалтийского и других фронтов. 

     Мы шли в шеренгах по 20 человек, а когда миновали собор Василия 

Блаженного пошли по 5. Здесь нас встретили москвичи. Маршала Мерецкого 

понесли на руках. Нас угощали, обнимали, целовали, подбрасывали  вверх. 



      На следующий день мне выпало счастье быть на приѐме в Кремле. Там  

И.В. Сталин провозгласил тост за великий русский народ, и я  с большой 

радостью осушил свой бокал». 

       Дмитрий Владимирович Бедрицкий, который приехал к  нам в город 

после войны, был участником двух парадов Победы. 

              Партизанское движение… 

       Огромную помощь Советской Армии в разгроме врага оказывали 

партизаны. К концу  1943 года их численность составила свыше миллиона 

вооружѐнных бойцов. Они отвлекали силы противника и сами уничтожали 

живую силу и военную технику врага. По скромным подсчѐтам историков, 

каждую десятую дивизию немцы вынуждены были снимать с фронта и 

бросать против партизан. 

          Есть среди тогучинцев и те, кто успешно сражался в глубоком тылу 

противника. Наш земляк  Иван Петрович Шершнѐв был комиссаром 

белорусской партизанской бригады «Пламя», а  Александр Петрович 

Юферов командовал разведкой  в партизанском соединении им. В.И. 

Ленина.  

            Юферов Александр Петрович. Он вырос на улице Пролетарской 

родного города Тогучина. Учился в  семилетней школе. В 1941 году ушѐл на 

фронт. В октябре этого же года попал в  окружение. Был ранен в голову и 

ногу. Белорусская старушка  Сидоренко взялась лечить и скрывать 

советского воина. Она носила Юферову  в погреб еду, перевязывала раны. 

       А  когда Александр окреп и мог передвигаться сам, ушѐл к партизанам. С 

ним ушла и младшая дочь хозяйки Рая. Она затем  стала в отряде 

разведчицей, другом и женой Александра. В районном краеведческом музее 

был платок- партизанское свидетельство о браке. На этом платке были 

вышиты слова верности и дружбы двух молодых людей, что стали 

народными мстителями (сейчас  там находится фотография платка). 

        Юферов был командиром миномѐтной партизанской батареи, затем 

командиром отделения связи разведки в отряде им. В. И. Ленина на 

Брянщине. Довелось нашему земляку  встречаться с прославленными 

партизанскими руководителями и организаторами Ковпаком и Вершигорой, 

которые были гостями  у брянских партизан. 

          За ратные партизанские дела Юферов награждѐн орденами «Красного 

Знамени», Отечественной войны 1-й и 2-й  степени, «Красная Звезда». 



         Был партизаном и ещѐ наш земляк Бондарев Яков Дмитриевич. Свои 

ратные дела он начал ещѐ  в конце 1939 года, сражаясь против белофиннов. В 

октябре  1941 года был зачислен в  отряд десантников и заброшен с самолѐта  

в  район  г. Бобруйска. Был заместителем командира партизанской бригады. 

После соединения  с Красной Армией идѐт на запад, участвует в 

освобождении Польши. Награждѐн медалью «Партизану Отечественной 

войны 1-й  степени». 

      Шершнѐв Иван Петрович  родился  в 1915 году  в д. Озерцы 

Роднянской волости, Климовичского уезда, Могилѐвской губернии. 

Семнадцатилетним пареньком начал свою трудовую деятельность 

колхозником сельхозартели «Объединение» Могилѐвской области, с 1933 

года стал работать в  Тогучинском районе. До 1940 года работал учителем. В 

1940 году был призван в ряды Советской Армии, окончил военно-

политическое училище. 

       В годы Великой Отечественной войны Иван Петрович принимал 

активное участие в организации партизанского движения на территории 

Белоруссии, в течение почти трѐх лет был комиссаром партизанской бригады 

«Пламя», действовавшей в  Пуховичском районе Минской области, в  1944 г. 

со специальным правительственным заданием  был направлен на 

Белорусский фронт. 

          После окончания войны он возвратился в  Тогучинский район,  где 

вначале работал учителем, затем заместителем председателя  правления 

колхоза, в  последнее время- помощником бригадира по полеводству колхоза 

«Рассвет». 

         За участие в Великой Отечественной войне был награждѐн орденами 

«Красного Знамени», «Красная Звезда», Отечественной войны 1-й  степени, 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й  степени. 

        Михаил Иванович  Филиппов в годы войны был комиссаром  

партизанского  отряда (начальником штаба отряда «На запад»)  в 

Калининской области и об этом он рассказал в своей  книге «Партизанские 

были». Не раз участвовал в боевых действиях. После расстрела выбрался из-

под мѐртвых тел из засыпанной могилы и чудом остался жив. После войны 

вернулся в  Тогучинский район и работал учителем в  СОШ № 1. 

         Также Скроботов Фѐдор Васильевич  был в  партизанском отряде им. 

Сталина; Слесарчук Тимофей Васильевич –в  отряде им. К. Жукова;  

Сосенков Михаил Алексеевич- в  отряде им. Щорса; а  Прядко Николай 



Иванович- в отряде им. Фурманова. Скроботов Ф.В. и Сосенков М.А. были 

награждены медалями «Партизану Великой Отечественной войны» 2-й  

степени; Слесарчук Т.В. орденом «Красная Звезда», а Прядко Н.И.  -медалью 

«За отвагу». 

          Мне посчастливилось посетить и могилу Неизвестного солдата  в                      

г. Москва, во время поездки в  Болгарию подняться по ступенькам (правда 

сейчас не помню их количество)  к памятнику Алѐше.  

        Не только на фронтах войны мои земляки ковали Победу. Они также 

самоотверженно трудились и в тылу (о том, как тыл помогал фронту в  моей 

книге «Вспоминая те годы лихие»). Но один пример я  приведу. Алексей 

Григорьевич и его жена Анна Михайловна Шерегеда 9 января 1943 года 

перечислили 100 000 рублей на приобретение самолѐта для эскадрильи «За  

Родину», который они решили назвать «Сибирский таѐжный трудовик». 

       Кроме того, в нашем городе был расположен эвакогоспиталь № 3 605 на 

300 коек в  здании СОШ № 51 и в клубе им. Андреева (потом его 

переименовали в  железнодорожный клуб «Транспортник», сейчас  это 

городской культурно-досуговый  центр), который работал с июля-августа 

1942 года по март 1943 года. В апреле он был переведѐн ближе  к фронту                

в г. Рыбинск Ярославской области. 

       В те годы я не могла представить: какой вклад внесли тогучинцы  в 

общее дело Победы, пока я целенаправленно не стала заниматься этим 

вопросом.  Мои земляки. Наши земляки. Собранные воедино  материалы о 

них показывают величие их подвига. О них неизвестно широко в  масштабах 

нашей Родины, но на земле своей «малой Родины» мы должны помнить об 

этом. 

           О вкладе земляков в дело великой Победы, об их боевых наградах, как 

показателе их подвига, моя вторая книга «Памяти достойны», которая вышла 

из печати в апреле  2015-го года. 

                                           


