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Братья Логачёвы.

Жила до ВОВ в п. Старопышминске большая семья Логачёвых. У Николая 
Петровича и Прасковьи Петровны было пятеро сыновей и три дочери. Все 
дети были рослые, статные, скромные и послушные в семье; трудолюбивые 
и расторопные в работе. С молоду знали всякое ремесло. 

Старший Василий в 30-е годы поступил работать в г. Берёзовский взрывником. 
Два брата Иван и Фёдор последовали его примеру. Александр работал 
плотником на стройках в г. Свердловск, Константин – в лесохиме. Сёстры 
учились в школе.

К 1941 году все взрослыми стали. Дочери вышли замуж. Четверо братьев 
обзавелись семьями, только младший Фёдор был не женатый, жил с 
родителями. Казалось бы жить, да радоваться! Но вот грянула война, 
нарушила мирный труд, все мечты и намерения.

К началу войны Иван и Фёдор служили в армии.  В июле 1941 года родители 
получили единственное письмо от Ивана из армии,  где он сообщил, что 
воюет на фронте. Но ни обратного адреса, ни номера полевой почты не 
было на солдатском треугольнике, написанном карандашом торопливой 
рукой. Больше вестей от Ивана не было. В первый же год войны ушли на 
фронт Константин и Василий.

 



Первая похоронная пришла на самого младшего,  Фёдора, в августе 1941 г. Он 
был разведчиком, участвовал в боях на границе, был ранен, подлечился в 
госпитале и снова на фронт. За мужество и героизм Фёдор был 
представлен к награде, но об этом узнали родители уже после известия о 
его гибели из писем товарищей и командира части. 

В этом же году  семья получила сообщение, что в тяжёлом состоянии после 
ранения находится в госпитале в Москве старший сын Василий, но вскоре 
пришло известие, что он скончался от ран. Война шла третий год, а 
родители потеряли четверых сыновей, и Константин также погиб в боях за 
Родину. Не было известий с июля 1941 года от Ивана. Горе сломила отца. 
Последовало нарушение мозгового кровообращения с последующим 
параличем ног, а потом и речи. Прасковье Петровне пришлось очень 
тяжело в это время. Все домашние заботы выполняла она. Всё надо 
успеть, помочь внукам-сиротам. 

Жила мать надежной, что её сын Иван живой вернётся, да ещё сын Александр 
жил в Свердловске, работал на стройке. Была у него бронь – не брали его 
на фронт, очень важная работа была у него в тылу. Но, в 1944 году 
Александр  ушёл на фронт. Проводила мать последнего пятого сына в 
армию. Не успев написать ни одного письма не матери, не жене, в этом же 
году пришла похоронная и на Александра. В начале 1945 года скончался 
муж. Прасковья Петровна осталась одна. С войны вернулись два зятя и 
внук Николай. Все израненные, инвалидами пришли, но все –таки радость 
– живые.



Закончилась война. Отпраздновали День Победы, но не было радости, такие 
потери за четыре года, сколько слёз пролито. Прасковья Петровна 
надеялась, что её сын Иван, о котором сообщили, что он пропал без вести 
– вернётся. 

Прошли годы. Память о братьях жива. Собираются вместе в старом 
родительском доме сёстры, племянники и ведут бесконечные разговоры о 
них, вспоминая их жизнь, рассматривают старые фотокарточки, читают 
потёртые и пожелтевшие от времени солдатские письма. Какими они 
были? Вот старший Василий, 1902 года рождения, был красивым, сильным 
мужчиной, весёлым и общительным. Был он активистом на посёлке, его и 
в совет много лет избирали, и в самодеятельности он участвовал, любил в 
пьесах играть на сцене клуба. Или вот, воспоминания как мать получала 
пенсию за погибшего младшего сына Фёдора. Назначили ей пенсию в 
горсобесе. Получала она несколько месяцев. Неожиданно приносят ей 
большую сумму денег, гораздо больше, чем выдавали ежемесячно.  
Пошла она в военкомат узнать, почему это так, что  за деньги такие, не 
ошибка ли? Объяснили матери: Фёдор Николаевич Логачёв был 
командиром разведки. За выполнение особо важного задания его к 
награде представили и присвоили воинское звание офицера. Но не успел 
он получить ни нового звания, ни награды – вражеская пуля прервала 
жизнь храброго разведчика.  



Сын Василия – Николай рассказывает, как он розыском в Москве по 
документам из госпиталя место захоронения отца.  Был он на 
Востриковском кладбище. В солдатской могиле за № 102 покоится его 
отец.

Крепкие корни были у Николая Петровича и Прасковьи Петровны. Выросли у 
погибших братьев их сыновья, дети, внуки, правнуки. Память о братьях 
Логачёвых  хранится не только у родных. Знают и помнят о них земляки – 
пышминцы. Учащиеся школы над калиткой дома по улице Партизан № 22, 
где выросли Логачёвы, прикрепили красные звёздочки в траурном  
обрамлении. 

На памятнике – обелиске, что установлен в центре посёлка, среди  265 павших 
в боях за Родину в Великой Отечественной Войне, значатся и имена 
пятерых братьев Логачёвых: Василий, Александр, Константин, Иван и 
Фёдор.

Александра Николаевна, одна из сестёр, рассказывает: возвращались мы с 
материю да с сестрой Анной с покоса, а на встречу нам соседка бежит со 
слезами. Она сообщила, что на Фёдора пришла похоронка. Самый 
молодой, всего 22 года ему. Побежали мы домой, а мать не может, 
подкосились ноженьки. Подумали, что ошибка - в посёлке много 
однофамильцев. Но ошибки не было. 

Иван связистом был в армии. Срочную службу отслужил и на Финской войне 
воевал, как же он, бывалый солдат, сможет пропасть без вести. Могла ли 
представить мать, как тяжело было в первые дни войны на границе. Ему 
связисту, где ползком, а где бегом, под пулями – связь нужна всегда. То и 
было коротким единственное письмо от июля 1941 года. Сёстры его 
наизусть и сейчас помнят.  
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