
Первая  библиотека  в  посёлке  Погаре была  открыта  в  1802
году при приходском уездном училище.  В 30-е годы библиотека
располагалась  в  открывшемся  Доме  пионеров.  Свои  книги,
журналы  погарцы  приносили  в  библиотеку,  чтобы  взять  другие
издания.  Из  областного  центра  начали  поступать  учебники,
художественная литература. В библиотеке насчитывалось 12 тысяч
томов, заведовала ею Ребенкова Елена Ивановна.

В  1936  году  в  здании  бывшей Афанасьевской  церкви  была
открыта  детская  библиотека,  а  затем  в  1939  году  туда  были
переведены  фонды  взрослой  библиотеки.  Перед  Великой
Отечественной войной с 1939 года библиотекой стала заведовать
Потомахина Татьяна Ивановна, которая обустроила библиотеку с
просторным читальным залом.

Приход  фашистов  в  Погар  в  августе  1941  года  был  столь
внезапным,  что  эвакуировать  библиотеки  не  успели.  Библиотеки
были разграблены, книги разобрали жители Погара по домам. Во
время ВОВ в 1943 году библиотека сгорела. Библиотеки в посёлке
Погаре во время ВОВ не работали. 

После  Великой  Победы  Татьяна  Ивановна  Потомахина
собрала не плохой книжный фонд и наладила работу библиотеки, в
которой проработала 2 года.



Сергеева Надежда Алексеевна

Сергеева Надежда Алексеевна –
участница  ВОВ.  Надежда  Алексеевна
была добрая, грамотная, требовательная
в  работе.  С  1950-  1951  года  работала
заведующей Погарской библиотекой. В
штате  было  три  сотрудника.
Стараниями  Надежды  Алексеевны  в
1955  году  райисполком  купил  для
библиотеки здание по улице Ленина, в
настоящее  время  на  этом  месте
находится  РОНО.  К  дому  было
пристроено  новое  помещение,  это
позволило разместить читальный зал и
открыть  новые  отделы:  детское
отделение и передвижной фонд.

Благодаря  стараниям  Сергеевой  в  Погарском  районе  были
открыты  передвижки,  хотя  руководители  сельских  хозяйств  не
очень  активно  шли  на  их  организацию,  так  как  их  обязывали
сохранять  книжные  фонды.  Руководители  уступали  Надежде
Андреевне, она всегда добивалась поставленной задачи, несмотря
на трудности. Этот период был очень сложным из-за бездорожья и
отсутствия транспорта.

В 1958 году Сергеева уехала жить в город Уссурийск.



Лузганова Анна Егоровна

Лузганова Анна  Егоровна  –  узница
концлагеря.  Родилась  в  1929  году  в  дружной,
трудовой семье. В семье было пять детей. Когда
началась  Великая  Отечественная  война  Анне
Егоровне было 12 лет.

Отец ушёл на войну и два старших брата.
Отец не вернулся с войны, погиб в 1943 году.

Фашисты сожгли дом, в котором она жила
с матерью и двумя младшими братьями. А всех
их угнали в концлагерь. Там пережила она очень
много горя. Однако ей удалось выжить.

После  освобождения  училась,  работала  в
колхозе, а потом, в 1951 году приехала в Погар,
стала  работать  в  библиотеке.  В  нашем районе
многие  знали  Анну  Егоровну.  Внимательная,
отзывчивая,  добрая,  активная  общественница
была  постоянно  среди  людей.  Анна  Егоровна
проработала  в  районной  библиотеке  более  36
лет.  Начинала  библиотекарем,  затем  работала
заведующей  отдела  обработки  литературы,  11
лет  руководила  коллективом  библиотеки.  Как
идеологический  работник  она  была  в
подчинении  райкома  партии.  Делала  обзоры
литературы,  книжные  выставки  для  актива.
Проводила тематические и литературные вечера.

Анна Егоровна пользовалась заслуженным
авторитетом,  её  несколько  раз  избирали
депутатом поселкового Совета.  Когда  ушла на
пенсию,  ветераны  избрали  её  в  президиум
районного  совета  ветеранов.  Лузганова
принимала  активное  участие  в  работе  по  составлению  списков
погибших для районной Книги Памяти. 

Одной  из  первых  пришла  в  клуб  «Фронтовичка»,  была
активисткой клуба «Ветеран».

Ни счесть благодарностей и почетных грамот, ветеран труда.



