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 Блохин Дмитрий Иванович

 Генерал – майор береговой артиллерии

Родился в 1902 году в селе Сопычи Погарского района. В 1915 году
окончил  земское  народное  училище  в  Сопычах,  затем  окончил
восьмилетнюю  школу  в  Гремяче.  Работал  матросом  на  баржев
Чернигове,  участвовал  в  строительстве  железнодорожного  моста
через  реку  Десну.  Учился  на  рабфаке  в  городе  Шостка,  откуда
доброволцем  ушёл  служить  в  Красную  Армию,  стал  курсантом
артиллерийской  школы  44-й  Щорсовской  дивизии  в  городе
Житомир. В 1928 году окончил Одесское артиллерийское училище.
В  1934  году  –  командир  береговой  батареи.  После  окончания
Высших  офицерских  курсов  в  Ленинграде  уезжает  на  15  лет  на
Дальний  Восток.  Здесь  Дмитрий  Иванович  дослужился  до
полковника, он участник боёв на озере Хасан. Шесть лет служил в
укрепрайоне  острова  Русский,  был  начальником  штаба  и
командиром Сучанского сектора береговой обороны. В 1944 году
награждён  орденом  Красного  Знамени.  Был  участником  боёв  с
Японией в 1945 году, где получил орден Отечественной войны 1-й



степени.  25  лет  провёл  на  страже  берегов  морских  границ  в
городах  Батуми,  Новороссийск,  Севастополь  и  Дальневосточного
Приморья.  Службу на Тихом океане закончил в 1949 году,  отбыл
переводом  в  Москву  на  должность  начальника  Главного  отдела
боевой  подготовки  береговой  артиллерии  флота.  Неоднократно
летал  в  командировки  в  Порт  –  Артур  и  Дальний,  в  Румынию  и
Албанию для оказания помощи в организации береговой обороны,
для  проверки  её  боеготовности.  На  должности  Главного  отдела
боевой подготовки береговой артиллерии флота получил звание –
генерала.  Дмитрий  Иванович  был  награждён  высшим  орденом
страны – орденом Ленина. Умер в 1967 году. 

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.319 - 320).



 

 Бобылёв Владимир Васильевич

 Генерал – майор Инженерных войск

Родился 25 мая 1956 года в селе Бобрик Погарского района. В 1973
году окончил Бобрикскую школу. После окончания школы поступил
в  Одесский  строительный  институт,  на  строительно  –
технологический  факультет.  В  начале  1978  года  Владимира
Васильевича  призывают  в  Вооружённые  Силы  СССР  в  звании
лейтенанта,  зачисляют  в  распоряжение  Главного  управления
специального  строительства  Министерства  обороны.  С  1949  года
Управление  –  единый  военно  –  строительный  комплекс,
охватывающий  все  виды  капитального  строительства  для  всех
видов  и  родов  войск  страны.  Первая  военная  должность  –
заместитель  командира  роты  1548  –  го  военно  –  строительного
отряда, затем командир роты. В 1981 году назначен начальником
специального  строительного  участка  175  –го  Управления  работ
(УИР). В 1994 году назначен начальником Первого отдела контроля
за  жилищным  строительством  и  строительства  объектов



обустройства войск. С 1996 года Владимир Васильевич становится
офицером для особых поручений заместителя Министра обороны.
В  2004  году  полковник  Бобылёв  назначен  заместителем
начальника  Главного  квартирно –  эксплуатационного  управления
МО  РФ,  с  обязанностями  «главного  инженера».  В  2006  году
Владимиру  Васильевичу  присвоено  звание  –  генерала.  Бобылёв
награждён  орденом  «За  военные  заслуги»,  одиннадцатью
медалями,  имеет  почётное  звание  «Заслуженный  строитель
Российской Федерации». 

Литература:

Луферов А.М., Бирюков С.Н. Погар. Страницы истории. 1155 – 2010.
– 416 с. –(с.182 – 184)

Шкурманов,  Н.  Полку генералов прибыло.  //  Вперёд.-  2007.  –  10
марта. – с.2.



