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ТВОРЦАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ЖИВЫМ,

ПАВШИМ В БОЯХ И СРАЖЕНИЯХ 

ФРОНТОВИКАМ, 

УМЕРШИМ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА, 

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Дорогие читатели!

В 2005 году, в честь 60-й годовщины По-
беды нашей страны в Великой Отечествен-
ной войне, вышла в свет первая книга «По-
бедители», посвященная ее участникам. В 
нее вошли около ста тридцати рассказов 
о фронтовиках, проживающих на терри-
тории Кардымовского района. Эта книга 
стала попыткой оставить для потомков па-
мять о тех ветеранах, которые живут рядом 
с нами. Сегодня их в нашем районе оста-
лось чуть более тридцати. Неумолимое 
время уносит героев-победителей самой 
страшной и Великой войны. Тем ценнее 
становится каждая строчка, рассказываю-
щая о тех, кто вернулся домой с Победой. 
В Кардымовский район после войны воз-
вратились не менее пяти тысяч фронто-
виков. О большинстве из них еще есть на-
дежда найти какие-то сведения. Поэтому 

работа и после выхода в свет первой книги была продолжена. Ответственно и с 
душой занималась этим Валентина Викторовна Мацкевич, сама дочь ветерана 
Великой Отечественной войны (на снимке). К сожалению, она не дожила до 
выхода второй книги в свет. Возглавляя районный краеведческий музей, музей 
Кардымовской средней школы, а затем районный Совет ветеранов войны и 
труда, В.В. Мацкевич особое внимание уделяла роли Кардымовского района 
и его жителей в Великой Отечественной войне. Результатом огромной рабо-
ты в этой области стали не только выпуск книги «Победители» и подготовка 
к изданию второй ее части, но и многочисленные исследовательские статьи, 
новые экспозиции, публикация таких, поистине бесценных книг, как «Книга 
памяти», «Солдаты Победы», «День Победы», «Дети войны», авторами кото-
рых стала сама Валентина Викторовна и школьники Кардымовского района, с 
которыми она тесно сотрудничала.

В благодарность за ее труд и в память о ней материалы книги «Победители. 
Часть вторая» представлены в том виде, в каком подготовила их В.В. Мацкевич.

Вторая часть книги выходит в канун 70-летия освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков, и в нее вошло около четырехсот расска-
зов о давно умерших участниках Великой Отечественной войны и ряд новых 
материалов о ветеранах, ныне живущих в Кардымовском районе.

Мы благодарны всем тем, кто помогал в работе над книгой.

И.В. Горбачев, 
Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
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За подвиг ваш в войне,
За сердца боль и раны,
За мир наш на земле –
Поклон вам, ветераны

          
С.Н. Матузова 

ГЛАВА I

ПАМЯТЬ
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СЕРДЦЕ ПОМНИТ

Так что же такое – память? По словарю В.И. Даля, память – это «способ-
ность помнить, не забывать прошлого; свойство души – хранить, помнить со-
знанье о былом». Памятник – «все, что сделано для облегчения памяти, для 
того, чтобы помнить или поминать дело, не забыть чего».

Человеку дана Память. Это и награда, и боль. Память сердца. 
Как бы ни были тяжелы наши воспоминания о пережитом, никто из нас не 

согласится расстаться с ними. И как бы ни давили нашу память годы, мы во-
век не забудем дорогих нам людей: наших родителей, бабушек и дедушек, всех 
наших кровных родственников, которые дали нам путевку в жизнь, научили 
добру и справедливости, берегли нас и любили. Вечная им память и благодар-
ность, и запоздалое за все – спасибо!

Эту книгу я хочу начать с рассказа о самом дорогом мне человеке, моем отце, 
во многом благодаря которому у меня сформировалось особенно трепетное от-
ношение к людям, защитившим нашу страну в страшную годину испытаний. 
Именно это привело к тому, что всю мою сознательную жизнь моя трудовая 
деятельность связана с ветеранами, и в первую очередь с участниками Великой 
Отечественной войны. 

Я всегда гордилась и горжусь своим отцом. Изучая и записывая биогра-
фии многих фронтовиков, я очень редко сталкивалась с участниками войны, 
родившимися в 1927 году. Этот год был непризывной, но мой отец, Аносов 

Виктор Филиппович, воевал, шел фронтовы-
ми дорогами к Победе два с половиной года. 
Он ушел на фронт добровольцем в неполные 
шестнадцать лет. 

   Родился В.Ф. Аносов 24 мая 1927 года в 
деревне Житново Николо-Пустынского сель-
совета Погорельского района  Калининской 
области (сейчас это Зубцовский район Твер-
ской области)  в семье Филиппа Сергеевича и 
Пелагеи Исаевны Аносовых. До Октябрьской 
революции 1917 года эта деревня принадле-
жала знаменитому роду Шереметевых. 

Родители Виктора были одногодками, оба 
1884 года рождения. Мой дед Филипп был ро-
дом из Житнова, а бабушка Пелагея – из со-
седнего села. У них было четыре сына: Петр, 
Василий, Сергей и самый младший – Виктор. 
Семья была трудолюбивой, родители работа-
ли в колхозе «Новая деревня». Мой отец окон-
чил всего четыре класса, но очень красиво и Аносов 

Виктор Филиппович
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грамотно писал. С самого детства он помогал 
семье по хозяйству, а во время летних каникул 
дети собирали в лесу муравьев, готовили мура-
вьиную кислоту, и Филипп Сергеевич возил ее 
сдавать в столичные аптеки. Это был хороший 
дополнительный заработок, ведь в колхозе  
работали только за трудодни. 