Шматова Валентина Александровна

Шматова  (Коротаева)  Валентина
Александровна родилась в  городе
Макарьеве  Костромской  области  в
рабочей семье. Детство её прошло в
очень  сложное  и  трудное  время,
довелось  пережить  голод  начала
тридцатых годов. Однако, несмотря
на  трудности,  Валентина  упорно
трудилась.  Закончила 10 классов и
курсы  медсестёр.  Вскоре  началась
Великая  Отечественная  война.  В
декабре 1942 года была призвана в
Красную  Армию  по  мобилизации.
На Карельском фронте в составе 21
батареи  885  зенитно-
артиллерийского  полка  принимает

участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в должности
наводчика  дальномера  зенитной  батареи.  В  те  далёкие  военные
годы фронтовая судьба свела младшего сержанта В.А.Коротаеву с
офицером  Алексеем  Васильевичем  Шматовым.  На  фронте
состоялась  скромная  свадьба  младшего  сержанта  Коротаевой
Валентины  Александровны  и  офицера  Шматова  Алексея
Васильевича.

На всю жизнь в  памяти Валентины Александровны остался
один  из  боёв  в  июле  1943  года.  «В  этот  день  внезапно  была
объявлена  тревога.  К  городу  направлялась  большая  группа
бомбардировщиков,  сопровождаемая  истребителями.  Я  очень
волновалась,  ведь  от  моих  расчётов  зависело  многое.  Раздалась
команда  командира  батареи,  и  четыре  орудия  открыли  беглый
огонь по самолётам. Небо озарилось вспышками снарядов, один из
немецких самолётов загорелся,  оставляя за  собой шлейф дыма и
огня, упал в воды Кольского залива. Остальные самолёты, нарушив
строй,  стали  беспорядочно  сбрасывать  бомбы,  лишь  бы
освободиться  от  груза.  Когда  окончился  бой  радости  не  было
предела. Нас поздравил с первым успехом командир артдивизиона
и в подарок преподнёс баян. Сразу же нашлись гармонисты, я спела
свою любимую песню «Туман по Дунаю»..



Награждена  орденом  Отечественной  войны,  «За  оборону
Советского  Заполярья»,  «За  победу  над  Германией»  и  другими
орденами и медалями.

 После Победы в Великой Отечественной войне приехали в
Погар,  здесь  Валентина  Александровна  обрела  свою  вторую
родину.  Работала пионервожатой в  школе,  заведующей сектором
учёта райкома комсомола, в 1949 – 1961 годы работала заведующей
библиотекой парткабинета райкома партии.

С 1961 года работала заведующей читальным залом детской
библиотеки, с 1984 года заместителем директора Погарской ЦБС по
работе с детьми.

Валентина  Александровна  была  активным,  грамотным
специалистом,  инициатором  и  организатором  многих  массовых
мероприятий  для  молодёжи  по  пропаганде  книг  военно  –
патриотической тематики.

 Уйдя на заслуженный отдых, Шматова принимала участие в
общественной жизни района.

Валентина  Александровна  организовала  и  руководила
ветеранским  хором  «Фронтовичка».  В  ноябре  1989  года  на
районном совещании ветеранов была избрана председателем клуба
«Фронтовичка».

 Более 50 лет состояла в рядах КПСС. 



Работа сельских библиотек Погарского района в
предвоенные и военные годы

В  селе  Андрейковичи первая  библиотека  была  открыта  в
1934  году.  Перед  ВОВ  библиотека  располагалась  в  школе.
Библиотекарем была жена директора школы Елизавета Ивановна
Титова. Во время войны библиотечный фонд был сохранён кем-то
из  истинных  патриотов,  вероятнее  всего?  семьёй  Титовых.
Библиотека начала работать после войны.

В селе Дареевск изба - читальня была открыта в жилом доме
колхозника  до  ВОВ.  Работал  «избачём»  -  Казаков  Григорий
Васильевич.  Во  время  войны  избой-читальней  заведовала
учительница – Прасковья Исаковна. После войны эти библиотекари
уехали с села.

В селе Кистёр библиотека была открыта в 1935 году в здании
правления  колхоза  «Волна  революции».  Заведующим  избой-
читальней  был  Землянко  Виктор  Никитич.  Во  время  ВОВ
библиотека не работала.

В селе  Курово после ВОВ был открыт клуб в  нём работал
участник ВОВ Шамаро Аполлон Семёнович. Библиотеки в селе
не  было.  Книги  и  газеты выдавали  в  клубе.  Велась  инвентарная
книга учёта. Клуб принадлежал колхозу «Дружба».

В  деревне  Михновка изба-читальня  была  открыта  в  1920
году. Во время ВОВ не работала.