 

Гринкевич Дмитрий Александрович

Генерал – полковник Сухопутных войск

Родился 30  июня 1923 года  в  селе Курово Погарского  района.  В
1930 году семья переехала в деревню Исаевка. Три года учился в
Погарской  школе  №1.  В  1940  году  студент  историко  –
филологического факультета Калининского университета. В январе
1941  года  отменили  стипендию  и  ввели  плату  за  обучение.
Пришлось учиться заочно и работать учителем в деревне Глыбочка
Трубчевского  района,  где  и  застала  его  война.  Войну  Гринкевич
начал под Смоленском и Ельней. После кратковременных курсов
Орловского  пехотного  училища  старший  сержант  Дмитрий
Гринкевич прибыл на пополнение в 1018-й стрелковый полк 269-й,
впоследствии  Рогачевской  Краснознамённой  дивизии.  25  августа
1941 года дивизия прибыла на Брянский фронт, вела бои на реке
Судость под Почепом – Бакланью, Семцами. С ней прошёл боевой
путь. За четыре месяца до Победы перспективного капитана штаба
дивизии направляют на курсы «Выстрел» в город Солнечногорск.
После окончания курсов командовал полком, затем дивизией, стал



начальником штаба  армии,  округа,  группы  войск  в  Германии… В
1956  году  окончил  академию  имени  М.В.Фрунзе,  в  1965  году  –
Военную академию Генерального штаба. После увольнения в запас
трудился в Генеральном штабе Вооружённых сил России. До 1991
года  работал  начальником  Главного  штаба  Сухопутных  войск.
Дмитрий  Александрович  50  лет  служил  в  армии,  награждён  33
наградами,  в  том  числе  10  орденов.  По  просьбе  руководства
Погара помог приобрести списанный танк, который теперь стоит на
пьедестале при въезде в город. 

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.318 - 319).

Шкурманов, Н. Начальник штаба высшего класса. // Вперёд.- 2013.
– 13 июля. – с.2.



 

 Крахмалов Сергей Петрович

 Генерал – майор танковых войск

Родился 26 сентября 1920 года в селе Посудичи. Окончил 7 классов
Посудичской  школы.  Поступил  в  сельскохозяйственный  техникум
на  Смоленщине.  В  1938  году  поступает  в  Тамбовское
кавалерийское  училище.  Через  2  года  лейтенант  Крахмалов
командовал  взводом  курсантов  кавалерийского  училища  в
белорусском городе Борисов,  ставшем позже –  танковым.  Войну
встретил  летними  боями  на  реке  Березина,  стал  участником
смоленских  оборонительных  боёв.  28  апреля  1942  года  Сергей
Петрович  получил  ранение  и  контузию.  В  составе  27-й  армии
дослужил до командира отдельного танкового батальона. В 1944 –
1947  годах  учится  на  командном  факультете  бронетанковой
академии, затем стал преподавать на высших офицерских курсах в
городе  Ломоносов.  С  1950  по  1954  годы  работает  в  качестве
помощника военного атташе при Посольстве СССР в Иране. Затем
служба  в  войсках  и  учёба  в  Высшей  военной  академии
Генерального штаба. 1958 по 1963 годы военно – морской и военно



–  воздушный  атташе  в  Арабской  Республике  Египет.  Затем  в
течении четырёх лет служит в Тегеране. В семидесятые годы – на
ответственных  должностях  в  Генштабе,  посещает  с  делегациями
Ливию, Эфиопию, Ирак. С 6 марта 1980 года по январь 1985 года
военно  –  воздушный  атташе  в  Кабуле,  выполняет
интернациональный  долг  в  Республике  Афганистан,  после  чего
уходит  в  отставку.  21  февраля  1969  года  Сергею  Петровичу
присвоено  звание  –  генерала.  Военный  дипломат,
профессиональный  разведчик  награждён  шестью  орденами  и
двадцатью  двумя  медалями.  Крахмалов  –  Почётный  гражданин
села  Посудичи.  Сергей  Петрович  написал  книги  о  пребывании  в
вооружённых силах других стран.

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.316 - 317).

Николаев, Н. Имя Крахмалова в истории страны. // Вперёд.- 2014. –
1 мая. – с.5.

Генерал, разведчик, дипломат. // Вперёд. – 2010. – 29 июля. – с.4.



 

Крюков Алексей Михайлович

Генерал – полковник технических войск

Родился в селе Посудичи. Учился в земском училище в Посудичах.
Окончил  школу  второй  ступени  в  посёлке  Погар.  Два  года  по
направлению работал учителем в деревне Горицы, затем уехал в
Ленинград, где сначала трудился на кондитерской фабрике, потом
закончил рабфак и Институт железнодорожного транспорта. В 1938
году  стал  слушателем  Военно  –  транспортной  академии.
Воентехник первого ранга после Ленинграда получил назначение в
Особый корпус  в 71 –й железнодорожный батальон на Дальнем
Востоке. В 1941 году с семьёй переехал на запад, в город Львов.
Здесь  их  и  застала  война.  Алексей  Михайлович  руководил
подрывными  работами  путей  до  города  Черкассы.  Почти  2  года
строил под Ленинградом стальные пути вдоль Ладоги, Волховстрой
– Тихвин,  «дорогу жизни».  Его узкоколейки нужны были фронту.
После освобождения Будапешта мосты города через Дунай были
разрушены.  Его  2  –му  восстановительному  батальону,  в  числе
других нужно было срочно построить железнодорожный мост в 490