От деревни Житново до подмосковного Во-
локоламска всего чуть более 60 километров.

Старший сын Петр тоже жил с родителями,  
работал в колхозе.

Василий Филиппович Аносов, 1912 года 
рождения, работал с 1936 года в органах ми-
лиции Смоленского Управления внутренних 
дел. Когда началась война, он в составе мили-
цейского батальона защищал город Смоленск, 
потом выходил из окружения к Вязьме, про-
шел всю войну, был ранен.

Сергей Филиппович Аносов работал в Мо-
скве на Октябрьской железной дороге. Перед 
войной служил в Красной Армии на западной 
границе. Пропал без вести в первые дни войны.

В начале войны Виктор Филиппович Аносов учился в городе в ФЗУ (фа-
брично-заводское училище) и получилось так, что до оккупации деревни 
фашистами он домой вернуться не успел, а пришел в 1942 году, после перво-
го освобождения их местности от фашистов. Дома он не застал ни отца, ни 
мать. Отец его, по рассказам односельчан, оставленный в деревне для связи 
с партизанами и помогавший им продовольствием, был 
почему-то расстрелян вошедшими в деревню советскими 
войсками. Мать, Пелагея Исаевна, была арестована, как 
тогда говорили «за колоски», которые собрала в поле в 
свой фартук. Она умерла в тюрьме в возрасте 58 лет, не 
дождавшись суда. 

Их дом стоял крайним в деревне, почти у самого леса. 
Бабушка ночью пекла хлеб и носила в баню, которая к 
лесу была еще ближе, чем дом. За хлебом каждую ночь 
приходили партизаны…

Дело по обвинению Аносова Филиппа Сергеевича было 
пересмотрено комиссией лишь в 1996 году, он был посмерт-
но реабилитирован. Пелагеи Исаевны Аносовой в книге 
реабилитированных по Калининской области еще нет.

Виктор Филиппович вернулся домой в тот момент, 
когда должен был состояться суд над матерью, о дате 

Аносов Василий Филиппович

Аносов 
Сергей Филиппович
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суда ему сказали односельчане. Он поспешил в тюрьму, но матери в живых 
уже не застал.

В деревне Житново какое-то время стояли советские войска, но фа-
шисты опять наседали и нашим пришлось отступать. С одной из частей 
Красной Армии ушел и осиротевший в одночасье паренек с непроходящей 
душевной болью утраты. Сначала он помогал по хозяйственной части, по-
том  выучился на шофера и возил артиллерийские орудия и другие грузы. 
Сначала  – на своих отечественных машинах, а потом – на американских 
«студебеккерах».

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Служил Виктор Филиппович Аносов в Советской Армии с 1942 по 1951 г. В 
Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1942 года по май 1945 года 
в составе 1312-го стрелкового полка, 286-го минометного полка, 853-го артил-
лерийского полка в звании младшего сержанта. Награжден медалью «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени. Принимал участие в форсировании 
Одера, где и получил главную солдатскую медаль «За отвагу».

В семейном архиве сохранилось Благодарственное письмо, подписанное 
Командующим войсками Таврического Военного Округа, генерал-полковни-
ком Поповым:

«Дорогой товарищ Аносов Виктор Филиппович!
В Великой Отечественной войне, завершившейся нашей полной победой 

над врагами, Вы прошли суровый и славный боевой путь. Вы честно и само-
отверженно служили в рядах Советской Армии, беззаветно сражались за честь, 
свободу и независимость социалистического Отечества, и Родина не забудет Ва-
ших подвигов.

С радостным и гордым чувством исполненного долга перед Родиной Вы се-
годня уезжаете по демобилизации домой. От лица службы благодарю Вас за 
доблестный ратный труд во имя победы, за честную и безупречную службу в 
войсках Таврического Военного Округа.

Надеюсь, что Вы, возвратившись к мирному труду, так же, как и в рядах Во-
оруженных Сил, покажете пример дисциплинированности, стойкости и уме-
ния, будете самоотверженно трудиться на благо Родины по осуществлению 
великих задач строительства коммунистического общества.

Доброго пути, боевой товарищ!
Желаю Вам успеха в труде и счастья в жизни!» 
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Возвращались солдаты с войны
По железным дорогам страны.
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны…

  
После войны Виктор Филиппович Аносов служил до весны 1951 года в горо-

дах: Цюрупинск Херсонской области, Большой Такмак и др.
 После демобилизации возвращаться ему было некуда: дом в деревне сгорел 

и Виктора там никто не ждал. Он решил остаться в Узбекистане.
С 27 апреля 1951 года устроился на работу шофером 2-го класса в автоко-

лонну «Узхлопкотранс». Возил хлопок. Работа была очень опасной, потому что 
при сильной жаре любая искра могла воспламенить хлопок, машины сгорали 
моментально, как факел.

Здесь в Фергане он встретил свою судьбу – Марию Николаевну Глущенко, 
певунью, плясунью и труженицу. С 16 лет она работала на текстильной фабри-
ке, жила с матерью. Её отец бросил семью перед войной, а его мать увела по-
следнюю кормилицу – корову. Маленькая Маша бежала со старшими братом 
и сестрой вслед за коровой и плача просила родную бабушку вернуть им кор-
милицу. А бабушка даже не оглянулась… Хватило лиха Варваре Степановне, их 
матери, и им, троим ребятишкам. Как выжили, одному Богу известно.