В поселке Прирубки изба-читальня была открыта после ВОВ.
Заведующим работал участник ВОВ Конча Михаил Кириллович.
В 1958 году библиотека из села Балыкино была переведена в село
Прирубки,  Михаил  Кириллович  уступил  своё  место  работы
библиотекарю Левше Валентине Григорьевне. Михаил Кириллович
умер на Украине, где и похоронен.

Библиотека  в  селе  Сопычи была  открыта  в  1951  году  ,  в
помещении  клуба.  Первым  библиотекарем  была  партизанка-
разведчица Елена Николаевна Шульга-Хальзова.

С  1953  года  библиотекарем  работает  участник  ВОВ  –
Блохин Николай Николаевич.



Шульга-Хальзова Елена Николаевна
 

Шульга-Хальзова  Елена  Николаевна
родилась 3 мая 1915 года в селе Новоселовка
Новгород-Северского  район  Черниговской
области в многодетной семе, состоящей из 15
детей.  Окончила  семилетнюю  Гремячскую
школу,  затем  уехала  учиться  и  работать  в
город Шостку, там она работала на военном
заводе  и  училась  на  вечернем  отделении
школы  медсестёр.  Великая  Отечественная
война  нарушила  все  планы  Елены
Николаевны.

 В  партизанский  отряд  имени  Чапаева
Елена  Николаевна  пришла  в  пору  его
становления.  Сначало  в  отряде  вместе  с
командиром отряда В.И.Кошелевым было 13
человек. Рассказы о партизанах подкреплялся
их рискованными, отважными операциями, в
отряд приходили всё новые люди.  В начале

войны  Елена  Николаевна  служила  в  разведке.  Умельцы  –
партизаны  наделали  печек,  труб,  уложили  на  сани  и  отправили
Елену Николаевну из Белой Берёзки по окрестным сёлам продавать
этот  нужный  крестьянам  товар,  а  сама  узнаёт  сколько  огневых
точек, количество немцев, как они вооружены. На основании этих
данных  командование  принимало  решение  о  проведении  боевых
операций.  Много раз Хальзова ходила в разведку и по железной
дороге.  Однажды  возвращаясь  с  города  Унеча,  где  выполняла
задание, немцы напали на её след. Спаслась тем, что спряталась у
старосты на чердаке в посёлке Калиновка, староста был связным у
партизанов. Когда немцы перестали её искать вернулась в отряд.
Данные сведения о движении поездов до станции Унеча собранные
Еленой Николаевной были использованы штабом при разработке
очередной  операции,  по  программе  рельсовой  войны.  Немцы
боялись партизан. За связь с партизанами жестоко расправлялись с
населением.  Трагическая  участь  постигла  семью  Елены
Николаевны. Фашисты узнав, что их дочь Елена одна разведчица,
схватили отца, мать и двух братьев. Одному из братьев Николаю по
дороге  в  урочище  Химы  удалось  бежать.  Он  сразу  же  ушёл  в



партизанский отряд. Остальных 22 июня 1942 года казнили в селе
Остоушки Новгород – Северского района.

 После  гибели  родных  Елену  Николаевну  перебросили  в
госпиталь  в  посёлок  Холмы.  С  изменением  расположения  базы
менялось и место развёртывания госпиталя. Осенью 1942 года все
партизанские отряды были реорганизованы в бригады. Четвёртой
стала  Погарская  бригада  им.  Чапаева  под  командованием
В.И.Кошелева. Она состояла из 3 отрядов.

 В ночь с 7 на 8 декабря 1942 года был предпринят налёт на
село  Сопычи.  Здесь  находились  дальнобойные  орудия,  которые
постоянно  обстреливали  позиции  партизан  в  селе  Василёвка.
Кошелев принял решение – разгромить немецкий гарнизон. Орудия
взорвали, так как по снегу их невозможно было вывести. В этом
сражении  имелись  большие  потери  с  обеих  сторон.  С  поля  боя
Елена Николаевна вытащила тридцать раненых бойцов.

 В начале 1943 года в бригаде насчитывалось более двух тысяч
партизан.  Командование  приняло  решение  организовать  отряд
им.Богдана Хмельницкого.  В последнем составе бригада провела
десятки боёв, продолжая рейды. Немцы и полицаи жгли деревни,
забирали  скот,  продукты  и  ценности  у  населения.  Партизаны
предпринимали  всё,  чтобы  это  предотвратить.  Последние  два
месяца инициатива находилась у партизан.