метров  и  соединить  Буду  и  Пешт  для  успешных  действий  3  –го
Украинского  фронта.  Через  тридцать  суток  пошёл первый поезд.
Майор  Крюков  получил  высокую  награду  –  орден  Красного
Знамени.  После  войны  жил  и  работал  в  Азербайджане,  затем
строил  в  городах:  Рига,  Псков,  Волгоград,  Ростов.  Командир
бригады  успешно  строил  объекты  вне  зоны  затопления
Цимлянского  водохранилища,  далее  строительство  в  Карелии,
открытие  500-километровой  магистрали  в  1964  году.  1965  год  –
строительство трассы Абакан – Тайшет. 700 –километровая линия
пересекла всю Монголию с севера на юг. Девять лет службы отдано
руководству  строительством  дороги  века  –  БАМу.  Алексей
Михайлович стал почётным пассажиром первых поездов в Ургал –
Уркальту,  Ургал  –  Потышево.  Хабаровск  отмечает  его  грамотой,
Харьков  избирает  делегатом  на  съезд.  В  сентябре  1970  года
генерал – лейтенант А.М.Крюков открывает на своей малой Родине
в посёлке Погар мост через реку Судость. 45 – летняя служба воина
стальных магистралей по всей стране отмечена 27 семью высокими
наградами. Алексей Михайлович Крюков умер 10 мая 2003 года.
Похоронен на Троекуровском кладбище в городе Москва.

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.315 — 316).

Довбня, С. Когда память жива. // Вперёд.- 2005. – 22 марта. – с.1.

Крюков Алексей Михайлович. // Вперёд. – 2003. – 15 мая. – с.4.



Лашин Михаил Афанасьевич 
Герой Советского Союза

Генерал – майор авиации

Родился  7  ноября  1918  года  на  хуторе  Джуровка  Погарского
района  Брянской  области.  Окончил  начальную  школу  в  хуторе
Джуровка,  затем  три  года  учился  В  Погарской  девятилетней
школе. Уехал в Ленинград, поступил на рабфак сельхозинститута.
По путёвке спецнабора «комсомолец на самолёт» в августе 1937
года  в  Мелитопольскую  школу  лётчиков  –  наблюдателей  или
стрелков  –  бомбардиров,  которое  окончил  в  1940  году.  Войну
встретил  на  Западном  фронте  в  составе  135-го  гвардейского
бомбардировочного авиационного полка, с которым прошёл до
Сталинграда.  (6-я  гвардейская  бомбардировочная  авиационная
дивизия,  1-я  воздушная  армия,  3-й  Белорусский  фронт).  В
сентябре  1942  года  Лашина  переводят  в  284  –й
бомбардировочный  полк  на  самолёты  Пе  -2.  Гвардии  капитан
Михаил Лашин к апрелю 1945 года совершил 266 боевых вылетов
на  разведку  и  бомбардировку  скоплений  войск  противника,
железнодорожных станций, аэродромов и портов. 29 июня 1945



года за образцовое выполнение боевых заданий командования
на  фронте  борьбы  с  немецко-фашистскими  захватчиками  и
проявленные  при  этом  мужество  и  героизм,  гвардии  капитану
Михаилу  Афанасьевичу  Лашину  присвоено  звание  Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина. Закончил войну на
Дальнем  Востоке.  После  войны  отважный  штурман  продолжал
службу  в  ВВС  СССР.  В  1950  году  окончил  Военно-воздушную
академию в подмосковном городе Монино. С 1950 года служит
штурманом  дивизии  в  Прибалтике,  затем  главным  штурманом
воздушных армий на Дальнем Востоке, и в Тбилиси. С 1967 года
по 1974 год начальник Высшего Луганского военно-авиационного
училища  штурманов.  С  1973  года  генерал-майор  авиации  М.А.
Лашин - в запасе. Жил в городе Ворошиловграде ( город Луганск).
Награжден  орденом  Ленина,  3  орденами  Красного  Знамени,  2
орденами  Отечественной  войны  1-й  степени,  орденом
Отечественной войны 2-й степени, 3 орденами Красной Звезды,
медалями. В 1966 году удостоен звания "Заслуженный военный
штурман  СССР".  В  1960  году  Михаилу  Афанасьевичу  присвоено
звание генерал – майор, что было редким случаем в штурманской
профессии Умер 8 марта 1998 года.

