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Лугавское основано в 1689 г. Первый житель – Луговской. Может быть, по 

имени первого жителя наше село стало называться – Лугавское. Дата 

рождения села установлена документом из Томского архива, который выслан 

был по просьбе Левиной Федосьи Яковлевны, коммунистки с большим 

стажем, участницы Великой Отечественной войны.  Левина Федосья 

Яковлевна более 20 лет назад начала по собственной инициативе собирать 

историю нашего села. Спрашивала старожилов села, ходила по домам, 

собирала фотографии, вела записи, посылала запросы в разные архивы. И вот 

долгожданный документ получен. В 2019 года мы отметили 330-летие села.  

К 50-летию Победы при библиотеке была создана «Комната боевой славы», 

главной достопримечательностью которой была карта села с пометками 

домов, откуда наши лугавчане ушли на войну. Карта дополнялась 

длиннейшим списком погибших односельчан. Карта сохранилась, но 

комнаты уже нет, по техническим причинам её пришлось расформировать. 

Накоплен большой материал по истории села: это история Лугазского 

медеплавильного завода, наших садов (Кривинский сад, Каменский сад, 

Лугавский сад), церкви, школы и т.д.  

16 января 1865 г. был освящен главный храм во имя Св. Троицы. Ранее, в 

ноябре 1864 г., освящен придел во имя Введения в храм Пресвященные 

Богородицы. Каменная церковь была построена на средства прихожан. 

Лугавский приход выделен из прихода Градо-Минусинского Спасского 

собора. В начале ХХ в. в приходе были деревни: Кривая, Алтай, Знаменка, 

Каменка, Лыткино. Закрыта церковь в 1937 г.; здание передано под школу, 

позже снесено.  Сейчас на месте храма установлен поклонный крест. 

 

В настоящее время в селе имеется два дома, на которых указана дата 

постройки. Одному из них в 2019 г. было 160 лет, а другому в 2020 г. было 

135. Адреса домов: Красных партизан 10, Красных партизан 6.  



 

До середины 1990-х существовало прямое пассажирское сообщение по 

маршрутам, Минусинск — Красноярск (Шумиха) и Минусинск — 

Саяногорск (Сизая), проходящее через село. 

 

Славилось село своим садом, который был заложен в 30 годы ХХ века.  

Много интересных культур было в саду, был и свой питомник. В 

Черногорске, Абакане, Минусинске Лугавский колхоз имел свои ларьки, где 

продавались саженцы из питомника. Местный садовод Василий Герасимович 

Филимошин вывел 12 своих собственных сортов косточковых. После 

Филимошина Василия Герасимовича, Гладкова 

Владимира в саду. Работал Анашкин 



Михаил Иванович. Сад прожил почти 30 лет (1939 по 1968 гг.). 

С 2011 года в селе проходит фестиваль «Капустный разгуляй». Герой 

праздника «Король-овощ» - самая тяжелая капуста.    

 

9 мая 1985 г. в с. Лугавское из д. Кривой по инициативе директора совхоза 

Алексея Алексеевича Баранникова и председателя сельсовета Людмилы 

Васильевны Турбиной перенесен памятник погибшим землякам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники Великой Отечественной войны с. Лугавское 

АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

 
  

Родился 1912 года. Ушел на фронт в 1941 году, после 45 дней учёбы на 

шофера. 

Воевал на Волховском направлении 3-й Украинский фронт, 66-й особый 

медсанбат. Водитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАНЬЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

 

Родился в с. Лугавское 24 декабря 1918 года. Через 2 дня после объявления 

войны ушел на фронт. Сначала Минусинск - сборный пункт, потом в Ачинск и на 

Москву. За Москвой на ст. Тумаково выгрузили и марш-бросок к линии фронта. 

Под Смоленском получил тяжёлое ранение минным осколком в руку. В госпитале 

лечился 3 месяца. В октябре 1941 года комиссовали, он вернулся домой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАСТРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 
  

Родился в 25 мая 1922 году в с. Салба (Берёзовка) Ермаковского района. 

Призван в июле 1941 Ермаковским военкоматом. Воевал на Ленинградском 

фронте, сержант. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью за отвагу. 

До войны работал на сплаве леса на реке Оя. После призыва воевал на 

Ленинградском фронте под командованием Георгия Жукова. Зимой 1943 под г. 

Кондалакшей Ленинградской обл. был тяжело ранен, направлен в госпиталь, 

после выздоровления был комиссован по инвалидности. По окончании войны 

работал учётчиком в Ермаковском леспромсовхозе. В 1949 г переехал в с. Кривая 

Минусинского р-на, работал в колхозе «15 лет РККА», затем был организован 

совхоз «Тагарский», в совхозе работал чабаном. В 1976 году переехал с семьей в 

с. Лугавское и продолжал работать до пенсии. Умер 1 июня 2005 г., похоронен в 

с. Кривая. 

 

 

 

 

 



 

БЕЛОКОНЕВ ИВАН ЕВСТРАФЬЕВИЧ  

 

Родился в с. Кривая 5 сентября 1924 года. Призвали на фронт 12 сентября 

1942 г. Минусинским РВК. Служил в 19 отдельной пулеметной роте 

Хасанского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота. Рядовой. 

Имеет медаль за победу над Японией (приказ от 29.06.1946 г.). Вернулся с 

фронта в с. Кривая, переехал в Лугавское. Умер 11 октября 1994 в с. 

Лугавское. Имеются сведения в ГИС «Память народа» 

 

БЕЛОКОНЕВ ЕВСТАФИЙ ЕВСТРАФЬЕВИЧ   

Родился в д. Кривая в 1896. Призван Минусинским РВК. 43 отдельная 

стрелковая бригада, 3-1 отдельный стрелковый батальон. Убит 27 февраля 

1942. Первичное место захоронения Московская область, Уваровский   



район, д. Васельки, в роще, 1км, восточнее. Не имеется сведений в ГИС» 

Память народа».          

БЕЛОКОНЕВ ПАВЕЛ ЕВСТРАФЬЕВИЧ   

 

Родился в с. Кривая 1922 году. Призван 17 сентября 1942 Сталинский РВК, 

Казахская ССР, г. Караганда. служил 327 стрелковая. Рядовой. Убит 14 

января 1943 года. Первичное место захоронения: Ленинградская обл, 

Мгинский район, д. Гонтовая Липка, восточнее 300 м. Перезахоронен: 

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Песочная 

захоронение № 88077821. 

 

 

 

 

 



БОДАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АФОНАСЬЕВНА 

 
  

Родилась в 1915 году в Ермаковском районе. 

Призвана на войну в январе 1942 года. Воинское звание - рядовая коноводка 

в кавалерийской части. Воинская часть - особая -29-10 К.О.Н.Т.Р.О в трудовом 

фронте. Демобилизовалась в 1945 году. 

«Память народа» сведений нет. 

 

БОРОВИХИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 

Родился в крестьянской семье в 1915 году в с. Ростоши на 

территории нынешнего Алтайского края. В 1922 году семья 

переехала в с. Лугавское Минусинского уезда. В школу ходил мало, 

начальную грамоту в основном осваивал самоучкой. В колхозе «За 

коммунизм» трудиться начал прицепщиком. Тяга к технике 

позволила изучить трактор без учёбы на курсах механизаторов, в 

юношеском возрасте пересесть на трактор и успешно 

работать на нём. 

В 1941 году Ивана Ефимовича Боровихина мобилизовали 

на фронт. После краткосрочной подготовки зачислили в 

ракетные войска, служил в части знаменитых «Катюш». 

Участвовал в многочисленных боях по освобождению 

оккупированных фашистами территорий нашей страны, 

зарубежных стран, по разгрому их непосредственно на 



территории Германии. Его боевые заслуги перед Родиной и народом 

получили высокую оценку. Иван Ефимович был награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», отмечен наградами 

зарубежных государств. 

В 1945 году Иван Ефимович Боровихин демобилизовался и вернулся в с. 

Лугавское. Работал трактористом Восточенской МТС, обслуживал колхоз 

«За коммунизм». В 1948 году стараниями хлеборобов был выращен высокий 

урожай зерновых, за что группа колхозников, механизаторов и 

руководителей бригад удостоена правительственных наград. За высокие 

показатели в работе тракторист Иван Ефимович отмечен орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Работал механизатором до ухода на пенсию в 1960 году. Умер Иван 

Ефимович в марте 1989 года. 

 

БУЛИН ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ 

 
  

 

(Из воспоминаний Булиной Лидии Павловны о своём отце). 

Мой папа Булин Павел Никитович на селе был уважаемым человеком. 



Образованный, бескорыстный, мужественный человек, он располагал к себе 

людей. У отца была трудная, насыщенная жизнь. Оставшись сиротой в 7 лет, он 

сполна хлебнул сиротской жизни. Были и голод, и нищета, и бродяжничество, 

потом детский дом, в котором отец закончил школу - семилетку и был направлен 

в Красноярскую школу военных техников. Окончить школу он не успел - был 

призван со 2-го курса в армию. Началась война. Отец воевал в партизанском 

отряде на оккупированной территории Карельской АССР с октября 1942г. по 

апрель 1944 года. Был он бойцом диверсионной группы. В тяжелейших условиях 

проходили диверсионные операции. Днем и ночью шли бойцы на лыжах, 

невзирая на темноту и мороз. Костер разжечь нельзя, спали на холоде. Были 

случаи гибели людей от переохлаждения. Однако практически всегда задания 

выполняли, даже ценой собственной жизни. В сентябре 1943 года отряд вылетал 

на очередное задание в районе Ладожского озера. По стечению обстоятельств или 

по ошибке пилота, но отца выбросили с парашюта на задание не в том квадрате. 

Два долгих месяца, без связи (рации не было), неизвестно, в каком районе отец 

блуждал по лесам. Тщетно искал «своих», от холода и голода заболел. Больного 

его в лесу нашли финки и сдали полиции. Так отец оказался в плену, отправили 

работать на лесоповал. Потом было освобождение из плена, но для проверки, 

почему он оказался в плену, нужно было время, и его отправили в Донбасс, 

теперь уже советские солдаты охраняли его, а он работал в шахте. Только в 1946 

году его освободили. Отец мало, что рассказывал о том страшном периоде жизни. 