Встретились две израненные жизнью души: Мария и Виктор, обвенчались 
в церкви и создали крепкую, дружную семью. Они воспитали трех дочерей: 
Людмилу, Валентину и Галину. 

В июне 1955 года семья переехала в г. Ярцево Смоленской области, жили на 
квартире по улице 4-я Новая в доме № 22/12, а потом, взяв в 1957 году ссуду, 
построили дом недалеко от железнодорожного вокзала ст. Ярцево. Сруб разме-
ром шесть на шесть метров привезли из колхоза «Путь Ленина» Булгаковского 
сельсовета Духовщинского района Смоленской области. За его изготовление 
было уплачено колхозу пять с половиной тысяч рублей. 

Отец устроился на работу шофером в Ярцевское МРО Сельхозснабжения. 
В 1960 году был уволен в связи с сокращением штатов и перешел на работу в 
Ярцевское отделение «Сельхозтехника». Потом работал с декабря 1963 года в 
Ярцевской АТК шофером автофилиала Сельхозтранс, а затем в самом Сель-
хозтрансе.

С 17 января 1966 года Виктор Филиппович работал авослесарем сначала 
третьего, а потом пятого разряда в Ярцевском АТХ «Сельхозтранс». 1 декабря 
1967 года эта организация была переименована в автоколонну № 1797.

За труд Виктору Филипповичу неоднократно объявляли благодарности, 
награждали премиями и Почетными Грамотами. Почти ежегодно за высокие 
показатели в социалистическом соревновании он заносился на Доску Почета  
предприятия.
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За хорошую работу в автоколонне №1797  награжден Почетным Знаком 
Коллегии Министерства автотранспорта РСФСР и ЦК профсоюза.

Умер Виктор Филиппович Аносов 3 мая 1985 года. Похоронен в г. Ярцево.

                                                                                                                         В.В. Мацкевич
 

Проходят годы, они многое стирают из памяти, поэтому во многих семьях 
хранятся напоминающие о былом документы, фотографии, письма, воспоми-
нания ушедших в небытие родных и близких. Хорошо, что хранятся, но не 
у всех. Многие из нас уподобляются иванам, не помнящим родства. И наши 
дети иногда не могут назвать имен  и фамилий даже бабушек и дедушек, не 
говоря уже о прабабушках и прадедушках. 

Будем мы хранить память – будут хранить ее и наши дети и писать такие 
замечательные и разные работы, как приведенные ниже.

ДУША ЗАМЕРЛА В ЭТОТ ЧАС…

Сочинение Анастасии Войтко, 
выпускницы Кардымовской средней школы 

И пусть улетели в прошлое те страшные годы войны, но слёзы воспоминаний 
по-прежнему не удержать. Слёзы скорби, умиления, радости, разочарования…

У каждого из ветеранов Великой Отечественной войны и всех, переживших 
эти страшные годы, свои причины для слёз.

Моя бабушка не прячет слёз, когда рассматривает старинные фотокарточки: 
«Мои родители, ребятишки соседские… всех война забрала. Счастливые мы, 
должно быть, да вот только они-то не увидели мирного неба». В погрубевших 
от повседневной работы руках – тяжелый альбом, хранитель воспоминаний... 
Им было семнадцать. В шинелях рядовых солдат выстраивались в шеренгу мои 
ровесники. О чем они думали, когда на них легла такая ответственность? В 
эту пору никто не мог дать никаких обещаний. «Я вернусь, любимая, ты только 
жди!» – через леса, дороги, степи проносились такие простые слова, но вернулся 
ли тот, кто так любил, так надеялся, так обещал? Молодая любовь, первая, неза-
бываемая ждет бойца до сих пор. И лишь безмолвные свидетели – слезы – могут 
иной раз встревожить былые воспоминания, встревожить надежду и веру.

«Бойцы, ребята, защитить Родину – наш священный долг! Во имя Будущего 
дадим бой неприятелю!» – командирские речи поднимали в бой, укрепляли 
уверенность. Молоденькие, совсем девчушки, медсестры глядели в окна, про-
вожая ребят. И порой сами, схватив в руки винтовку и аптечку, бежали на поле 
боя. Ноги в кровь – ради товарищей. Жизнь за Родину – ради Будущего.
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А как мы видим свое будущее? Молодость некоторых – никчемное безделье, 
исток вредных привычек. Разбитое стекло от бутылок – наши разбитые на-
дежды. Да и не только наши, но и надежды тех, кто заранее заплатил за наши 
жизни своей жизнью.

У нас свой Священный долг – возродить страну, хотя бы ради благодарно-
сти героям войны, медсестрам, блокадникам, ребятам-защитникам. Склоните 
головы! Какие мы сейчас – такое и наше будущее. Ещё  не поздно понять это, 
будет гораздо сложнее, если не задуматься сейчас.

Нам стоит встать на колени
И головы свои склонить
И громкие крики: «Победа!»
На миг лишь приглушить.
Затихли военные стоны,
Душа замерла в этот час,
Поставлю свечу у иконы
За тех, кто сражался за нас.
А радость Победы безбрежна,
И вера тверда, как гранит.
Печалится в сердце надежда,
Свеча у иконы горит…                          

      

ЧИТАЯ ДНЕВНИК  ВЕТЕРАНА 

Сочинение Стопниковой Ольги,          
учащейся  Шокинской средней школы

Великая Отечественная… Почти 70 лет назад отгремели залпы салютов По-
беды. Время неумолимо вырывает последних свидетелей той страшной войны 
длиной 1418 дней.