 За два года силами бригады уничтожено 6 тысяч фашистов,
взорвано 46  эшелонов,  разрушено  9  км  железнодорожного  пути,
уничтожено 11 складов с боеприпасами, взорвано 42 моста, из них
3 – железнодорожных.

 19 сентября отряд встретился с Красной Армией. 21 сентября
Погарский  район  был  освобождён  от  немецко  –  фашистских
захватчиков.

 После освобождения Брянщины Елену Николаевну с мужем
направили на работу в село Гринёво Погарского района,  где она
заведовала  медпунктом,  муж  работал  председателем  сельского
совета. Затем их перевели в село Сопычи Погарского района. Здесь
Елена Николаевна работала заведующей библиотекой, муж работал
председателем  сельского  совета.  Она  прожила  нелёгкую  жизнь,
была прекрасным человеком. В 2000 году её не стало. 

 Елена  Николаевна  была  награждена  орденом  Красного
Знамени, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина».



Блохин Николай Николаевич

Блохин  Николай  Николаевич
родился  в  селе  Сопычи  в  1924  году.
Окончил  7  классов  Сопычёвской
школы.  После  освобождения
Погарского  района  от  немецко  –
фашистских  захватчиков  был  призван
на фронт. На войне был с 10 октября
1943 года по 5 мая 1945 года. Служил в
472  особом  сапёрном  батальоне,
сапёром.  Во  время  ВОВ  был  ранен.
Награждён орденом «Красной Звезды»;
медалями: «За победу над Германией»,
«За  освобождение  Варшавы»,  «За
взятие Берлина», «За боевые заслуги».

После  войны  вернулся  в  родное
село. С 1953 года Николай Николаевич

работает  библиотекарем.  Старожилы  села  помнят,  как  начинал
работать  библиотекарем  молодой,  энергичный  человек.  Он  вёл
работу  с  детьми,  проводил  массовые  мероприятия,  занимался
индивидуальной  работой,  при  которой  учитывал  интересы  и
профессии каждого читателя. Николай Николаевич очень хорошо
владел  кистью,  сам  оформлял  все  заголовки,  писал  плакаты,  в
библиотеке всегда было уютно и взрослым, и детям. Несмотря на
то-что  помещение  библиотеки  было  очень  маленьким  и
отапливалось  печным  отоплением,  в  библиотеке  всегда  было
многолюдно. Блохин обслуживал 5 передвижек.

Николай Николаевич был предан библиотечному делу, но из –
за тяжёлой болезни пришлось оставить работу. В 1990 году Блохин
ушёл на заслуженный отдых.

Был женат, в семье родилось трое детей.
Умер в 1995 году.



В селе  Суворово изба-читальня была открыта в  1925  году,
заведовал  ею  М.Метлицкий.  Во  время  ВОВ  работала  изба-
читальня, в которой было всего два-три десятка книг.

В  селе  Чаусы изба-читальня  была  открыта  в  1935  году  в
помещении сельского клуба,  заведовал ею до ВОВ А.И.Свистун,
который также работал и заведующим клубом. Книжный фонд был
небольшой. Во время войны изба-читальня не работала. 

После войны в 1946 году была открыта библиотека, в которой
работал участник ВОВ В.И.Донцов.

Донцов Василий Иванович  родился в 1925 году в посёлке
Леднёв Погарского района Брянской области. После освобождения
Погарского  района  от  немецко  –  фашистских  захватчиков  был
призван на  фронт  в  октябре  1943  года.  В  боях за  освобождение
Белоруссии,  был  тяжело  ранен.  Василию  Ивановичу  была
назначена инвалидность 2 группы. Демобилизовавшись,  вернулся
домой в посёлок Леднёв.

С 1946 года работал в избе – читальне села Чаусы.
В  1947  году  женился  на  девушке  из  села  Чаусы  Скородед

Надежде Васильевне, в семье родилось трое детей.
Фронтовик  –  инвалид  работал  в  Чаусовской  сельской

библиотеке  не  долго.  С  работы библиотекаря  пришлось  уйти  по
болезни.  После  библиотеки  работал  в  колхозе  плотником  и
считался хорошим мастером по кладке отопительных печей.

После смерти жены Василий Иванович некоторое время жил
на  Севере,  а  потом переехал  в  Краснодарский край,  где  и  умер.
Похоронен в городе Темрюк.

Во время ВОВ награждён был орденами и медалями.