Много погибло в плену и в лагере, многих освободили только после смерти 

Сталина.  

В 1946 году по направлению Минусинского РК ВЛКСМ был направлен на 

работу учителем в Восточенскую школу, а в 1947 году приехал в с. Лугавское. 

Уже работая в школе, закончил заочно Абаканское педагогическое училище, а 

затем двухгодичный Учительский институт. Преподавал математику, физику. В 

1962 году был назначен директором. Выходец из крестьянской семьи, папа любил 

деревню и весь деревенский уклад. Он вел подсобное хозяйство, занимался садом, 

рыбалкой, столярным делом. Это было хорошее подспорье к мизерной 

учительской зарплате. Его умелые руки могли смастерить и настольную лампу, и 

письменный прибор, сделать кадушку и прялку, смастерить лодку, починить сети 

и многое другое. Кадушки, квашенки, прялки, изготовленные его руками, есть во 

многих деревенских домах. Сам чинил старенькую школьную полуторку, сам 

возил школьников на полевые работы. Папа очень любил жизнь, любил людей. 

Умел быть полезным людям. Дети его обожали, а взрослые уважали. Он был 

бессменным сельским депутатом. К нему шли за советом и за помощью. 

Лугавской школе он отдал 33 года жизни. Работал бы еще, но сказались военные 

годы, начал сильно болеть и в 2001 году умер.  

Булин Павел Никитович - ветеран труда, останется в памяти сельчан как 

о6аятельный, светлый человек. Все, кто с ним когда-либо общался, помнят его 

доброту, помнят его бескорыстие, открытость. Его бывшие ученики никогда не 

забудут любимого педагога.  

Вечная ему память.   

 

 



ВЛАСЕНКО КСЕНИЯ ИВАНОВНА 
Ксения Ивановна Власенко родилась в 1922г. в селе Шелудковке Змеёвского 

р-на Харьковской области в семье бедных крестьян. В 1933 голодном году семья 

выехала в с. Субботино Шушенского района. Окончила 9 классов и поступила в 

Минусинское медучилище. Но война не дала закончить учёбу. В 1941-м году мы 

переехали в Тагарское. Ксения стала работать санитаркой в госпитале N2507. В 

июле 1944-гo с подружкой подали заявление в Минусинский военкомат. Ксения 

ушла добровольцем на фронт. Была направлена в Краснознамённый батальон 

связи. После курсов меня направили в Советское Заполярье. Освобождали 

Норвегию, Финляндию. День Победы встретила в Мурманске. 

После войны вернулась в пос. Озеро Тагарское. Работала санитаркой, няней в 

детском саду. А в 1951-1977 годы - начальником почтового отделения в пос. 

Озеро Тагарское. Ушла на пенсию ветераном труда. Награждена орденом 

Отечественной войны «За освобождение Заполярья» и юбилейными медалями. 

«Память народа» нет сведений. 

ГЛАДКОВ ЛЕОНТИЙ НЕСТЕРОВИЧ 

 

 Родился в 1918г. В с. Лугавское.  

Ушел парнем и погиб в Брестской крепости в 1941 году.  

Гладков Нестор Венедиктович его отец был садоводом в Лугавском саду. 

Семья жила в доме по ул. Красных партизан 

«Память народа» сведения имеются. 

 

 

ГРИГОРЬЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 1899г, Читинская обл. Рядовой. Погиб в бою 4 февраля 1944. 

Похоронен в д. Висляки Городокского р-на Витебской обл., Беларусь. 

Жена Соломея Дмитриевна (Бунакова). Дочь Беляева Елизавета 1937гр.  

Есть сведения в книге «Книга памяти. Красноярский край» т.5 стр.287 

 



ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

1920 родился в деревне Каменка Лугавского сельсовета, колхозник 

каменского колхоза «Свободный трудовик», коммунист с 1943 г. Работал 

чабаном. Ветеран войны и труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕФИМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

Родилась в 1920 году в селе Знаменка Минусинского района.  

30 мая 1942 года призвана на фронт. Воинское звание связист-рядовой, в 7-

ом отдельном полку связи 7-ой воздушной армии в Советском Заполярье под 

командованием подполковника Артемова.  Демобилизовалась в октябре 1945 

года. Награды: «Медаль за оборону Советского Заполярья», «20 лет Победы», «25 

лет Победы», «30 лет Победы». «Память народа» сведения имеются. 

 

ИВАНОВ САФОН ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился 9 января 1923 года. 

Воевал 1-й Прибалтийский фронт, 29-я дивизия, 105-й стрелковый полк, 

пулеметчик. «Память народа» сведения имеются. 

 

 



КИБО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

КИБО КИРСАН ЛОГИНОВИЧ 

 
  

Екатерина Михайловна Кибо родилась в июле 1930г в д. Кирилы Смоленской 

области в семье крестьян. Она рассказывает: «Нас было четверо. В мае окончила 4 

класса, и – война. Закончилась наша мирная жизнь, а с нею и детство. Услышав 

стрельбу, чужую речь, люди прятались кто где. Мужчин в селе не осталось. Отец- 

тоже ушёл на фронт. Однажды к яме, где мы хоронились, подъехали немцы с 

автоматами и приказали нам вылезти. Бабушка замешкалась, немец выстрелил в 

неё. Пуля, прострелив ей плечо, попала в сердце тёте, стоявшей за бабушкой. Так 

я увидела первую смерть, первую кровь на войне. А в яме остался двухлетний 

братишка. Мама бросилась за ним. Нас всех охватил ужас. Всё обошлось. Другая 

тётя наша, беременная, побежала в сторону, её расстреляли на наших глазах. 

Вокруг убитые, раненые. Стоны, вой, грязь, кровь. Горели дома, проваливались 

куда-то от разорвавшихся снарядов. Немцы зверствовали, не жалея детей.  

Они ходили по дворам, отбирали «яйки, млеко, кур, сало», стреляли наш 

оставшийся скот себе на еду. В нашем доме жили теперь немцы - 24 фашиста. 

Заходить в дом мы не могли, бродили по двору, а спали в яме для картошки. Всё 

время хотелось есть. Ели подножный корм, мёрзлую гнилую картошку (пекли 

оладьи). За селом по дороге шли немецкие машины с оружием, продовольствием. 

От снарядов, мин машины взрывались. Оставшиеся продукты женщины, зачастую 

дети, подбирали. Но нас мать не пускала: многие не возвращались, погибали при 

обстрелах. Немцы дразнили нас: «Мы Москва... пух, пух». Мать, не выдержав, 

однажды проворчала: «Чёрта с два вы Москву возьмёте». Неподалёку стоявший 

немец, услышав, залопотал что-то и ударил её по лицу. Мы завыли от страха, что 

сейчас застрелит мать. Но пожилой офицер что-то сказал ему, и он вышел. А 

расстреливали они просто так, ни за что, для потехи. Ели лебеду, забыли запах и 

вкус хлеба. Но один раз братишка принёс маленькую булочку черного хлеба. 



Сжалившись над нашей убогостью, немец сказал, что там, на западе, у него тоже 

маленькие «киндер». Немцы заставляли нас пахать, сеять. Впрягались в борону по 

6-7 голодных, истощенных человек, тащили, падая от бессилия. А горький наш 

хлеб забирали немцы. Какие крохи сумеют люди спрятать, похлёбку варили 

крадучись.  

Всюду шли бои, всё время гремело, грохотало. В селе почти не осталось 

целых домов - одни трубы торчали да груда развалин. Вода в речке красная была. 

И вот на рассвете мы услышали вдруг: бегут, кричат люди, техника гудит, 

стрельба рядом. Это наши освободили Смоленск и окрестные сёла. Люди 

обнимали друг друга, плакали от счастья. 

После войны работали втрое больше: от зари до зари расчищали улицы, 

восстанавливали колхозное хозяйство, пахали, сеяли. Деревенская жизнь тяжелая. 

И детям доставалось работать наравне с взрослыми. Я поехала в Москву. Работала 

на железнодорожных путях. Здесь встретила своего суженого - будущего мужа. 

Он проходил в Москве срочную службу. После демобилизации уехали с ним в 

Сибирь. В 1982r. приехали в Лугавское. У нас было уже двое детей. Работали с 

мужем, растили детей, потом внуков.  

Здоровья теперь нет. Видно, в ямах да на военных полях осталось. Часто 

обращаемся к врачам. Спасибо, не отказывают. У меня третья группа 

инвалидности. 

Столько лет прошло, а всё не могу без слёз вспоминать те страшные 

голодные годы. Дай Бог, чтобы никогда больше не было войны».   

Кибо Кирсан Логинович Родился 20 октября 1923 в многодетной семье, 

Партизанском р-не, с.В-Рыбное. После школы закончил ФЗО №5 в Красноярске и 

до войны работал каменщиком. В 1941 призван рядовым в 9 гвардию ВДСП. 

Бесчисленные вылеты на бомбардировку вражеских объектов, уничтожение 

немецких аэродромов, техники. Во время ожесточенных боёв в ясную погоду 

можно было видеть в небе одновременно до 200 участвующих самолётов. В 

одном из таких боёв Кирсан Логинович был тяжело ранен в правый плечевой 

сустав. Попал в госпиталь №3956. После госпиталя снова бои. Демобилизовался в 

44 году по ранению. После войны трудился в В-Енисейском приисковом 

управлении, в старательном прииске в Верхней Мане. В 1948 году встретил свою 

вторую половину – Эллу Августовну. 

В 1979 приехали в с.Лугавское. Работал на стройке в ПМК. За 

добросовестный труд награжден юбилейными медалями, грамотами, имеет много 

благодарностей. 

«Память народа» сведения имеются. 