Фронтовым разведчиком прошел всю войну, от самого ее начала до тяжело-
го ранения в 45-ом, Волчок Алексей Яковлевич.

Он не любил посещать митинги, считая их «формально проведенными», 
«для галочки». А боль утраты фронтовых друзей, тяжесть увиденного людского 
многомиллионного горя доверял своему дневнику да самым близким людям: 
жене и друзьям. Иногда душевная боль выливалась в стихи, баллады.

Алексей Яковлевич начал вести дневник с 1948 года. Иногда работа (а ее было в 
послевоенные годы с лихвой) мешала регулярности записей, но две даты – 9 мая 
и 22 июня – найдешь в дневниках ветерана ежегодно. В эти дни ветеран запи-
сывал воспоминания о войне, раздумья о том, почему такой огромной ценой 



12

был разбит фашизм. И эти «живые» строки берут за душу сильнее всех доку-
ментальных фильмов и книг. Неотредактированное живое слово ветерана за-
ставляет задуматься: «Неужели так было?» Было…

Запись от 22 июня 1982 года:
 «Бездарная диктатура Сталина, поставив свое существование на грань гибе-

ли от фашизма, невероятным усилием и беспримерной жестокостью, я бы ска-
зал, с садистским злорадством, гнала в бой людские массы, почти безоружные, 
под огненный смерч пуль и снарядов на верную смерть.

Попасть в пехоту – это значило заранее быть обреченным. Только одна на-
дежда оставалась солдату – ранение. Мне лично не приходилось встречать че-
ловека невредимого, провоевавшего всю войну в пехоте.

Однажды в одном бою в начале зимы сорок первого года я оказался в 
пехоте. Это было во время переброски нашей 3-ей Гвардейской дивизии 
народного ополчения с Ленинградского на Волховский фронт. С частью 
людей нашей штабной батареи начальника артиллерии дивизии мы отста-
ли в пути. И нас потом зачислили в какой-то маршевый батальон, вручили 
винтовки и с ходу бросили в атаку против немцев на какую-то утонувшую 
в снегах деревню. Без артиллерийской подготовки, с винтовками-трехли-
нейками – на автоматы и пулеметы. Черные фигуры солдат на снегу были 
прекрасными мишенями для немцев. Они с чердаков и крыш расстрелива-
ли наших солдатиков.

Случилось так, что рядом ранило одного солдата, и другой солдат предло-
жил отвести раненого в тыл… Пока мы возились с раненым, наступил вечер, 
ночь, и мы начали блудить, и случайно напоролись на штаб артиллерийско-
го полка 315-й стрелковой дивизии. Мой напарник сразу сообразил выгод-
ность ситуации, и мы представились как артиллеристы-разведчики. Нас без 
колебаний зачислили в состав полковой артиллерийской разведки (благо, там 
не доставало людей). Так я избавился от пехоты.

Потом всю войну, периодически во время разведки, на наблюдательных 
пунктах приходилось бывать в пехоте, на переднем крае. Основное наше по-
стоянное место – землянка разведчиков – находилось при штабе артиллерий-
ского полка, за несколько километров от передовой, в тылу. Даже такое поло-
жение не спасло меня от двух тяжелых ранений и контузии. Ну, а что говорить 
о матушке-пехоте, этих несчастных смертниках».

Дружба разведчиков – особенная, крепкая, на всю жизнь. Разведка в воен-
ном ремесле – дело важное и рискованное. Самопожертвование и взаимовы-
ручка могут решить благополучный исход операции, а ошибка кого-то – про-
вал или гибель всей группы. Из четырех друзей-разведчиков Алексей Яковле-
вич остался в живых один. Обиднее всего, что уже в Германии погиб его луч-
ший друг Иван Скуридин. Это случилось 14 февраля 1945 года.
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Запись в дневнике от 14 февраля 1989 года:
«Эх, Ваня, Ваня! Как мне тебя не хватает! Мне каждый раз кажется, что, будь 

живы мои фронтовые друзья, и жизнь моя устроилась бы как-то по-другому, 
была бы более содержательной и интересной. По крайней мере, потеря друзей 
на всю жизнь осталась невосполнимой. Ничто: ни жены, ни дети, ни самые 
сильные увлечения в жизни не заслоняли в моей памяти образы моих друзей».

И действительно, Алексей Яковлевич ежегодно 9 мая собирал за празднич-
ным столом всю свою семью, соседей, друзей-фронтовиков. Отдельно стави-
лась поминальная рюмка друзьям-разведчикам. И старшего сына от второго 
брака Алексей Яковлевич назвал Иваном, в честь друга Ивана Скуридина. Име-
на друзей – Иван, Володя, Костя, Гриша – были в семье на слуху, о них говори-
ли, а в настенном календаре черной рамочкой обводились даты гибели друзей.

Запись в дневнике от 7 февраля 1988 года:
«44 года назад погиб один из моих лучших фронтовых друзей – Володя Се-

дякин. Погиб мучительной смертью от тяжелейших смертельных ран. В этот 
день была ранена Валентина Карпеева – моя фронтовая любовь, скоротечная 
и чистая, как наша военная юность.