В  селе  Юдиново библиотека  была  открыта  в  1899  году,  в
здании  начального  народного  училища.  В  1906  году  в  Юдинове
был большой пожар, сгорело училище вместе с библиотекой, книги
удалось спасти.  С 1908 года библиотека снова начала работать в
новом  здании  школы.  С  1935  года  в  избе  –  читальне  работает
участник ВОВ Гришин Георгий Григорьевич.  К тому времени
он  окончил  семь  классов  и  считался  вполне  образованным
человеком. Это ему очень помогло в работе.

Воспоминания жительницы села Юдинова Евгения Ивановна
Булдиной: До войны в избе – читальне был лишь один деревянный
шкаф  с  книгами,  скамейка,  два  стола  и  несколько  стульев.  На



столах всегда лежали газеты и журналы. Читателей было немного
30-40 человек. На руки выдавалась только одна книга. В основном
в  избе  –  читальне  находилась  детская  литература.  Такая  изба-
читальня просуществовала до 1941 года.

В  годы  войны  здание  клуба  и  библиотеки  значительно
пострадало: были сняты полы, двери, выбиты стёкла окон, исчезли
книги.

После  освобождения  Погарского  района  от  немецко  –
фашистских захватчиков восстановление пострадавших зданий шло
медленно.  Но  как  только  настелили  полы  и  остеклили  окна  в
комнате,  где  была  библиотека,  сразу  стали  собирать  книги.
Заведовать избой-читальней и клубом стал демобилизованный из
армии,  бывший  фронтовик  Свириденко  Алексей  Матвеевич.
Вскоре книгами наполнился большой чёрный шкаф, который чудом
сохранился. В 1947 году в библиотеке появился громкоговорящий
радиоприёмник  «Родина».  В  библиотеку  стали  ходить  люди  не
только за книгами, но и послушать радио.

Заслуженный  работник  культуры  РФ,  писатель,  краевед
Гришин  Леонид  Иванович,  племянник  Гришина  Георгия
Григорьевича  в  сборнике  коротких  новелл  «Попутный  ветер»,  в
новелле  «Знакомство  с  книгой»  пишет  свои  воспоминания  о
школьной библиотеке и избе – читальне.

«Потом я сам научился читать и стал посещать библиотеки.
Библиотек в селе было две: одна в школе, другая в клубе. Та, что в
клубе,  именовалась  избой-читальней.  Но  это  была  не  изба,  а
большая комната. В углу между окон стоял чёрный шкаф. В нём
находились книги. У стены - крестьянская лавка, на которой сидел
избач Алексей Матвеевич. Он недавно демобилизовался из Армии
и  был  в  военной  форме  с  орденами  и  медалями.  Один  его  вид
дисциплинировал нас, малышей, а процедура получения книги из
его рук вызывала гордость.

В  школьной  библиотеке  книжки  нам  давали  по  списку  в
строгом соответствии с программой класса, в каком ты учился. У
Матвеевича можно было выпросить что – нибудь по интересу. К
сожалению, содержимое его чёрного шкафа было ограничено. Мы,
читатели улицы Судость, соревновались друг с другом, кто больше
прочитает  книг,  или  кто  быстрее  прочитает  одно  и  то  же
количество  страниц.  Чтобы  не  было  обмана,  пересказывали
прочитанное.



Гришин Георгий Григорьевич

Гришин Георгий Григорьевич
родился в 1920 году в селе Юдиново
в  крестьянской  семье  четвёртым
ребёнком.  Окончил  школу  в  селе
Юдиново.  Когда  началась  Великая
Отечественная война был призван на
фронт  вместе  с  тремя  старшими
братьями. Георгий Григорьевич ушёл
на  фронт  с  должности  заведующего
клубом, одновременно он работал и в
избе – читальне.  Ему суждено было
вернуться  домой  живым.  На  троих
старших  даже  похоронок  семья  не
получила.  После  окончания  войны
вернулся  в  Юдиново.  Работал  в
Юдиновской  школе  до  выхода  на

пенсию, преподавал машиноведение. Был женат, в семье родилось
два сына Виктор и Михаил.

Во время ВОВ награждён медалями.
Георгий Григорьевич говорил: «высшая награда войны – это

жизнь».



Свириденко Алексей Матвеевич

С обратной стороны фотографии
надпись:

На добрую и долгую память
своим  родным  от  сына  Алексея
Матвеевича Свириденко

Память  с  1945  года  20-го
августа при разгроме Германии.

Гришин  Леонид  Иванович  в
своей  книге  «Тоже  люди»  рассказ
«Бронированный»  Алексей»  посвятил
Свириденко Алексею Матвеевичу.

Составитель: ведущий библиограф Черковец Ольга Владимировна