 

 

 

 

 

 



КОЗЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 
  

Дата рождения: 22 ноября 1922 года, место рождения Канский район, село 

Тайнушка. В Канске формировался батальон сибиряков-лыжников для войны с 

финами. Ушел на фронт 9 августа 1941 года, 120-й отдельный лыжный сибирский 

батальон. Воевал под Тихвином, Ленинградский фронт, в разведке. 

Необычная судьба у ветерана войны и труда Н.Г. Козловского. Призван в 

1942 году Абаканским-райвоенкоматом, он попал на Ленинградский фронт в 37 

отдельную мотострелковую роту дивизионной разведки.  Не раз приходилось 

бывать в тылу врага, брать "языка". В 1943 году получил свою первую медаль "За 

отвагу". Не раз был ранен в боях. После третьего тяжелого ранения в 1944 году 

его, раненого подобрали солдаты другого подразделения. В роте рядового 

Козловского считали погибшим. Но солдат выжил. За три года госпиталей и 

лазаретов перенёс 26 операций, но осколок в позвоночнике носил до смерти. 

После войны жил в Тувинской республике, работал в колхозе "Заря коммунизма". 

Был участником ВДНХ. И все эти годы его находили боевые награды, которые не 

успел получить на фронте. Ему вручены два ордена «Красной Звезды" и 

Отечественной войны 1 степени, 11 медалей и за "Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг" Юбилейная "70 лет Вооруженных 

сил СССР". 

Разведчик Н.Г. Козловский дал детям образование и несравнимо более 

ценное-он научил их любить землю, уважать труд. «Память народа» сведений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРЮКОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА 

 
 

Крюкова Екатерина Яковлевна родилась в июле 1923 года в Кировской 

области, в д. Мамашити. Росла без отца, с матерью, инвалидом. Хватила лиха с 

детства. С 8 лет  боронила, а с 12 пахала. Привяжут к лошади, чтоб не упала. За 

80 соток пашни давали 800 граммов хлеба, а за 1 гектар 1 килограмм. Тем и 

кормились. 

В первый же год войны записали Крюкову Катю в трудовую армию и увезли 

под Ленинград, потом Тихвин, Волхов. Рыла окопы, восстанавливала 

разрушенные дороги, хоронила погибших: подбирала раненных и обмывала их в 

бане. Страшные эти картины войны снятся ей до сей поры. «Черные, заросшие 

лица солдат, на ранах присохшие грязные обмотки. И вши. Они были у всех. 

Часто погибали многие из наших под обстрелами. За весь день 2 сухарика. Спали 

мало и по 2-3 человека на лежаке. Всю войну выполняла тяжелую работу. 

Перевидала, пережила столько, но осталась жива. Верила, что победят наши 

бойцы». После войны дома работала на лесозаготовках. Завербовалась на стройку 

в Черногорск, дробила камни. В 51-м году приехала в Лугавское. Работала в 

колхозе свинаркой, дояркой. Вместе со всеми сеяла, полола, вязала снопы, 

молотила, косила.  

В 54 года ушла на пенсию. Екатерина Яковлевна награждена пятью 

медалями «За Победу», медалью «Георгий Жуков» и другими.  

«Память народа» сведения есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАДУШКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 5 мая 1918 году. В семье было 5 детей.  Образование 4 класса.  

Когда ему исполнилось 19 лет, был призван в армию. Три года отслужил в армии, 

не успел демобилизоваться, как началась война. Воевал с первого до последнего 

дня войны, получил ранение. После ранения возвратился на фронт и продолжал 

воевать. Вступил в партию в 1945 году. Ветеран войны и труда. Проработал 40 

лет на одной машине без капитального ремонта. Умер 1993г. 

После войны работал водителем в колхозе, где познакомился с Верой 

Петровной, которая в то время работала в колхозной столовой. В 1955 году 

переехали в село Лугавское уже с маленькой дочкой (Люда 1954). В 1962 родился 

сын Виктор. Здесь он тоже работал в колхозе водителем до самой пенсии. 

Продолжал работать и на пенсии. Вырастили двоих детей. Дождались внуков. 

Вера Петровна Ладушкина (1932 г.), с детства привыкшая работать, умела 

делать всё. Росла в большой семье, где было 9 детей. Все дети помогали 

родителям с малых лет. Работая в колхозе, Вера Петровна бралась за любую 

работу. Успевала и с домашними делами справляться, имея подсобное хозяйство, 

и на работе была на хорошем счету. Заслужила звание «Ветеран труда РФ». 

«Память народа» сведения есть. 

 

 

 

 

 

 



ЛЕВИНА ФЕДОСЬЯ ЯКОВЛЕВНА  

  

25 мая 1916 - 16 декабря 2005 г. 

Ветеран войны и труда. В военные годы работала в составе эвакуационных 

отрядов, вывозила раненых бойцов с фронтовых батальонов в тыл. 

С 1972 года проводила сбор информации по краеведению.  В течение 25 лет 

вела переписку с архивами. 

Томский государственный архив официально подтвердил дату основания с. 

Лугавское – май 1689г. 

Проживала в с. Лугавское ул. Ленина 23-5 

 

ЛУБЯНОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 

 Вдова ветерана войны. Она на 7 лет моложе мужа. Во время войны ей было 

лет 12, но она тоже помогала фронту. Дети, что посильнее, копали вместе со 

взрослыми противотанковые рвы. Она была более рослой, чем её худенькая 

маленькая старшая сестра, но сил было мало, копать не могла, поэтому носила 

людям питьевую воду. В 15 лет уже во всю работала, ухаживая за коровами.  

Любовь Сергеевна всегда с теплотой и волнением вспоминает всё, что 

связано с её мужем ЛУБЯНОВЫМ МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ. Они 



знали друг друга с детства - жили по соседству, дружили. После войны он пришел 

с фронтовыми наградами и серьёзным ранением, долго лечился Михаил в 

госпитале. Со временем здоровье наладилось, стал работать в колхозе, потом в 

совхозе. В 48-м году поженились. Жили они в это время на Кавказе. В то время 

многие уезжали по вербовке на север, чтобы подзаработать. Они уехали в 

Норильск. Там он работал шахтёром настолько успешно, что заслужил орден 

«Шахтёрская слава». После Норильска переехали жить недалеко от Киева... 

"Вместе - жили они 50 лет, вырастили двух детей. Потом у Михаила Григорьевича 

случился инсульт, и Любовь Сергеевна 7 лет ухаживала за парализованным 

мужем. Умер он в 98-ом году, она перебралась в Лугавское, поближе к сыну, 

вскоре сюда переехала из Норильска и дочь. У Любови Сергеевны трое внуков 

они часто просят её рассказать о «дедушкиной войне».  

Муж много рассказывал ей о войне. Он попал в окружение, был ранен. Когда 

подошли немцы, просил убить его, но они забрали солдата в плен подлечили и 

вместе с другими гоняли на принудительные работы. Среди пленных прошёл 

слух, что больных отпускают на вольные подработки. Михаил прошёл 

медкомиссию, которая подтвердила наличие грыжи, и его отпустили самому 

искать работу. С таким же бедолагой военнопленным сбежали с этих подработок, 

голодные вшивые, замёрзшие, добрались до своих. Освобождал с советскими 

войсками Крым, там были страшные бои, куча трупов убитых людей и лошадей. 

Был приказ перебраться на другой берег реки, но лодок было мало, тогда он с 

другим солдатом сняли с какой-то телеги большой ящик и поплыли на нём. Один 

гребёт какой-то доской, отталкивается шестом, а другой черпает воду из ящика 

каской. Как они не утонули – сам не знал, но всё-таки добрались до берега. 

Победу Михаил Григорьевич встретил в Донецке. Их семья свято хранит в сердце 

образ храброго солдата, хорошего отца и мужа. 

 

ЛЫТКИНА ГЛАФИРА ДОЛМАТОВНА 

 
Родилась в 1926 году в селе Лугавское в семье Лыткина Долмата Ивановича 

– красного партизана гражданской войны. Участник ВОВ.  На войну ушла в 1944 

году. Сапер-минер 44-я часть В.Э.О. 



Боевой путь –Белосток, Бессарабия. На границе с Польшей под ст. Ливицкая 

- ранена. Ампутация левой ноги в госпитале г. Тула. В 1945 году 

демобилизовалась. Лыткина Г.В. – инвалид ВОВ 2-й группы. В мирное время 

работала на минусинской швейной фабрике. 

Жила в Минусинске ул. Мартьянова д.22 

«Память народа» сведения есть 

 

МАЛЫШЕВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 

 
  

 
Родился село Сергеевка Каратузского района. 

Ушел на фронт в 1942 году. Тихоокеанский флот, погранкатер береговой 

охраны. Старшина 2-й статьи.  

«Память народа» сведений нет 

 

 

 

 

 

 



МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 

 
 

Родился в 1894 году в селе Лугавское. Образование 2 класса. Призван в 

царскую армию на первую мировую войну в сентябре 1914 года. Был зачислен 

рядовым пехотинцем на северном фронте. В июне 1916 года был тяжело ранен. 

Лежал в госпитале в Финляндии. С войны вернулся домой в свое родное село 

Лугавское и занимался крестьянским трудом. Вместе с односельчанами вступил в 

Красную Армию, участвовал в гражданской войне. Великую Отечественную 

войну прошёл с начала и до конца. Победу встретил около города Праги. 

Демобилизовался 12 августа 1945 года. После войны работал в совхозе. Трудовой 

стаж более 50 лет 

Умер 4 ноября в 1978 году. (84 года) 

«Память народа» сведения имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИХЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родился 15 июля 1923 года. В деревне Верх-Бусыгино Парантинский 

район,Марийская АССР. Ушел на фронт в 1941 году, сержант воздушно-

десантных войск. 

Имеет два ранения: первое легкое осколочное (в ногу и грудь), второе - 

тяжелое. Стал инвалидом 1-й группы: была ампутирована нога, потерял зрение, не 

заживала раненная рука. 

«Память народа» сведений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОЛОКАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 
 

Родился 25 марта 1924 года. 