Это был один из самых горьких дней войны».
1945… Победа! Радость и счастье её были бы намного полнее, если бы были 

живы друзья. Оправданы ли многомиллионные жертвы? Кто виноват в про-
счетах начала войны?»

Запись в дневнике от 9 мая 1989 года:
«В этот день я лежал на носилках на перроне будапештского вокзала в ожи-

дании погрузки на санитарный эшелон,  отправлявшийся на Родину, в Рос-
сию. И это был конец войны…

Я никогда не предавался безумным восторгам от сознания личного счастья – 
радости от того, что сам остался живой. Моя душа и сознание всегда омрача-
лись мыслью о погибших друзьях и товарищах, не вернувшихся с войны… 

То было чудовищное преступление всех причастных владык, вождей и 
диктаторов против своих народов, и прежде всего преступление системы 
коммунизма, диктатуры так называемого пролетариата (ничтожно жалкого 
меньшинства) над подавляющим большинством мирного трудового народа. 
Это преступление вылилось в уродливую и чудовищную форму человеконе-
навистнического режима – сталинизма».

Волчок А.Я. оставил стихи-исповеди, посвященные войне, которая его не 
отпускала, как, наверное, каждого солдата. 

Я до сих пор живу войною, 
Она мне снится по ночам,
За той, за огненной чертою
Все рвусь на выручку друзьям.
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А время дальше их уносит
От милой жизни берегов.
«Пощады!» – слышу, просят,
То голоса моих дружков.
И снова рвусь я в бой жестокий,
И ночь в огне светлее дня.
Бегу я полем одинокий,
А пули роем на меня.
Навстречу огненному смерчу
«Друзья, держитесь, я спешу!»
Но жалят, жалят осы смерти.
Упал. Смертельно раненный лежу.
«Простите, други, не успел,
И долго шёл, и не сумел…»
И тело вянет, и тускнеет ум,
Тоска от немощи и горьких дум.

6 января 1977 года

Горько было ветерану читать в мемуарах генералов и маршалов неполную 
правду о войне:

Узнаешь сколько, где, когда
Врагов убито, взято в плен,
Лишь не найдешь, какой цена
Была трофеям тем взамен.

Упреком за напрасные жертвы, «взять любой ценой», плохую оснащенность 
армии служат строки из стихотворения «Прошу у истории я слово», написан-
ное 4 января 1977 года:

Снарядов вместо, бомб, патронов
Несли холодные штыки,
Там, где маневром и огнем,
Где вместо штурма бы осаду, 
Вы посылали напролом,
Пощады не было солдату.
Как будто в чем-то виноваты
 России были те солдаты.
За чьи-то промахи, грехи
Сложили головы свои.
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Фронтовые письма, наградные удостоверения, награды и дневники береж-
но хранятся в семье ветерана. Подрастает внук Алексея Яковлевича, Леша, на-
званный в честь деда. В свое время он узнает правду о той далекой войне из 
семейных реликвий и сможет гордо сказать: «Мой дед был фронтовым развед-
чиком. У него много наград. Я им горжусь, хотя знаю его лишь по фотографи-
ям и рассказам».

РАССКАЗ О МОЕМ ДЕДУШКЕ – ШУНЕНКОВЕ 
АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВИЧЕ, ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сочинение Елены Блинковой,
учащейся 5-го класса Кардымовской средней школы

  
Я хочу рассказать о моем дедушке. Его звали 

Александр Федорович Шуненков. Я его никогда 
не видела, но в нашей семье бережно хранятся 
его фотографии и много рассказывают о нем. 
Родился он 5 декабря 1926 года на Смоленской 
земле (Угранский район, деревня Мытишино) 
в простой деревенской семье, где росло 5 де-
тей. С ранних лет постиг все трудности воен-
ной жизни.

В 17 лет попал к немцам в лагерь. Прабабуш-
ка, рискуя своей жизнью, освободила его. Юно-
ша ушел в партизаны, которые сражались с вра-
гом в смоленских лесах.

С декабря 1944 по декабрь 1945 года воевал в 
действующей Армии. За один из боев награжден 
медалью « За отвагу». Несмотря на то, что были 
и другие награды, этой медалью он особенно до-
рожил. Он был храбрым и отважным.

В мирное время 31 год служил в рядах Совет-
ской Армии. 

Награжден  многими медалями, многочисленными благодарностями, о нем 
неоднократно писали в газетах. Образование получить дедушка не смог, но пе-
дагогом  был от природы. Его чуткое, отзывчивое сердце помогло найти путь к 
каждому солдату. Между собой они называли его ласково «Батька». До послед-

Шуненков 
Александр Федорович
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него дня со многими он поддерживал переписку, а некоторые, глядя на него, 
стали настоящими офицерами.

Дедушка создал крепкую, дружную семью. Воспитал троих детей: сына и 
двух дочек-двойняшек. Прожил счастливую жизнь, хотя и недолгую. 3 ноября 
1993 года дедушки не стало. Похоронен он далеко от Родины, на территории 
Латвии, где провел последние годы жизни.  Мне посчастливилось побывать на 
его могилке. В память о нем я написала стихотворение.