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.302 - 303).

Интернет – ресурсы



Лашкевич А.Я.

Генерал –майор

Родился  в  хуторе  Веркеевка  (в  настоящее  время  одна  из  улиц
Погара).  Стал  Георгиевским кавалером 4-й  степени,  умер в  1884
году. 

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.101).

Лашкевич Н.А.

Генерал –майор

Родился в хуторе Веркеевка в 1856 году (в настоящее время одна
из улиц Погара). Служил в Генштабе, командовал тремя дивизиями,
журналист, корреспондент многих русских издательств.

Литература:

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.101).



  

Макаренко Аврам Ильич

Генерал – майор медицинской службы

Родился 10 октября 1899 года в посёлке Погар. Учился в погарском
приходском  училище.  В  1914  году  окончил  Погарское  высшее
начальное  училище,  в  1918  году  Стародубскую  гимназию.  Затем
работал  2  года  учителем в  селе  Стечна  и  в  Погаре.  В  1926 году
закончил  медицинский  факультет  Второго  Московского
госуниверситета. 5 лет работал хирургом в городской больнице в
Москве  и  в  строящемся  Магнитогорске.  В  1938  году  призван  на
военную  службу  офицером  –  хирургом  Главного  клинического
военного  ордена  Трудового  Красного  Знамени  госпиталя  имени
академика Н.Н.Бурденко. Ординатор, начальник отделения, с 1955
года Макаренко главный хирург этого госпиталя. Во время Великой
Отечественной войны проводил операции в городе Горький, куда
был эвакуирован госпиталь и в фронтовых госпиталях. После войны
на  предложения  стать  организатором  медицинской  службы  в
городе  Чита  и  в  Албании отказался.  В  1957  году  Авраму Ильичу



присвоено  почётное  звание  «Заслуженный  врач  РСФСР».  В  мае
1959  года  присвоено  воинское  звание  генерал  –  майора
медицинской службы.  Труд Макаренко увенчан двумя орденами
Красной  Звезды  и  девятью  медалями.  В  1968  году  генерала
Макаренко торжественно проводили на пенсию, но ещё несколько
лет он оставался консультантом госпиталя. В октябре 1985 года в
Москве  вышла  книга  «Главный  военный  госпиталь»,  соавтором
которой  являлся  Аврам  Ильич,  но  два  месяца  не  хватило  ему,
чтобы увидеть свой труд.

Литература:
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 Подоляко Николай Петрович 
 Генерал - майор войск безопасности

Родился 23 мая 1900 года в деревне Жигалки Погарского района. В
августе 1912 года отец устроил его «учнем» столярной мастерской
в Погаре. С 1915 года столярничает в Гомеле, а затем устраивается
на военный завод в Киеве. В гражданскую войну, с декабря 1917
года по 8 августа 1920 года, Николай Петрович в Красной Гвардии,
был тяжело ранен. В 1918 и до мая 1919 года – красноармеец в
отряде ВЧК в Погаре, вступает в партийную ячейку большевиков. В
составе  Погарского  отряда  конной  разведки  участвует  в  боях  с
немецкими оккупантами и гайдамаками.  Потом служба в городе
Орёл: караульная рота, курсант пехотных курсов, командир роты.
После  госпиталя  –  командир  Военно  –  политических  курсов  в
городе  Харькове.  Затем  уезжает  на  учёбу  в  Москву  слушателем
военного отделения ПУРа при университете имени Свердлова.  В
1925  году  Николай  Петрович  заочно  заканчивает  Военно  –
политическую  академию  РККА  в  Ленинграде  и  служит