Ушел на фронт в 1943 году. 1 Украинский фронт, 15я мотострелковая 

бригада 2-й танковой армии, бронебойщик. В январе 1944 года получил ранение 

шрапнелью в голову, руку и ногу. В октябре 1944 года после продолжительного 

лечения в Киеве и Уфе был комиссован. Жил и работал в селе Лугавское. 

Есть сведения в книге «Никто не забыт… Красноярский край».т.6 стр.203 

«Память народа» сведения имеются 

 

МОЛОКАНОВ ИГНАТ НИКОЛАЕВИЧ  

Родился в 1913 году в д. Сергеевка Каратузского района. Призван 

Минусинским РВК в 1940. Сержант, связист. Служил в отд. батальоне связи. 

Был на Белорусском фронте. Участвовал в наступательной операции 

«Багратион». 

Был бригадиром. Воевал, попал в плен. Жена Валентина Максимовна 

Молоканова (Смирнова). 

Дом по ул. Зелёная 39 строили сами. Зашли в него в 1950 г. Строить 

помогали все. Председатель Глуховеров выписал брус, доски на полы. В 1948 

году родился сын Иван 1948г. 

Есть сведения в книге «Никто не забыт…Красноярский край. Т.6» стр.203 

 



НИКИТИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

 
Ветеранов Великой Отечественной с каждым годом, к сожалению, 

становится всё меньше. Всё тише их голос, и надо поторопиться его услышать. 

Мы застали 86-летнего ветерана на огороде. Высокий, по-домашнему мягкий и 

добрый. Трудно было представить его в солдатской форме, с оружием в руках… 

И его спокойное смуглое лицо с бородой, и неторопливая связная речь, и живая 

свежая память - всё в нем выражало чувство высокого достоинства человека 

нелёгкой судьбы, не сломленного войной и болезнями.  

Никитин Павел Сергеевич родился З мая 1923 года в селе Балыкса 

Алтайского края. Родители рано умерли, оставив на руках больной бабушки 

пятерых детей. Четверых братьев отправили в детдом, а младшую сестрёнку (ей 

было полгода) забрали добрые люди.  

30-е годы были тяжелыми, голодными. Кормили плохо в детдоме, а вскоре и 

вовсе закрыли его, раскидав детей по деревням.  

Павел Сергеевич вспоминает: «Один из братьев оказался в соседней деревне. 

Так мы и росли вроде вместе, а о других братьях долго ничего не знали. Началась 

война. Трижды ходил в военкомат просился на войну. Но получал отказ. Видимо, 

потому что я рослый, худой, болезненный был». И наконец, в октябре 1942 года 

оформили его в связь в Новосибирск. «Много перемыкал я лиха, пока добрался до 

своей части. И вот дежурный офицер, проверив документы, подозрительно 

осмотрев меня, голодного худого шкeтa (шпана, да и только) отправил в барак, 

где я, голодный, усталый, проспал до утра. 

 Утром нас, будущих солдатиков, постригли, покормили, кое-как подобрали 

мне солдатскую форму, и началось обучение ремеслу. В январе 43-гo я уже был 

под Воронежем. 

Война была в разгаре. Немцы лезли, как тараканы. Здесь - 2 месяца боевой 

подготовки, и на фронт. Надо было обеспечивать связь. Вслед за пехотой тянули 



кабель и таскали или возили (если случалось добыть лошадь) аппаратуру. Так 

прошли Харьков, Белгород, Курскую дугу». 

Он, рядовой новобранец, нечётко знал и понимал наименования, номера 

фронтов, дивизий, полков, батальонов. Но он хорошо помнит страшное лицо 

войны, её ужасы, кровь, потери товарищей. Привыкнуть к этому было нельзя. 

Великая битва на Курской дуге не имеет аналогов. Именно здесь был сломлен 

хребет немецко-фашистской военщине и обеспечен коренной перелом в ходе 

войны, похоронены надежды гитлеровского командования на победу в войне с 

СССР. На полях Курской битвы нашли своё пристанище более полумиллиона 

человек немецко-фашистской армии. Самой важной из оборонительных операций 

считается величайшее танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943-го года. 

Курская битва длилась 50 дней и ночей. «Под Будапештом завязался жестокий 

бой, часть города осталась у немцев. Пехота воевала, а мы пошли вперед, тянуть 

кабель. На пути оказалось фермерское хозяйство Бауэра. Наёмные рабочие 

накормили нас добродушно. Здесь под Будапештом я получил медаль «За отвагу». 

По приказу штаба я один сопроводил трех пленных немцев в штаб. 

Шёл 1944-й год. Вслед за пехотой мы прошли Германию, Чехословакию.  

В марте 45-го года воина продолжалась на территории Австрии. Бои шёл с 

обеих сторон. Стреляли орудия, миномёты. Поле с небольшими деревьями 

простреливалось огнём противника.  свистели пули, осколки снарядов... Один 

снаряд взорвался. Меня оглушило, приподняло, как пушинку, и отбросило. Я 

ударился сильно головой обо что-то и потерял сознание. Меня контузило. Шли 

бои, пехота и связь должны были спешно следовать своим ходом. И было не до 

госпиталя. Так и перемогался со своей болью по дорогам войны до конца. 

Через всю войну Никитин П.С. прошел вслед за пехотой вместе с кабелем и 

аппаратурой, обеспечивая связь фронтов, дивизий, полков и рот. За мужество и 

отвагу отмечен медалями и благодарностями правительства. После войны 

Никитин П.С. служил ещё в Австрии два года в связи. Домой вернулся в 1947г. 

Работал на руднике, копал шурфы до 30 метров глубиной, искали золото. 

Основанный в 1950 г., золотой рудник действует до сей поры. В 1963 г. переехал 

Никитин П.С. в Кызыл, где прожил почти 40 лет. Пилил лес, строил дома, работал 

в столярке, на пилораме. Здесь ушел на пенсию. В 2002 году приехал в Лугавское. 

«Здоровье всякое. Перенёс инфаркт, мучает аритмия, болят суставы, спина, 

немеют ноги, слабеет слух. Но жить надо». Павел Сергеевич полностью отдаётся 

домашним хлопотам, работает во дворе. на огороде. 

Всё дальше уходит в прошлое Великая Отечественная Война. Но дети 

должны знать людей, отстоявших Россию в суровое время, и в первую очередь 

своих земляков.   

«Память народа» сведений нет. 

 

 

 

 

 



ОГНЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя Михаила Степановича Огнева среди тружеников сельского хозяйства 

Минусинского района было хорошо известно в 50-е и 60-е годы. Известно 

как имя мастера выращивания высоких урожаев овощей. 

Родился он в январе 1918 года. В овощеводстве колхоза с. Кривая начал 

трудиться ещё в довоенные годы, но слава о нём пошла уже в послевоенное 

время, когда по его инициативе и под его руководством были созданы 

первые в крае теплицы на паровом отоплении. В те годы бригада овощеводов 

удивляла ранними огурцами, помидорами, различной зеленью. За успехи, 

достигнутые высокие производственные показатели М.С. Огнев ездил в 

Москву, был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР. 

Позднее, когда жителей Кривой переселили в с.Лугавское, Михаил 

Степанович и на новом месте работал бригадиром-овощеводом. На поливных 

землях Тагарского совхоза он ежегодно получал высокие урожаи овощных 

культур, перевыполнял план поставок государству и жителям Минусинска. 

Его самоотверженный многолетний труд высоко оценило 

Советское правительство. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Михаил Огнев в декабре 1973 года был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Ветеран минусинского овощеводства умер в августе 1986 

года.  

 

 

 

 



ПОПКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  

 
  

 Родился 28 сентября 1922 года в д. Каменка. Отец Попков Иван Давыдович 

работал в колхозе. Учился Михаил хорошо. Закончив 7 классов, он поступил в 

педучилище в Минусинске. Не закончив его, он переходит в школу шоферов и 2 

сентября 1941 года получает удостоверение водителя. А в марте 1942 года 

Михаил был призван на Прибалтийский фронт в артиллерийский полк № 19 в 

должности шофера. Полтора года Михаил Иванович воевал на фронте. В 1944 

году он получил воспаление коленного сустава. Затем был переведен в 

Московскую дивизию. Но, подхватив воспаление легких в 1945 году, опять 

оказался в госпитале № 10-48. Был демобилизован, оставлен работать завскладом 

ПФС при госпитале. 

Здесь он и познакомился с Пелагеей, а позже и поженились они. 

В мае 1946 года они уехали в родную Каменку, где трудились, не покладая 

рук до 1967 года. С 1981 года они проживают в Лугавском. А Михаил Иванович 

много лет работал в бухгалтерии колхоза. «Память народа» сведений нет 

Пелагея Романовна Попкова 

 Родилась 20 октября 1923 года в Орловской губернии (ныне Калужская 

область) в семье простых рабочих.  

Война застала Пелагею в Ярославле, куда она приехала навестить сестру 

Дарью. Вместе с другими девушками, призванными на трудовой фронт, Пелагея 

копала противотанковые траншеи. А потом была отозвана в госпиталь 

Калининской области, где проработала медсестрой больше трех лет. Здесь ее и 

настигла страшная весть: родную деревню: ее оккупировали немцы, а родителей 

угнали вместе с другими на каторжные работы.  

Деревня несколько раз переходила от фашистов к русским, от русских к 

фашистам. И только в 1945 году была окончательно освобождена. Но мать 

Пелагеи не дожила до этого светлого дня. А в 1950 году умер и отец от 

тяжелейшего напряжения военных лет. Это было большое горе, тяжелая утрата 

для нее.  

Но она была не одна. Рядом был дорогой ей человек - Михаил, с которым она 

познакомилась в 1946 году. «Память народа» сведений нет 

 



СИБИРЯКОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Валентин Михайлович Сибиряков, 1929 года рождения. Ему не было и 

двенадцати, когда в его родной Ленинград ворвался страшный 41-й год, и 

закончилось навсегда его детство. Война сломала, изувечила ему жизнь, 

разрушила здоровье. На его лице и теперь ещё следы войны: непреходящая боль, 

потрясение. Глаза полны слёз, слов нет, язык немеет при воспоминании о 

блокадных днях. «Родился я в Ленинграде. Отец рабочий, мать домохозяйничала, 

в семье нас было пятеро: 4 брата и сестра. Был свой дом, достаток. Под 

Ленинградом жили тётки, дядья. Дед недалеко егерем был. Старший брат - на 

заводе. Я после школы поступил в военно-морское училище, мечтал о дальнем 

плавании. Если б не война...». Летом и осенью 41-го на фронтах шли 

ожесточенные бои. Противнику удалось прорваться к Ленинграду. 