Мой дедушка любимый,
Не видела тебя,
Но знаю, что героем
Ты был для нас всегда.
Ты маленьким мальчишкой
Сумел сбежать от немцев
И вместе с партизанами
Россию отстоял.
Когда война закончилась,
Ты на границе Родины
От вражеских нашествий
Отчизну защищал.
Горжусь тобою, дедушка!
И обещаю я,
Что не забуду подвиг твой,
Что сделал для меня.
Я буду, милый дедушка, 
Родину любить
И памятью твоею очень дорожить.
Я люблю тебя, дедушка!

 ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Память… Память!
Ты можешь, ты должна
На мгновенье эти стрелки повернуть, 
Я хочу не просто вспомнить имена.
Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть.
Память… Память… Память!

В сентябре 2000 года в редакцию Кардымовской районной газеты «Зна-
мя труда», в адрес корреспондента газеты Мартыновой З.К. пришло послед-
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нее письмо участника Великой Отечественной войны Леонида Григорьевича 
Уленкова, в котором он писал: «Я хочу, чтобы нынешнее поколение молодежи 
знало и помнило о подвиге нашего народа. Тысячи погибших за Родину! Каж-
дая пядь смоленской земли полита кровью…

Обелиски и обелиски… Памятники. Из гранита и мрамора, из цемента и 
кирпича, деревянные, обитые жестью конусы со звездочкой наверху, просто 
плиты или холмики, заботливо обложенные дерном… В каждом селе, в каждой 
деревне, у развилок дорог, на опушке леса, в поле… 

Остановишься у какого-нибудь обелиска, начнешь читать фамилии погиб-
ших: Кузнецовых – шесть, Петровых – восемь, Ивановых – девять… 

Сто фамилий насчитаешь, а в деревне было сто десять домов. И домов трид-
цать, и фамилий тридцать. Или просто камень у дороги, а на нем надпись: 
«Здесь была деревня…»

В нашем Кардымовском районе почти на каждой центральной усадьбе стоят 
обелиски и памятники. Близкие и оставшиеся в живых родные люди с гордо-
стью читают имена своих родственников. 

Но время идет вперед. Подрастает новое поколение, которое даже и предста-
вить себе не может весь ужас той страшной войны: читают о войне и подвигах 
дети мало, фильмы сейчас уже не те, а ветераны Великой Отечественной уходят 
из жизни.

Или вот на митингах иногда начнут выступать. Говорят цитатами из газет 
или журналов, кажется, все складно и красиво. Но вспомнить поименно кого-
нибудь из погибших – это редко. Школьники устают слушать ораторов: они 
не знают, о чем речь, когда и кто погиб. Чтобы вслушиваться, надо знать, надо 
изучать в школе прошлое своего района, области. 

Пусть в праздники 9 мая и 23 сентября в каждом населенном пункте, там, 
где есть воинские захоронения, прозвучат дорогие и близкие имена погибших.

Пусть проходят накануне праздника в школах внеклассные часы и сборы 
«Они не вернулись с войны». И у памятников следует всегда убирать в течение 
года, а не только к празднику Победы. В этом вопросе добрым примером мо-
жет послужить бережное отношение к памятнику в центре п. Кардымово».

В газете вместе с этим письмом напечатана фотография последней встре-
чи Л.Г. Уленкова с учениками Тюшинской средней школы накануне праздни-
ка 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ему было очень трудно 
говорить, но важно было видеть глаза сидящих перед ним ребят. Он вел речь 
не о хрестоматийных героях, а о себе, о тех, кто ходил по этим кардымовским 
улицам, кто сидел вместе с ним за партой школы, с кем воевал и работал, о 
тридцатилетнем председателе Тюшинского сельсовета, капитане, участнике 
Великой Отечественной войны. Доступно, понятно. Вот тогда, наверное, у 
многих ребят и возникла мысль: да, он был такой же, как молодогвардейцы, 
как Матросов, а по силам ли мне совершить то, что совершил он?



18

И это первый шаг по пути мужества. Л.Г. Уленков всегда всеми силами со-
действовал до последней минуты тому, к чему призывал поэт Роберт Рожде-
ственский:  

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это надо –  живым!

Да, до последней минуты своей жизни Леонид Григорьевич Уленков оста-
вался патриотом, коммунистом, учителем.

Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Помни о тех, кто в камне 
с высоты своих памятников смотрит на нас, кто отдал за нас свои жизни, кто 
живет с нами рядом сейчас, кто не дрогнул в час испытаний и победил.

   
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
   

«Знамя труда», № 78, 23 сентября 2000 г.
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ГЛАВА II

НАША  ГОРДОСТЬ
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ВОРОБЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 Иван Григорьевич Воробьев родился 
24 января 1920 года в деревне Гончарово 
Первомайского сельсовета Кардымовско-
го района. 

Окончив семь классов Федурновской 
неполной средней школы, он поступил 
в Смоленский техникум физкультуры. 
Одновременно Иван Воробьев учился в 
аэроклубе и в 1940 году был направлен в 
Пермскую авиационную школу пилотов. 

С ноября 1942 года младший лейтенант 
Воробьев сражался с захватчиками на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Он участвовал в боях под Сталинградом, 
освобождал Северный Кавказ и Крым, гро-
мил гитлеровцев в Прибалтике. В 1942 году 
стал членом Коммунистической партии.

 Боевой путь летчика штурмовой авиа-
ции лейтенанта Ивана Воробьева начался 
под Сталинградом, в ожесточенных боях 
по ликвидации окруженной группировки 
противника. Здесь он совершил восемь 
успешных боевых вылетов. В сложных ме-

теоусловиях Иван Григорьевич произвел смелый налет на вражеский аэродром 
«Питомник», где лично уничтожил транспортный самолет Ю-52 и прямым по-
паданием бомбы взорвал склад боеприпасов. За эту операцию Воробьев полу-
чил первую боевую награду – орден Красной Звезды.