инструктором  в  пехотной  школе  в  Москве.  Затем  увольнение  в
запас «общевойсковым командиром». В запасе пробыл 7 лет, жил
в деревне Жигалки.  С  1933  года  Николай Петрович  на  службе в
Москве,  он  –  член  комиссии  политотдела  войск  ОГПУ.  С  этого
периода  вся  его  дальнейшая  служба  связана  с  войсками  НКВД:
охрана важных объектов страны и железнодорожных сооружений.
В  предвоенные  годы  Николай  Петрович  служил  военкомом
железнодорожного полка в городе Орша, потом в Сталиногорске
(Новомосковск),  старшим инструктором штаба войск в Москве.  С
апреля  1939  года  –  полковник,  командир  бригады  по  охране
объектов  в  Харькове.  С  апреля  1941  года  –  командир  71  –й
бригады, с  которой и начинает Великую Отечественную войну.  В
1942 году её переформировывают в 19 –ю дивизию, потом в 8 –ю
бригаду.  Пять  месяцев  шла  битва  за  Кавказ.  Части  под  его
командованием  отличились  у  города  Грозного,  а  у  стен  города
Орджоникидзе враг был остановлен. С января 1943 года вступил в
командование  Орджоникидзевской  дивизии  НКВД.  Николай
Петрович  освобождал  Кавказ  и  Кубань,  но  11  ноября  1943  года
получил  ранения  в  бедро  и  левую  руку.  После  госпиталя  –
заместитель  командира  11  –го  гвардейского  корпуса  в  составе
Отдельной  Приморской  армии  генерала  И.Е.Петрова,  уроженца
города Трубчевска, участвует в освобождении Керчи и Севастополя.
Затем вновь едет в Москву учиться в академии им. К.Ворошилова.
С января 1945 года Николай Петрович – командир 58 –й стрелковой
дивизии: Польша, Чехословакия, Дрезден и Берлин. В октябре 1945
года служил в Благовещенске и в Хабаровске. Николай Петрович
Подоляко награждён семью высокими орденами. Первый боевой
орден – Красной Звезды. Постановлением СНК СССР от 4 февраля
1943 года присвоено звание генерал – майора. 

Литература:
Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005.,  2005 –
456 с. (с.313 - 315).



 

 Покушко Михаил Петрович

 Генерал - майор Ракетных войск.

Родился  в  ноябре  1931  года  в  селе  Гринёво  Погарского  района.
Окончил  Гринёвскую  среднюю  школу.  После  окончания  школы
поступил  в  белорусский  Смолянский  техникум  по  подготовке
руководящих специалистов  сельского  хозяйства.  После обучения,
по призыву военкомата Михаил Петрович поступил в Харьковское
Краснознамённое военно – авиационное училище связи. Училище
готовило офицеров на должности начальника связи авиационных
эскадрилий. После окончания училища в 1954 году был направлен
в авиационный полк города Лодейное Поле, что в 150 км северо –
восточнее  Ленинграда,  на  реактивный  фронтовой
бомбардировщик  Ил  -28.  С  должности  начальника  связи
авиационной  эскадрильи,  в  звании  капитана  поступил  в
Ленинградскую Краснознамённую военно – воздушную академию
им. А.Ф.Можайского, на радиотехнический факультет. В 1963 году
Михаил  Петрович  успешно  окончил  академию  и  был  направлен
для  прохождения  службы  в  Главный  штаб  Ракетных  войск.
Продвигаясь  по  службе  окончил  ещё одну  академию  – Военную



академию  им.  Ф.Э.Дзержинского  (в  настоящее  время  Военная
академия  РВСН  им.  Петра  Великого)  в  городе  Москве.  Михаил
Петрович был одним из заместителей начальника связи Ракетных
войск в звании полковника.  В 1982 году М.П.Покушко присвоено
воинское  звание  генерал  –  майора.  В  1986  году  был  переведен
начальником управления в Генеральный штаб ВС СССР. «За участие
в  разработке  нового  ракетного  комплекса»  14  мая  1987  года
Михаил  Петрович  награждён  орденом  Октябрьской  Революции.
«За разработку систем по управлению стратегическим оружием», 9
августа  1991  года  вручена  премия  и  диплом  Лауреата
Государственной  премии.  С  1991  года,  после  ухода  в  запас  по
возрасту,  Михаил  Петрович  работал  в  системе  МЧС  России.  «За
разработку  оперативной  системы  оповещения  –  ОСАДУ»  25
октября 2000 года присуждается премия и диплом.

Литература:
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 Пушко Александр Семёнович

 Генерал – майор Пограничных войск

Родился  15  июля  1955  года  в  посёлке  Погар.  Окончил  Погарскую
среднюю  школу  №2.  Поступил  в  Орловское  высшее  военно  –
командное  училище  связи,  относившееся  к  системе  госбезопасности
страны.  После  окончания  училища  в  1976  году  для  дальнейшего
прохождения  службы  был  направлен  в  Восточный  Казахстан,  на
советско – китайскую границу. Неоднократно находился в группировке
пограничных войск на территории Афганистана. В 1985 году Александр
Семёнович  закончил Военную академию связи  в  городе Ленинграде.
Служил  в  Закавказском  пограничном  округе.  В  1994  году  Александр
Семёнович досрочно получил звание полковника. Поступил на заочное
отделение  Российской  академии  государственной  службы,  на
юридический факультет. 16 декабря 1999 года Пушко присвоено звание
–  генерала.  Награждён  тремя  государственными  и  десятью
ведомственными наградами.

Литература: 
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янв. – с.3.