Эвакуировались научные институты, школы, вывозили детей. Немецкое 

командование поставило чудовищные цели: стереть город с лица земли, 

истребить население, уничтожить армию, захватить порты Балтики: Ленинград, 

Кронштадт. «Фашисты окружили кольцом город: ни выехать, ни приехать. 

Варварские бомбёжки, артобстрелы дни и ночи с воздуха и с земли, танки гудят. 

Огонь, дым, земля - столбом. Пожары сплошные, убитые, кровь течет. Ослепшие, 

без стёкол и без топлива машины, автобусы. Город быстро превращался в руины. 

Видел, как разорвавшимся снарядом разрушило соседний с нашим дом и 

засыпало четырехлетнюю девочку. Сапёры нашли её под обломками. От 

пережитого у неё волосы стали седыми. Вот и наш дом сразу как-то осел и груда 

обломков. И мы ничего не успели спасти. А вокруг такие же растерянные люди. 

Кричат, стонут раненые, оплакивают погибших от бомбёжек. Где укрыться? Что 

делать? А земля гудит, трясётся, света не видать от дыма, пыли. Ад настоящий. 

Недалеко была церковь. Толпа обезумевших от страха людей ринулась туда. Там 

и нашли временное укрытие. В подвалах. Церковь сама была разрушена. Зимой 

было холодно, темно, сыро, тесно. Я думал: никогда за всю жизнь не отогреюсь. 

А как хотелось всё время есть?! С некоторыми были случаи помешательства от 

голода. А многие и вовсе умирали. Немецкое радио кричало на весь мир: 

«Ленинград в блокаде!». Выдавалось рабочим по 250 граммов хлеба, а всем 

остальным по 125 – на весь день. Не было воды, перемёрзли водопроводы, не 

было угля. За водой ходили к проруби или искали по всему городу колонку. 

Обстрелы убитые раненые. Мы ещё не знали, что впереди у, нас будет не 2-З, а 

900 таких безумно страшных дней и ночей. Немцы варварски истребляли 

население, устраивали облавы. Молодых, здоровых отправляли в Германию, как 

дешёвую дармовую рабсилу. Вот и сестра моя была угнана в Германию. 

Вернулась больная, искалеченная, но живая. Да недолго прожила сестрёнка. Не 

сосчитать, сколько было убито, умерло от голода, болезней. Гробов не было. 

везли на чём попало за город. Страшно вспомнить, что ели в блокаду, как жили. 

Язык немеет. Мама, что доставала, отдавала нам, ребятишкам. А сама вся 

истощала, болела всё время. Так и умерла. Братишки остались совсем без еды.  

Поумирали один за другим. Все лежали, ходить не было сил. Просили 

поесть. Тётки жили под Ленинградом, но связи с ними не было: дороги все у 

немцев. Помочь друг другу не могли. Дядья – на фронте. Хоронили всех прямо в 

ограде. Одного брата закапывали мы несколько раз. Закопали, а тут разорвался 



снаряд, столб земли - и тело опять наверху. И так несколько раз. Мы, кто 

постарше, гасили фугаски, помогали взрослым, как могли во всём; «промышляли» 

всякую еду малышам, старикам. Взрослые работали, женщины разгружали баржи 

с привезённым хлебом, мукой (носили мешки по 70 кг). оружие, копали траншеи, 

работали на военных заводах. Дед сгинул где-то в лесу. Старший брат, отец 

воевали. Остался я один-одинёшенек в этом аду. Будь трижды проклята эта 

война!» Советское правительство, Ленинградский обком партии возглавили 

политическую, военную и хозяйственную жизнь города. Обескровленный, но не 

сдавшийся Ленинград жил: больные, голодные, промерзшие до костей пожилые 

рабочие, женщины, подростки дни и ночи выпускали снаряды, мины, 

ремонтировали танки. 900 дней и ночей шли Дорогою жизни, обстрелянные 

немцами корабли и машины; отважные моряки, речники, железнодорожники, 

отражая атаки, доставляли в Ленинград продовольствие, оружие, солдат. Но не 

хватало хлеба, мяса, фруктов. Особенно осенью и весной, когда машины 

проваливались, т.к. толщина льда местами была 10-15 см. Он прогибался, трещал. 

Рискуя жизнью, бесстрашные водители грузили по 12 мешков на машину и по 7 - 

на прицепные сани. Фашисты в бессильной злобе дни и ночи обстреливали город.  

В январе 43-rо - великая битва: блокада прорвана! «Первый поезд доставил 

нам продовольствие, оружие. Истощенные, но живые люди обнимались, плакали 

от счастья, а иные падали замертво: не было сил радоваться. Не задушили 

фашисты нас в блокадном кольце. После войны трудился я наравне со взрослыми: 

восстанавливали заводы и фабрики, расчищали улицы, строили.  

В 50-е годы поехали бригадой Сибирь на Абазинский золотой прииск. Позже 

работал в Черногорских шахтах. В 1954 г. в составе бригады был отправлен в 

Минусинский район в с. Кривая строить фермы. Здесь встретил свою судьбу - 

Герасимову Марию Григорьевну. Она работала здесь председателем сельсовета. 

Самостоятельная, умная, грамотная вдова (муж погиб на фронте) с двумя детьми 

стала моей женой. Я работал скотником, чабанил до самой старости. Ветеран 

труда. Родились у нас близнецы. Переехали в Лугавское. Вырастили детей, 

внуков. Жена тоже ветеран труда. За самоотверженный труд награждена 

двенадцатью медалями. Возраст, нездоровье. Это естественно, вроде бы и 

пережить можно. Трагедия в другом: «Нет мне покоя ни днём, ни темной ночью. 

Живу среди односельчан, в родном отечестве, но чувствую себя чужим. Кто я? 

Что я? Нет у меня документов на мою личность, на мою жизнь. Живу по 

документам брата. (Спасибо, хоть это выправил). На неоднократные запросы по 

инстанциям, вплоть до Ленинграда – я получал один ответ: все архивы сгорели во 

время войны. А я инвалид, блокадник самый настоящий. Но родное Отечество не 

признаёт меня. Нет мне ни субсидий, ни наград, ни денежных вознаграждений, ни 

признания. Так и живу с этим горем. И каждый год – 9 мая –День Победы - 

глубокой болью и бесконечной горечью отзывается в моём измученном сердце. В 

чём мы, дети войны, виноваты перед Отечеством?» 

 

 

 

 

 



СОКОЛОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился 14 апреля 1922 года. 

Воевал 2-й Прибалтийский фронт, 21-я дивизия, рядовой. 

«Память народа» сведений нет 

 

 

СПИРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

О своем свекре (в основном по рассказам свекрови и родственников) 

вспоминает Алевтина Александровна Спирина: «Александр Николаевич Спирин 

ушел на воину в 1942 году добровольцем, оставив жену с маленьким сыном 

Михаилом. Вскоре на фронте получил совершенно неожиданное ранение: бой 

затих, солдаты сидели, обедали. Он держал в руке котелок с едой. Вдруг звук 

летящего снаряда - и его левая оторванная у локтя рука вместе с котелком 

отлетает прочь. От ужаса, боли и сильной потери крови потерял сознание. Долгое 

лечение в госпиталях, по том комиссовали. Вернулся домой в 1944-м. 

 

СУМИНА (АЛЕКСАНДРИНКО) МАРИЯ ПРОКОПЬЕВНА 

 
СУМИНА (Александринко) Мария Прокопьевна была угнана фашистами в 

Германию, где находилась в плену долгих 5 лет. 

Война застала Марию в Киеве. Отзвучал школьный вальс на выпускном 

вечере 10 класса.  Не успела Маша определиться, кем ей стать, как загрохотали 

пушки.  Началась война.  В сентябре 41-го года Киев захватили немцы. Мария 

Прокопьевна вспоминала: «Я возвращалась домой.  Был вечер, тихий закат.. И 

вдруг грохот и танк с чёрной свастикой - немцы прорвались! Страшная тоска 



навалилась и пронзила мысль: «Что с нами будет?».  Сразу после оккупации 

Киева немцы начали вербовать молодежь с 14 лет на работы в Германию. 

Родители прятали детей в подвалы, отравляли в деревню. Однако в деревне было 

не безопасно, староста-полицай, выслуживаясь перед новыми хозяевами, учинял 

обыски. Однажды по его наводке немцы согнали всех учителей в сарай, и 

подожги его.  Все сгорели заживо.  Часто устраивались облавы на улицах.  В одну 

из таких облав попала и Мария.  Фашисты гнали молодежь на станцию, били 

прикладами.  Гнали по улицам родного города, мимо придорожных вишен.  

Кругом стоял неимоверный стон, всё смешалось: крики, ругань немецких солдат, 

плач людей. 10 вагонов товарняка были забиты людьми и отправлены в 

Германию.  Поезд шел быстро, останавливаясь только ночами.  При каждой 

остановке все надеялись, что это конец пути.  Прислушивались к разговорам на 

станциях, но понять, где находятся, было невозможно. Ждали конца пути, конца 

мучений от зловонья, голода и жажды.  Скорбным был этот путь - впереди 

неизвестность и ожидание беды, позади Родина, любимый город, родные люди и 

все несбывшиеся мечты. У каждого, кто находился в вагонах, раньше были 

разные судьбы, разные дороги, а теперь у всех одна судьба, одна дорога в неволю, 

на чужбину.  

Марию определили в работницы к фермеру около Кенигсберга. Работала она 

в основном в свинарнике, там и жила: «Топила печи, кормила свиней, таская 

тяжелые баки с сыроварни, убирала, выполняла всю самую тяжелую работу.  