 После завершения разгрома гитлеровцев в районе Сталинграда часть, в ко-
торой сражался Иван Воробьев, перебросили на Южный фронт на освобожде-
ние Ростова, Новочеркасска. Здесь Воробьев произвел более двадцати боевых 
вылетов и был награжден орденом Отечественной войны I степени.

 Командование часто поручало Воробьеву вылеты на «свободную охоту» без 
сопровождения истребителей. Отважный летчик проникал в глубокий тыл за-
хватчиков, отыскивал там цели и уничтожал их. Его личный боевой счет не-
прерывно рос. Немало молодых летчиков ввел в строй Воробьев за это время, 
обучив их мастерству вождения грозной боевой машины ИЛ-2.

 В боях на Керченском полуострове лейтенант Иван Воробьев за короткое 
время совершил 23 боевых вылета.

Воробьев Иван Григорьевич
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Вылеты штурмовиков, которыми руководил отважный летчик, выделялись 
отличным взаимодействием между членами экипажа и большой эффективно-
стью. И хотя его группа выполняла самые сложные и ответственные задания, 
она никогда не имела потерь. Летчики верили в мастерство своего командира 
и смело шли за ним в бой.

21 января 1944 года И.Г. Воробьев водил четверку «ильюшиных» на полный 
радиус действия самолетов в район железнодорожной станции Багерово на 
Керченском полуострове. В метель, под ураганным огнем зенитных батарей, 
летчики совершили несколько заходов, бомбами и огнем из пушек уничтожи-
ли 13 вагонов и вызвали 2 крупных очага пожара. При возвращении из бое-
вого задания группу атаковали истребители противника. Умело организовав 
воздушный бой, Воробьев лично сбил вражеский истребитель и благополучно 
привел группу на свой аэродром.

 Через несколько дней самолеты ИЛ-2 под командованием Воробьева на-
несли удар по железнодорожной станции Семь Колодезей в Крыму. В резуль-
тате налета было уничтожено 15 вагонов с живой силой и воинскими груза-
ми фашистов, в трех местах повреждено железнодорожное полотно, взорван 
склад боеприпасов и вызвано 4 крупных очага пожара.

 После освобождения Крыма от гитлеровских захватчиков Иван Воробьев 
сражался на 2-ом Прибалтийском фронте.

 11 июля 1944 года он трижды водил группы штурмовиков на выполнение 
боевого задания. В результате вылетов противник потерял 14 автомашин, 3 по-
возки и 3 зенитные установки.

В совершенстве владея мастерством вождения самолета ИЛ-2, Иван Григо-
рьевич всегда умело разыскивал цели, наносил сокрушительный удар и воз-
вращался, не имея потерь. 

Как заместитель командира эскадрильи 190-го штурмового авиационного 
полка 214-й штурмовой авиационной дивизии 2-го Прибалтийского фронта 
старший лейтенант Воробьев проводил большую работу по воспитанию и об-
учению летного и технического состава, на личном примере воспитывал в во-
инах преданность Родине, ненависть к захватчикам.

К осени 1944 года старший лейтенант Воробьев совершил 129 успешных бо-
евых вылетов и уничтожил 37 танков, 131 автомашину, 28 полевых и 31 зенит-
ное оружие, в воздушных боях лично сбил 2 гитлеровских истребителя и 
9 самолетов сжег на земле. Несколько сотен солдат и офицеров потерял про-
тивник в результате смелых атак Ивана Воробьева.

За умелое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом образцы мужества, героизма и отваги Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1944 года капитан Иван Григорьевич Воробьев 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Всего за годы Великой Отечественной войны он совершил 179 успешных 
боевых вылетов, сбил три вражеских самолета и нанес гитлеровцам крупные 
потери в живой силе и технике.
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В 1946 году майор Воробьев был уволен в запас. Работал в гражданской ави-
ации командиром корабля Ли-2 летного отряда Министерства авиационной 
промышленности. Его налет на мирных воздушных трассах превысил 2 млн. 
километров. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном Ленина, двумя орденами Александра Невского, орденом Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, медалями. 

Огромный опыт, летное мастерство, личное мужество – качества, необхо-
димые летчику-испытателю, которым и стал Воробьев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 августа 1964 года ему присвоено звание «За-
служенный летчик-испытатель СССР».

Иван Григорьевич Воробьев погиб при исполнении служебных обязанно-
стей. Похоронен в Москве.

Именем Героя была названа Федурновская восьмилетняя школа Кардымов-
ского района, а одна из улиц в Смоленске носит его имя.

МАКАРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 
 Петр Федорович Макаров родился в деревне Горюпино Залесовского (ныне 

Нетризовского) сельсовета Кардымовского района 7 ноября 1922 года. 
В 1935 году его родители переехали в дерев-

ню Воротышино Ярцевского района. Петр Ма-
каров учился в Вяльковской начальной и Во-
ротышенской семилетней школах. В 1938 году 
он вступил в комсомол. Окончив семь клас-
сов, стал работать в колхозе. В июле 1941 года 
его призвали в Красную Армию и направили в 
Рижское военное пехотное училище. С мая 1942 года 
началась фронтовая биография лейтенента Ма-
карова, сначала командира стрелкового взво-
да, затем командира роты 520-го стрелкового 
полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 
1-го Украинского фронта. В боях с врагом он 
был трижды ранен.