 

Смирнов Евгений Митрофанович

Генерал – майор артиллерии и ракетных войск

Родился 18 января 1915 года в городе Тамбов, но своей родиной
всегда считал Погар. Окончил в погарской школе первой и второй
ступени. В 1931 году уехал в город Кировск Мурманской области,
где  заканчивает  горное  отделение  техникума  Всесоюзного
комбината  им.  Молотова  и  работает  начальником  участка
подземного  рудника.  По  спецнабору  горвонекомата  в  1937  году
направляется курсантом полковой школы 115 –го артиллерийского
полка,  где  служит  потом  политруком  и  начальником  клуба.  С
сентября  1939  по  июнь  1942  года  –  слушатель  Артиллерийской
ордена  Ленина  Академии  Красной  Армии  им.  Ф.Дзержинского.
Участник обороны Москвы. После учёбы воюет на Сталинградском,
Южном,  Юго  –Западном  фронтах.  Инженер,  заместитель
начальника  отдела  по  артиллерийскому  снабжению  и  приборам
войск  ПВО  при  командующем  артиллерии.  В  1942  году  дважды
получал воинские звания: старший техник – лейтенант и инженер –
капитан.  После  войны  работает  начальником  отдела  Юго  –



Западного округа ПВО страны. С 1954 года – полковник, порученец
по  делам  артиллерийского  вооружения  ПВО  у  маршала
Л.А.Говорова.  С  появлением  в  1969  годах  в  Вооружённых  Силах
зенитно – ракетных комплексов служит на командных должностях,
командиром  бригады  в  Забайкалье.  Постановлением  Совета
Министров 19 февраля 1968 года присвоено звание – генерала. В
военные годы был награждён двумя орденами: Красной Звезды и
Отечественной войны 2-й степени; медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией». Шестью наградами был награждён в мирное время. В
1973 году уходит в запаси уезжает в город Гомель.

Литература: 
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 Фурсеев Александр Георгиевич

 Генерал – майор авиации

Родился 17 апреля 1956 года в посёлке Погар. Окончил Погарскую
среднюю школу №2. После окончания школы один год работал на
сигаретно  –  сигарной  фабрике.  В  1974  году  стал  курсантом
Армавирского  Высшего  военного  Краснознамённого  училища
лётчиков.  Экспериментальную  четырёхгодичную  лётную
программу  прошёл  без  затруднений.  Сначала  летал  на  учебном
реактивном самолёте чехословацкого производства Л -29, затем на
самолёте  МиГ  –  21.  В  числе  пяти  лучших  выпускников  –
лейтенантов  был  направлен  в  боевой  83  –й  гвардейский
истребительно – авиационный полк в городе Ростов – на – Дону. За
девять  лет  службы  прошёл  все  ступени  командирского  роста  до
майора. Стал лётчиком первого класса на перехватчике МиГ – 25 П.
После окончания Военно – командной академии ПВО страны им.
Г.К.Жукова  в  городе Твери в  1990 году был направлен в лётный
учебный  центр  заместителем  полка.  После  его  расфорирования
летал  в  Дальневосточном  Приморье,  переквалифицировался  на
новый  двухместный  истребитель-  перехватчик  ПВО  МиГ  –  31.  С



1992  года  полковник  Александр  Георгиевич  Фурсеев  пять  лет
командовал полком в городе Омске. С повышением назначен на
генеральскую должность, поступает учиться в Академию Генштаба.
Назначается  на  высокую  штабную  должность,  но  скучает  по
любимому  делу,  возвращается  в  войска.  В  феврале  2001  года
Фурсееву присваивается звание – генерала.

Литература: 
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Чепига Захарий Алексеевич