Работала до самой ночи и ненадолго забывалась тяжелым сном; утром опять 

принималась за работу. Вставала раным-рано и с тяжелой головой опять за 

работу. От тяжелой непосильной работы ломило руки, болела спина. Постоянно 

хотелось спать и есть.  Кормили объедками и то недосыта.  Отчаяние, тоска, 

безысходность постоянно томили душу.  Казалось, что родной город, любимая 

мама, семья уже никогда не будут в этой жизни.»  Летели дни, месяцы, годы ...  В 

1945 году Кенигсберг был освобожден. Мария с другими рабочими сбежала с 

фермы.  Она попала в отряд Сумина Федора Игнатьевича.  Он оставил Марию в 

отряде, определил ее поварихой.  Горечь разлуки с Родиной, мысли о смерти, 

рабское существование – все позади.  Все изменилось. Пришла свобода, рядом 

появился надежный друг, смелый и отзывчивый мужчина, тот, на кого можно 

было положиться - Федор Сумин.  Мария и Федор поженились.  После окончания 

войны Федор отправил Марию на родину, в Киев к родителям.  Сам служил еще 

год. Вернувшись в Киев, Мария, как и все бывшие военнопленные и лица, 

угнанные в Германию на работу, подверглась многочисленным проверкам, 

унижению.  Всех подозревали в шпионаже и пособничестве фашистам.  Только 

благодаря своему мужу Сумину Ф.И., кавалеру двух Орденов, трижды раненному 

на фронте, Мария получила вес соответствующие документы и уехала на родину 

мужа в Сибирь, в с.  Подтесово.  В 1980 году семья Суминых переехала в 

Лугавское.  Мария Прокопьевна говорит: «Не было для неё большего счастья, чем 

жить на родной земле, ходить по своей траве, растить детей и быть рядом с 

любимым человеком!» 

 

 

 



СУПРУНОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 

 

«Моя бабушка Екатерина Павловна Супрунова – замечательный человек, 

ветеран войны и труда. Родилась она в октябре 1922 года на Алтае», - говорит 

внучка Аня Марченко. 

В 1942 г. в 19 лет, Екатерина Павловна написала заявление в военкомат и 

добровольцем ушла на фронт. Окончила курсы связистов; была направлена в 

отдельную роту связи в 17-й БАК (бомбардировочный авиакорпус) 1-ro 

Украинского фронта. Работала телеграфистом на морзянке аппарат СГ-35. 

Участвовала в освобождении концлагеря Освенцим. Это оставило неизгладимый 

след в её памяти. Имеет боевую награду. Вернулась с фронта в 1945-м году. 

 

ФИЛИМОШИН АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 

 
Родился в 1914 в с. Лугавское.  

Мой отец был призван на фронт 20 сентября 1942 года и в январе 1943 года 

уже нигде не числился, пропал без вести.  (по запросу 1950) 

В «Книге памяти» он числился в танковых войсках. По воспоминанием его 

провожали одиннадцать раз и все возвращали домой, так как он оставался 

единственным комбайнером и на него накладывали бронь. Но на двенадцатый раз 

- взяли. Он поехал на Сталинград, вот в этой каше он и погиб. Сколько раз 

родственники обращались в архив города Подольска на Поклонную гору в 

Москве - нигде не числится. Он успел написать несколько писем, только три из 

них мама сохранила, но там только полевая почта и воинская часть, а где это – 

неизвестно, может и не в Сталинграде. 

Кроме того, погиб на фронте старший брат отца - Алексей Герасимович. Его 

призвали в 1941 году, умер в госпитале в Ленинградской области, есть могила за 

№72. Это я нашла. Мамин младший брат Гладков Леонтий Нестерович ушел 

парнем и погиб в Брестской крепости.  

«Память народа» сведения есть. 



ФИЛИМОШИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ   

 
Родился в 1911 в с.Лугавское. Его призвали в 1941 году. Рядовой. Умер в 

госпитале в Ленинградской области, есть могила за №72. 

 

ФИЛИМОШИН ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ   

  

Родился в с. Лугавское. Мать Прасковья Фаафановна Филимошина-

Ермолаева (прожила 93 года). Отец Герасим Васильевич Филимошин (рано 

умер). Родители родились в Лугавском. 



Жена Серафима Ефимовна. Жили в доме по ул. Зелёная 29.  

Дети: 

1. Михаил 1924г.  Закончил Томский топографический техникум. Отправили 

в тайгу. Взяли в училище в годы войны. 75 лет прожил. 

2. Александр 1926г. Работал в саду в годы войны, заменил отца. Призвали на 

войну. Вернулся в1946. Вечерняя школа. Новосибирский ж/д институт. 

Главный инженер г.Новокузнецк. Прожил 91 год. 

3. Николай учился в Рижском мореходном училище. Закончил с отличием. 

Одесса институт морского флота. Камчатка работал в Петропавловск. 

Закончил аспирантуру. Перевели в Москву в министерство рыбного 

хозяйства. 

4. Галина 1931.Училась педучилище г. Минусинск. Муж Песегов Павел 

(военный). 

5.Павел 1936г. Умер в войну (когда отец был на фронте) 

6. Юрий 1938. Фаина Сергеевна Бутенко жена, учитель русского языка и 

литературы в Лугавской школе. (брат Юрий Сергеевич работал в школе). 

 

ЧАЛКИНА ПРАСКОВЬЯ ФИЛАТОВНА 

 
 Родилась в 22 апреля 1922 году в д.Оя, Ермаковского района. Мать 

Прасковья, Отец Филат. В семье было 4 детей: Василий (род. 1916г., п.Оя 

Шушенского района, призван в 1942. Сержант. Пропал без вести, июнь 1943), 

Петр, Прасковья, Елена. Образование 4 класса. В 1937 году отца Филата 

расстреляли по ложному доносу, у семьи отняли дом. Мать и 4 детей были 



вынуждены снимать жилье.  

Призвана на войну 10 сентября 1943 года. Рядовая. Служила в 16-м отд. 

батальоне. Была на 3-м Украинском фронте. Участвовала в освобождении 

Венгрии и Австрии. Демобилизовалась в 1945 году. Умерла в 2008г. В возрасте 86 

лет. Есть сведения в книге «Никто не забыт…» Красноярский край т.6, стр.231 

«Память народа» сведений нет 

 

ШАБАЛИН ЕФИМ МАТВЕЕВИЧ   

 

12.05.1926- 11.09.2007 

Был призван в 1943 году Уржумскиий РВК, Кировской области, 

Лебяжинский район, д. Ияродосола. Воевал с Японией, бои возле города 

Иззямусы, 15 А 2 ДВФ, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом 

Отечественной войны II степени. После войны колесил по СССР (работал 

шофером), жили в Казахстане, переехали в Минусинский район, с. 

Прихолмье, в конце 80-х приехали в Лугавское. Всегда был активным и 

деятельным, порядочным и добрым человеком, был примером для внуков. 

 

 

 

 



ШАБАЛИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

 
Родилась в 1920 году в Казанской области. В 1941 году призвана на войну. 

Воинское звание: рядовая связистка. Боевой путь от Москвы до Сталинграда, 

затем на Беломорско-Балтийском направлении, Мурманск, в советском заполярье 

7-ая воздушная армия,7-й отдельный полк связи.  Командующим был 

подполковник Артемов. Ранений нет. Демобилизовалась в октябре 1945 года. 

Награды: «Медаль за оборону Советского Заполярья». «20 лет Победы», «25 

лет Победы», «30 лет Победы», «50 лет вооруженных сил СССР».  

Жительница села Лугавское с 1950 года. «Память народа» сведений нет 

 

ШАХОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

 

Родился 28 августа 1924 года. В с. Кривая Минусинского района. 

В апреле 1943 года ушёл на фронт. Воевал 2-й Белорусский фронт, 486-ом 

минометный полк. Радист. «Память народа» сведения есть. 



 

Список участников ВОВ с. Лугавское, Кривая, Каменка 

 

1. Абрамов Александр Илларионович 

2. Абрамов Иннокентий Александрович 

3. Абрамов Василий Маркелович 

4. Абрамов Алексей Иванович 

5. Абрамов Михаил Ильич 

6. Абрамов Федор Кириллович 

7. Абрамов Иван Федорович 

8. Абрамов Николай Иванович 

9. Абрамов Яков Григорьевич 

10.Абрамов Илья Иванович 

11.Абрамов Яков Яковлевич 

12.Абрамов Николай Яковлевич 

13. Абрамов Павел Ильич 

14.Абрамов Иван Яковлевич 

15.Абрамов Григорий Иннокентьевич 

16.Абрамов Иван Иванович 

17.Абрамов Петр Маркелович 

18.Абрамов Иван Григорьевич 

19.Абрамов Федор Яковлевич 

20.Абрамов Кирилл Яковлевич 

21.Абрамов Илья Яковлевич 

22.Абрамов Григорий Яковлевич 

23.Абрамов Иван Кириллович 

24.Алехин Петр Павлович 

25.Ананьев Алексей Григорьевич 

26.Ананьев Иван Григорьевич 

27.Ананьев Семен Григорьевич 

28.Ананьев Александр Дмитриевич 

29. Ананьев Василий Дмитриевич 

30. Анашкин Алексей Иванович. 

31. Анашкин Павел Иванович  

32. Анашкин Григорий Иванович 

33. Анашкин Петр Иванович 

34.Анашкин Григорий Михайлович 

35. Анашкин Илья Михайлович 

36. Андестодер Прохор Тимофеевич 

37. Анисимов Василий Николаевич. 

38. Арокин Федор Николаевич 

39.Анучин Николай 

40.Анчудишов Егор 

41.Ананьев Василий Григорьевич 

42. Ананьев Георгий Григорьевич 



43. Анашкин Иван Герасимович  

44. Арокин Николай Федорович 

45. Балабкин Петр Корнеевич 

46. Бастриков Николай Михайлович 

47. Бачурин Александр Николаевич 

48. Бачурин Николай Николаевич 

49. Бачурин Сергей Николаевич 

50. Беляев Петр Григорьевич 

51. Бектерев Михаил Иванович 

52. Безбородов Иван Александрович 

53. Безбородов Василий Михайлович 

54. Боровихин Федор Ефимович 

55. Боровихин Иван Ефимович 

56. Бунаков Иван Афанасьевич 

57. Бутенко Алексей Сергеевич 

58. Булин Павел Никитович · 

59. Булыгин Иван IIетрович 

60. Буханов Сергей Васильевич 

61. Быков Александр Яковлевич 

62. Белостоков Николай Семенович 

63. Большаков Иван Александрович 

64. Багаев Алексей 

65. БагаевСафрон 

66. Багаев Василий Степанович 

67. Баранцев Петр 

68. Баранцев Алексей 

69. Баранцев Степан 

70. Баранцев Григорий 

71. Баранцев Иван 

72. Белоконев Иван 

73. Бельских Никита Петрович 

74. Бублик Егор 

75. Базанов Александр Васильевич 

76. Базанов Василий Васильевич 

77. Баранцев Александр Яковлевич 

78. Белоусов Петр Архипович 

79. Белостоков Семен Иванович 

80. Богочев Сергей Яковлевич 

81. Богочев Яков Яковлевич 

82. Бортников Николай 

83. Бурденко Иван Павлович 

84. Бурденко Василий Павлович 

85. Быстров Георгий 

86. Вахлаков Павел Степанович 

87. Вагин Александр Васильевич 

88. Вагин Василий Александрович 

90. Вильнер Фадей Александрович 



91. Власов Павел Иванович 

92. Володькин Терентий Михайлович 

93. Вахлаков Николай Степанович 

94. Васильев Александр Иванович 

95. Васильев Виктор Иванович 

96. Важенин Иван Николаевич 

97. Варюхин - Рюмин Николай Васильевич 

98. Вильнер Иван Александрович 

99. Видутто Федор Иванович 

100. Видутто Николай Михайлович 

101. Видутто Викул Михайлович 

102. Вильнер Абрам Александрович 

103. Власенко Сергей Иванович 

104. Воротников Иван Егорович 

105. Воротников Алексей Илларионович 

106. Воротников Дмитрий Илларионович 

107. Гладков Леонтий Нестерович 

108. Гладков Сергей Георгиевич 

109. Гладков Фёдр Нестерович 

110. Гладков Петр Григорьевич 

111. Гладков Григорий Нестерович 

112. Гладков Михаил Ильич 

113. Гладков Сергей Николаевич 

114. Гладков Петр Николаевич 

115. Гладков Александр Кузьмич 

116. Глуховеров Иван Маркович 

117. Гончаров Иван Федорович 

118. Гончаров Константин Федорович 

119. Горев Григорий Николаевич 

120. Горин Иван Сидорович 

121. Грицаев Григорий Георгиевич 

122. Грицаев Василий Иванович 

123. Грицаев Григорий Данилович 

124. Грицаев Фёдор Данилович 

125. Грицаев Иван Данилович 

126. Григорьев Григорий Васильевич 

127. Григорьев Григорий Александрович 

128. Гулин Иван Гаврилович 

129. Гурков Егор Сергеевич 

130. Герасимов Фёдор 

131. Говорухин Петр 

132. Гребнев Михаил Иванович 

133. Гулин Василий 

134. Гулин Григорий 

135. Германов Константин Яковлевич 

136. Германов Леонтий Яковлевич 

137. Германов Николай Яковлевич 



138. Гладков Василий Григорьевич 

139. Гладков Александр Васильевич 

140. Гладков-Попов Александр Архипович 

141. Гладков-Попов Александр Кириллович 

142. Гладков-Попов Александр 

143. Гладков Петр Николаевич 

144. Громов Генрих Иванович 

145. Гуливер Павел Павлович 

146. Гулин Николай Иванович 

147. Гулин Александр Иванович 

148. Гурков Иосиф Сергеевич 

149. Гурков Никита Сергеевич 

150. Гурков Николай Георгиевич 

151. Гулин Семен Евгеньевич 

152. Дедурин Георгий Георгиевич 

153. Дектярёв Радион Васильевич 

154. Дуля Иван Васильевич 

155. Дуля Фёдор Васильевич - 

156. Демшин Прокопий Степанович 

157. Демшин Алексей 

158. Дудорев Василий 

159. Дашков Дмитрий Фёдорович 

160. Демшин Пантелей Степанович 

161. Демин Иван Васильевич 

162. Демин Жак Васильевич 

163. Емельянов Григорий Тимофеевич 

164. Епихин Михаил Васильевич 

165. Ермолаев Иван Александрович 

166. Ефимова Татьяна Николаевна 

167. Ефимов Василий Степанович 

168. Ефимов Павел Степанович 

169. Ефимов Николай Васильевич 

170. Ефимов Геннадий Иванович 

171. Есаулов Иван 

172. Ефимов Николай Николаевич 

173. Ефимов Николай Степанович 

174. Жуйков Иван Николаевич 

175. Жуйков Иннокентий Романович 

176. Жуйков Петр Николаевич 

177. Жуйков Михаил Васильевич 

178. Жуйков Александр Васильевич 

179. Жуйков Пётр Васильевич 

180. Жуйков Гаврил Наумович 

181. Жуйков Иван Гаврилович 

182. Житков Гаврил 

183. Житков Владимир 

184. Житков Федор 



185. Журавлев Петр 

186. Жуйков Дмитрий 

187. Жуйков Егор 

188. Желтышев Борис Фёдорович 

189. Жуйков Георгий Наумович 

190. Захваткин Георгий Ерофеевич 

191. Зеленский Стефан Дмитриевич 

192. Злобин Александр Гаврилович 

193. Захаров Андрей 

194. Завьялов Иван 

195. Иванов Фёдор Семенович 

196. Иванов Петр Семенович  

197. Иванов Юрий Федорович 

198. Иванов Юрий Павлович 

199. Иванов Сафон Федорович 

200. Ильин Георгий Иванович 

201. Ильин Василий Иванович 

202. Иванов Павел Матвеевич 

203. Иванов Артем Матвеевич 

204. Ильин Андрей Иванович 

205. Икононов Алексей 

206. Кизин Михаил Ефимович 

207. Козловский Николай Григорьевич 

208. Ковригин Геннадий Анатольевич 

209. Коростелёв Василий Акимович 

210. Крынцов Александр Васильевич 

211. Крынцов Александр Николаевич 

212. Крынцов Василий Анисимович 

213. Крынцов Николай Николаевич 

214. Крынцов Михаил Николаевич 

215. Крынцов Василий Николаевич 

216. Курлянчик Афанасий Лаврентьевич 

217. Курлянчик Осип Григорьевич 

218. Курков Георгий Петрович 

219. Курков Михаил Петрович 

220. Киселев Александр Маркелович 

221. Кибо Кирсан Логинович 

222. Крамко Екатерина Яковлевна 

223. Кипкаев Степан 

224. Кравченко Семён Осипович 

225. Котельников Петр 

226. Каржавин Павел 

227. Каржавин Иван 

228. Кочпарев Михаил 

229. Костик Михаил 

230. Костин Иван 

231. Кузьмич Николай Ульянович 



232. Кузьмич Виктор 

233. Кузьменко Василий 

234. Кротов Иван 

235. Кротов Матвей 

236. Киселев Иван Макарович 

237. Кацин Фан Дмитриевич 

238. Кацин Дмитрий Денисович 

239. Катцин Николай Васильевич 

240. Кабардин Виктор Семенович 

241. Кочергин Иван Макарович 

242. Конев Павел Григорьевич 

243. Косованов Вячеслав Петрович 

244. Конев Григорий Григорьевич 

245. Коваленка Адам Кириллович 

246. Крынцов Николай Анисимович 

247. Крынцов Василий Михайлович 

248. Крынцов Прокопий Михайлович 

249. Крынцов Георгий Петрович 

250. Кротов Степан Александрович 

251. Крынцов Василий Иванович 

252. Крынцов Иван Иванович 

253. Курков Георгий Александрович 

254. Киселев Родион Маркелович 

255. Киселев Александр Анисимовн 

256. Ладушкин Владимир Иванович 

257. Ломанов Петр Сысоевич 

258. Лобашкин Иван 

259. Ломанов Николай Сысоевич 

260. Лопан Иван Александрович 

261. Левина Федосья Яковлевна 

262. Лыткин Еким Петрович 

263. Лыткин Иван Иванович 

264. Лыткин Дмитрий Иванович 

265. Лыткин Михаил Иванович 

266. Лыткин Матвей Иванович 

267. Лыткин Алексей Иванович 

268. Лобастов Дмитрий 

269. Лабастов Михаил 

270. Лабастов Петр 

271. Локосов Иван 

272. Локосов Николай 

273. Лунгов Петр 

274. Ломанов Георгий Сысоевич 

275. Ломанов Иван Сысоевич 

276. Лыткин Матвей Михайлович 

277. Лыткин Петр Михайлович 

278. Лыткин Аким Петрович 



279. Лопатин Николай Александрович 

280. Ларионов Георгий Сысоевич 

281. Лигоренко Иван Васильевич 

282. Лигоренко Александр Васильевич 

283. Лигоренко Алексей Васильевич 

284. Лепехин Иван 

285. Мальцев Иван Трофимович 

286. Мальцев Константин Иванович 

287. Мальцев Михаил Константинович 

288. Мальцев Иван Иванович 

289. Мальцев Яков Александрович 

290. Мальцев Дмитрий Александрович 

291. Мальцев Михаил Александрович 

292. Мальцев Александр Иннокентьевич 

293. Малышев Иван Игнатьевич 

294. Молоканов Николай Дементьевич 

295. Молоканов Василий Николаевич 

296. Михеев Сергей Иванович 

297. Молоканов Григорий Дементьевич 

298. Молоканов Василий Николаевич 

299. Молоканов Игнат Николаевич 