 Генерал – майор

Родился  около  1726  года  в  селении  Борки  (Красный  Бор),  по
археологическим изысканиям на территории Погарского района. В
1709  году  Пётр  Первый  ликвидировал  Низовое  войско  –
Запорожскую  Сечь.  В  1734  году  вернувшиеся  казаки  образовали
новую Сечь в районе города Никополь, ликвидированную в августе
1775 года. Казацкую службу начал в 24 года в Запорожском войске,
с 1750 год по 1775 год. Охранял границы в устье реки Ингулец. В
русско  –  турецкой  войне  участвовал  в  составе  второй  русской
армии  генерала  П.И.Панина.  В  1770  году  был  войсковым
полковником. 18 мая 1778 года присвоен первый офицерский чин –
«армии капитан». В 1783 году из оставшихся в русском подданстве
казаков начали собирать новое войско. Из документа от 12 декабря
1787  года  о:  «желании  Захара  Чепиги  набрать  охотников  из
свободных  людей».  Захарий  Алексеевич  выхлопотал  у  генерала
Г.А.Потёмкина  земли  в  привольном  крае  на  побережье  Чёрного
моря,  между  реками  Днестром  и  Южным  Бугом.  Здесь  казаки
расселились  в  местечке  Слободзее.  Указом  императрицы  от  27
февраля 1788  года  было образовано «Войско  верных казаков»  с
кошевым атаманом С.И.Белым, после его гибели войско возглавил
Чепиго.  Захарий  Чепиго  водил  казаков  под  Белград.  За  взятие
города Хаджибея (Одесса) 12 декабря 1788 года пожалован первый
орден святого Георгия 4-го класса, через год чин секунд – майора,
подтверждённые  грамотами  Екатерины  Второй.  В  знак  особого
уважения князь Г.А.Потёмкин наградил дорогой красивой саблей.
17 декабря 1789 года награждён чином бригадира. 3 февраля 1791
года  вручена  Грамота  о  занесении  его  рода  в  дворянскую
родословную  Екатеринославской  губернии.  Участвовал  в  штурме
Измаила  11  декабря  1790  года,  командовал  второй  средней



колонной.  18  марта  1792  года  награждён  орденом  святого
Владимира 3-й степени. После русско – турецкой войны 1787 -91
годов Войско верных казаков за боевые заслуги переименовано в
Черноморское  казачье  войско  во  главе  с  кошевым  атаманом
Чепигой. К 1793 году войско переселили в Прикубанье (Керченский
Кут).  В 1794 году два полка казаков с бригадиром Чепигой были
направлены в Варшаву. Его конники отличились в штурме крепости
Прага. За эти бои Захарий Чепига был роизведён в чин генерал –
майора,  а  в  марте  1795  года  получил  орден  св.  Владимира
большого креста 2-й степени. В 1795 году вернулся в своё войско
На этом закончилась боевая служба. Умер 15 ноября 1797 года.
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 Шепелев Александр Иванович

 Генерал – майор

Родился в Погаре Черниговской губернии приблизительно в 1791
году. Военную службу начал в 1814 году в Курском пехотном полку,
принимал  участие  в  освободительном  походе  в  Европу,  во
Францию.  Через  2  года  произведён  в  прапорщики.  Далее  –
Московский  пехотный  полк,  участвует  в  1827  году  в  войне  с
персами, затем с турками, за отличия в сражениях произведён в
капитаны. В 1831 году – польская война, штурм Варшавы и высокая
награда – орден Святой Анны первой степени. В 40 лет назначают
командиром Белозерского полка, затем командиром бригады 2-й
пехотной  дивизии.  В  1841  году  присвоено  звание  –  генерала  –
майора.  В  действующей  армии  он  занимает  ещё  должность
генерал  –  полицмейстер.  В  1855  году  защищал  Севастополь,
командовал  пехотным  резервом  русской  армии.  Затем  был
назначен  начальствующим  над  всеми  войсками  Корабельной
стороны. За личную храбрость и умелое командование войсками
Александр  Иванович  Шепелев  был  награждён  редким  орденом



Святого  Георгия  4-й  степени,  золотой  шпагой  «За  храбрость»  и
медалью  «За  защиту  Севастополя».  Шепелев  стал  кавалером
высоких российских орденов: Святого Владимира 3 и 4 степеней,
второго  ордена  Святой  Анны  с  императорской  короной,  Святого
Станислава 1-й степени, награждён медалями. В последние годы
командовал 4 пехотной дивизией в звании генерал – лейтенанта.
Прослужил 47 лет. В 1861 году уволен в отставку с производством в
генералы от инфантерии и с пенсией последнего оклада по 1430
рублей  в  год.  Шепелев  вёл  активную  общественную  работу,
избирался гласным в Стародубское земское собрание,  погарским
мировым  судьёй  в  1869  году.  Он  добивался  открытия  в  Погаре
больницы  и  строительства  моста  через  реку  Судость,  вместо
парома,  на  его  средства  перестраивалась  церковь  Святой  Анны.
Умер  3  декабря  1872  года.  Погребён  с  большими  почестями,
согласно  завещанию  на  Спасо  –  Преобращенском  кладбище  в
Погаре. 
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 Шепелев Александр Александрович