300. Мищенко Николай Николаевич 

301. Май Алексей 

302. Михайлов Павел 

303. Москвин Петр 

304. Москвин Анатолий 

305. Москвин Виктор 

306. Мамаев Перт Иванович 

307. Мамаев Александр Иванович 

308. Мищенко Михаил Николаевич 

309. Мясников Михаил 

310. Михаленко Таня 

311. Морозов Михаил 

312. Морозов Николай 

313. Михайлов Дмитрий Васильевич 

314. Михайлов Гордей Васильевич 

315. Михайлов Василий Дмитриевич 

316. Мальцев Петр Петрович 

317. Мальцев Николай Егорович 

318. Мальцев Константин Трофимович 

319. Наговицин Николай Романович 

320. Никифоров Константин Иннокентьевич 

321. Немков Николай Васильевич 

322. Нуштаев Иван Филиппович 

323. Никитин Павел Сергеевич 

324. Носков Иван 

325. Носков Петр 



326. Носков Василий 

327. Новоселов Иван 

328. Новоселов Николай 

329. Неменков Владимир 

330. Неменков Владимир 

331. Никифоров Константин Иннокентьевич 

332. Никифоров Константин Александрович 

333. Ногович Николай Романович 

334. Никифоров Константин Александрович 

335. Оськин Алексей Георгиевич 

336. Оськин Николай Георгиевич 

337. Ошаров Михаил Гаврилович 

338. Огоренко Петр Иванович 

339. Огоренко Виктор Иванович 

340. Огоренко Виктор Семенович 

341. Огоренко Семен Мартынович 

342. Огородников Иван Факеевич 

343. Огородников Михаил 

344. Огородников Алексей 

345. Огородникова Ульяна 

346. Огородников Егор 

347. Огородников Андрей 

348. Огоренко Илья Иванович 

349. Огнев Михаил 

350. Овчинников Михаил 

351. Огородников Алексей Яковлевич 

352. Огородников Петр Яковлевич 

353. Огородников Фёдор Яковлевич 

354. Огородников Григорий Яковлевич 

355. Огородников Геннадий Федорович 

356. Огоренко Иван Мартынович 

357. Огоренко Иван Степанович 

358. Огоренко Александр Степанович 

359. Пургин Константин Федорович 

360. Перепонов Алексей Иванович 

361. Песегов Павел Анфиногенович 

362. Петров Михаил Иванович 

363. Петров Виктор Иванович 

364. Попов Василий Иванович 

365. Попова Пелагея Романовна 

366. Попов Михаил Иванович 

367. Потапов Владимир Дмитриевич 

368. Полежаев Иван Константинович 

369. Полежаев Иван Ефимович 

370. Папков Михаил Иванович 

371. Полежаев Ефим Александрович 

372. Пожарных Юрий 



373. Потылицын Иван 

374. Просвиряков Михаил 

375. Петялин Алексей 

376. Пишлов Николай 

377. Перестаронин Павел Александрович 

378. Перевалов Архип 

379. Плотников Андрей 

380. Полежаев-Жмуль Александр Иванович 

381. Потылицын Константин Константинович 

382. Потылицын Александр Константинович 

383. Потылицын Александр Александрович 

384. Попов Василий Егорович 

385. Попов Егор Егорович 

386. Паршинов Иван Иванович 

387. Попов Федор Васильевич 

388. Попов Иван Васильевич 

389. Потылицин Михаил Константинович 

390. Полынцев Алексей Васильевич 

391. Полежаев Михаил Михайлович 

392. Полежаев Иван Михайлович 

393. Полежаев Ефим Ефимович 

394. Полежаев Николай Васильевич 

395. Полежаев Алексей Васильевич 

396. Полежаев Александр Васильевич 

397. Поленчук Прокофий Федорович 

398. Потылицин Александр Александрович 

399. Потапов Григорий Арсеньевич 

400. Ревтов Михаил Яковлевич 

401. Ролдугин Терентий 

402. Рихтер Михаил Иванович 

403. Ревин Василий Михайлович 

404. Ростов Александр 

405. Рыбкин Михаил Максимович 

406. Рыбкин Гаврил Максимович 

407. Рюмин Иван Иванович 

408. Рюмин Михаил Иванович 

409. Рюмин Алексей Иванович 

410. Рюмин Илларион Иванович 

411. Ролдугин Ермолай 

412. Сафронов Александр Сергеевич 

413. Сафонов Василий Григорьевич 

414. Симкин Иван Александрович 

415. Спирин Виктор Гаврилович 

416. Спирин Василий Николаевич 

417. Спирин Александр Матвеевич 

418. Спирин Иван Петрович - Луганское 

419. Спирин Александр Николаевич 



420. Спирин Иван Николаевич - Луганское 

421. Спирин Константин Григорьевич 

422. Скрипкин Павел Иванович 

423. Скрипкин Иван Александрович) 

424. Спирин Констанин Григорьевич 

425. Соболев Василий Иванович 

426. Смирнов Илья Петрович 

427. Стрелков Максим Гаврилович 

428. Стрелков Михаил Гаврилович 

429. Стрелков Гаврил Наумович 

430. Стрелков Григорий Наумович 

431. Стрелков Василий Наумович 

432. Стрелков Николай Наумович 

433. Стрелков Павел Наумович живой 

434. Середкин Василий Михайлович 

435. Сиротинин Павел Григорьевич 

436. Савельев СафонСафонович 

437. Соколов Егор Александрович 

438. Скобелин Дмитрий Иванович 

439. Скобелин Петр Иванович 

440. Сиротинин Иван Иванович 

441. Сиротинин Иван Егорович 

442. Сарафанов Исаак Кириллович 

443. Сарафанов Павел 

444. Смирнов Василий Александрович 

445. Смирнов Егор Александрович 

446. Сергеев Василий 

447. Сергеев Николай 

448. Сивков Семен 

449. Синицкий Григорий 

450. Сарафанов Михаил Михайлович 

451. Симонов Аким Понтелеймович 

452. Спирин Павел Петрович 

453. Савинцев Петр Васильевич 

454. Сорокин Степан Степанович 

455. Скабелин Сергей Дмитриевич 

456. Стефоняк Федор Федорович 

457. Стефоняк Василий Федорович 

458. Стефоняк Николай Федорович 

459. Сергеевский Сергей Сергеевич 

460. Сиротинин Иван Григорьевич 

461. Сиротинин Василий Федорович 

462. Сиротинин Федор Федорович 

463. Турусин Павел Степанович 

464. Турусин Петр Дмитриевич 

465. Турусин Николай Константинович 

466. Турусин Иван Константинович 



467. Турусин Дмитрий Иванович 

468. Турусин Василий Иванович 

469. Турусин Константин Иванович 

470. Турусин Егор Романович 

471. Тиванов Степан Иванович 

472. Трунов Григорий 

473. Тимченко Василий Ефимович 

474. Тынянский Николай Михайлович 

475. Тиванов Николай 

476. Типлов Иван 

477. Тропин Николай 

478. Тупикин Георгий Георгиевич 

479. Турусин Константин Константинович 

480. Турусин Георгий Константинович 

481. Турусин Иван Романович 

482. Турусин Ефим Романович 

483. Турусин Дмитрий Романович 

484. Турусин Григорий Иванович 

485. Трухин Григорий Иванович 

486. Трухин Иван Романович 

487. Трухин Ефим Романович 

494. Трушов Григорий 

495. Урозаев Владимир Дюльмаевич 

496. Усков Александр 

497. Усков Василий Иванович 

498. Усков Илья 

499. Филимошин Александр Герасимович 

500. Филимошин Алексей Герасимович 

501. Филимошин Григорий Ефимович 

502. Филимошин Василий Ефимович 

503. Филимиошин Василий Герасимович 

504. Филимошин Михаил Васильевич 

505. Федосеенко Ефим - Лугавское 

506. ФатактиновАрхаматинФатактинович 

507. Фёдоров Василий Степанович 

508. Федоров Яков Исаакович 

509. Федоров Исаак Андреевич 

510. Фёдоров Данила Андреевич 

511. Фёдоров Василий Данилович 

512. Фалеев Георгий Федорович 

513. Филимошин Григорий Герасимович 

514. Филимошин Ефим Ефимович 

515. Филимошин Александр Васильевич 

516. Филимошин Александр Григорьевич 

517. Фоменко Павел Евгеньевич 

518. Фоменко Дмитрий Евгеньевич 

519. Фоменко Евгений Евгеньевич 



520. Хохлов Сергей Павлович 

521. Харашавин Петр 

522. Хохлов Петр 

523. Хохлов Иван 

524. Цивинский Александр Петрович 

525. Цедрик Иван 

526. Цедрик Александр 

527. Цивинский Иван Осипович 

528. Целищев Петр 

529. Чалкина Прасковья Филатовна 

530. Чирков Григорий Васильевич 

531. Чернявский Александр Александрович 

532. Чернявский Семен Александрович 

533. Чернявский Михаил Федорович 

534. Чуроков Дмитрий 

535. Шикин Михаил Вакулович 

536. Шикин Семен Вакулович 

537. Шамов Василий Павлович 

539. Шаратыгин Иван Максимович 

540. Шабалин Ефим Матвеевич 

541. Шахов Егор Иванович 

542. Шовгеня Федор Михайлович 

543. Шахов Александр 

544. Шахова Нина 

545. Шевченко Михаил Иванович 

546. Шевченко Иван Егорович 

547. Шевченко Егор Михайлович 

548. Шевченко Василий Михайлович 

549. Шевченко Иван Михайлович 

550. Шикин Прокопий Вакулович 

551. Шаратыгин Михаил Максимович 

552. Шувалов Иван Михайлович 

553. Щербаков Тихон Тихонович 

554. Щербаков Владимир Тихонович 

555. Щербаков Алексей Тихонович 

556. Щербаков Александр Тихонович 

557. Щербаков Иван Тихонович 

558. Щербаков Николай Тихонович 

559. Щербаков Александр Пантелеймонович 

560. Юсупов Андрей 

561. Янов Федор 
 

 

 

 



 

 