 Генерал – майор

Родился в 1840 году в посёлке Погар.  Воспитывался в кадетском
корпусе,  учился  в  Николаевском  инженерном  училище.  После
окончания училища в 1859 году служил инженером – прапорщиком
в 3 –м сапёрном батальоне, впоследствии был переведен в лейб –
гвардии  Гренадёрский  полк.  С  этим  полком  принимал  участие  в
подавлении польского восстания в 1863 году. В 1864 году поступил
на учёбу в Николаевскую академию Генерального штаба, закончив
её в чине штабс – капитана. В 1869 году был переведен из Западно
–  Сибирского  округа  в  Петербург  заместителем  заведующего
азиатской частью главного штаба. С этого времени начинается его
деятельность  как  военного  писателя.  В  1871  году  Шепелев
выполнял  ответственную  задачу:  собирал  сведения  историко  –
политического  и  экономического  характера  в  Киргизской  степи,
Кулиджском  крае,  на  китайской  границе.  В  Оренбургском  и
Туркестанском округах. Во время Турецкой кампании на Балканах
1877  –  1878  годов,  в  чине  подполковника  участвует  в  военных
событиях. За храбрость был награждён орденами Святой Анны 4 -й
степени  «за  храбрость»  и  Святого  Владимира  3-й  степени  «с
мечами». В это время Шепелев занимает пост Филиппопольского
губернатора,  а  после  окончания  войны  состоял  делегатом  в
Восточной  Румелии  (Турецкая  провинция  с  центром  в  городе
Софии).  В  1879  году  Александр  Александрович  –  Флигель  –
адъютант,  направлен  в  Болгарию  и  Восочную  Румынию  по
вопросам  её  обустройства  и  объявления  тамошним  жителям
«Высочайшей  воли  Императора  по  поводу  выступления  наших
войск  с  Балканского  полуострова».  В  1882  году  произведён  в
генерал  –  майоры  Генерального  штаба,  а  через  год  назначен



директором  канцелярии  Главноначальствующего  гражданской
частью  на  Кавказе.  В  этой  должности  прослужил  пять  лет.
Трагически  скончался  в  Баку  при  купании  в  море  «от  разрыва
сердца» 10  сентября 1887 года.  Забальзамированное тело  через
Батуми  было  доставлено  в  Санкт  –  Петербург  и  по  указанию
Генерального  штаба  захоронено  на  кладбище  Новодевичьего
монастыря. 
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 Шираи Степан Михайлович

 Генерал-майор

Родился  в  1761  году.  В  десять  лет  10  мая  1771  года  вступил  в
военную службу бунчуковым товарищем, а 20 октября 1780 года
перешел в статскую, с чином коллежского асессора. 7 апреля 1785
года был определен в чине премьер-майора в Стародубский полк,
откуда  переведен  в  Малороссийский  гренадерский.  В  1787  году
Степан Михайлович участвовал в военных действиях в Польше, а в
следующем  —  в  Молдавии,  находясь  в  передовом  корпусе.  В
турецкую войну 1789 году был в сражениях при Кутне (20 июля) и
при  взятии  Фокшан,  будучи  в  составе  войск,  штурмовавших
ретраншемент  и  каменный  монастырь.  В  том  же  году  Шираи
находился  в  сражениях  при  Тиргонуколе,  Кренгумейлоре  и  на
"генеральной  баталии"  при  Рымнике.  Отличившийся  при  взятии
одной  из  турецких  крепостей,  Шираи  был  послан  Суворовым  с
донесением  о  победе  к  императрице  Екатерине,  которая
собственноручно  наградила  его  орденом  св.  Владимира  4-й
степени.  31  марта  1790  года  переведен  был  с  чином
подполковника  в  Конно-Гренадерский  военного  ордена  полк,  с
которым снова участвовал в военных действиях против турок.  11
декабря  этого  года  он  был  при  взятии  крепости  Измаила,  а  в
декабре следующего 1791 года при заключении мирного договора
с турками Шираи послан был с поздравительным письмом по этому
поводу в крепость Шумлу к великому визирю; по возвращении в
феврале 1792 года в Петербург пожалован был в полковники, а в
июле того же года принимал участие в разбитии поляков при м.
Люборе  и  Дубенке.  Переведенный  сперва  в  Владимирский
драгунский  полк,  затем  4  сентября  1792  года  определен  был  в
Стародубский  Кирасирский  полк,  в  котором  и  продолжал  свою
службу  до  11  сентября  1797  года,  когда  получил  чин  генерал-



майора  с  назначением  шефом  Ригского  Кирасирского  полка;  но
через  год  16  октября  1798  года  был  исключен  императором
Павлом из службы за беспорядки, случившиеся в его полку. Выйдя
в  отставку  поселился  в  своем  имении,  находившемся  в
Черниговской  губернии.  В  1818  году  избран  был  на  должность
губернского  предводителя  дворянства  Черниговской  губернии  в
которой оставался до 1829 года. Умер 1 августа 1841 года.
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