 Рано утром 3 ноября 1943 года на позиции 
гитлеровских захватчиков севернее Киева обру-
шился огонь более двух тысяч орудий и миноме-
тов. Это наши войска начали наступление с Лю-

Макаров Петр Федорович
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тежского плацдарма. В задачу входило освободить столицу советской Украины 
город Киев.

 Рота старшего лейтенанта Петра Макарова под прикрытием огневого вала 
артиллерии прорвала первую полосу обороны противника и с упорными бо-
ями стала продвигаться вперед. Советские войска наступали в крупном лес-
ном массиве, очень удобном для обороны противника. Гитлеровцы десятки раз 
бросались в контратаки, вводили в бой все новые и новые пехотные и танковые 
части. Одна из вражеских контратак в районе поселка Детский санаторий была 
особенно ожесточенной. Фашистские автоматчики под прикрытием танков и 
самоходных орудий вплотную приблизились к нашим позициям. Гранатами и 
бутылками с горючей смесью бойцы роты Макарова уничтожили несколько 
танков и заставили пехоту противника отойти на исходные рубежи. С прибы-
тием подкрепления рота выбила фашистов из поселка.

 К рассвету 4 ноября старший лейтенант Макаров вывел своих бойцов к на-
селенному пункту Пуща – Водица, что 10–12 километрах севернее Киева. Гит-
леровцы превратили это село в мощный узел сопротивления. Из подвалов ка-
менных домов били пулеметы, каждый клочок земли простреливался много-
слойным огнем. Рота залегла. Ее продвижению особенно мешал крупнокали-
берный пулемет, державший под обстрелом центральную улицу. Макаров при-
казал выкатить противотанковую пушку на открытую позицию и уничтожить 
огневую точку. Но едва орудие вышло из-за укрытия, как оно было подбито 
миной. Не имела успеха и попытка подавить врага пулеметным огнем. Толстые 
каменные стены надежно укрывали гитлеровских захватчиков. Тогда двое бой-
цов попросили разрешения уничтожить фашистов гранатами. Они поползли 
вперед, но через несколько десятков километров один из смельчаков был убит, 
а второй ранен. Надо было срочно принимать какие- то меры.

Петр Федорович, захватив противотанковые гранаты, короткими перебеж-
ками стал обходить огневую точку. Вся рота напряженно следила за команди-
ром. Возле самой амбразуры он упал – вражеская пуля задела ногу. Превоз-
могая нестерпимую боль, Макаров подполз к огневой точке и бросил внутрь 
гранату. Пулемет замолчал. Бойцы роты Макарова бросились в атаку. Враг был 
опрокинут и выбит из населенного пункта. Старшего лейтенанта Макарова от-
правили в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После победы над врагом Петр Федорович Макаров в 1956 году окончил Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе и продолжал служить в рядах Советской 
Армии. С 1976 года полковник Макаров в запасе.

Награжден Петр Федорович орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. Живет в городе 
Ташкенте.
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ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,
 ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Владимир Федорович родился в деревне 
Попово Тюшинского сельсовета Кардымов-
ского района 25 августа 1918 года. 

Окончил Тюшинскую семилетнюю шко-
лу и три курса Смоленского финансово-
экономического техникума. В 1938 году 
по комсомольскому набору Владимир был 
направлен в Тамбовскую школу летчиков 
Гражданского воздушного флота. Окончил 
ее в 1940 году и был оставлен инструкто-
ром учебной эскадрильи. С января 1942 года 
он был командиром корабля транспортной 
эскадрильи авиационной группы особого 
назначения 18-й воздушной армии. 

Гвардии лейтенант В.Ф. Павлов совер-
шил свыше 300 вылетов через линию фрон-
та к партизанам Смоленщины, Белоруссии, 
Украины, Крыма. Он сбрасывал десанты, 
доставлял оружие и боеприпасы, вывозил 
раненых.

Летать приходилось в любую погоду, днем и ночью, под зенитным огнем, от-
бивая атаки вражеских истребителей. Отважных летчиков транспортной авиа-
ции никогда не забудут наши славные партизаны.

В мае 1944 года экипаж Владимира Павлова, перелетев через Иран, Сирию 
и Египет, прибыл на англо-американский военный аэродром Бари в Италии. 
Его назначили в авиагруппу особого назначения, снабжавшую партизан Бал-
канского полуострова.

В исключительно сложной обстановке высокогорной местности, без при-
крытия истребителей до октября 1944 года Павлов совершил 37 вылетов в тыл 
противника и 24 раза производил посадки на горных партизанских аэродро-
мах. Каждая такая посадка была сопряжена с огромным риском. Ведь аэро-
дромы небольшие, расположены среди высоких гор, и разыскивать их было 
нелегко. Однако экипаж Владимира Павлова успешно выполнял все задания 
командования.

2 сентября 1944 года один из самолетов авиагруппы при посадке в горах по-
лучил повреждение. В этом районе гитлеровцы вели наступление, и возникла 
угроза, что машина, экипаж и раненые партизаны могут погибнуть. Вражеские 
истребители обнаружили партизанский аэродром и непрерывно патрулирова-
ли над ним. На выручку товарищам вылетел Владимир Павлов. Погода была 

Павлов Владимир Федорович
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нелетной. По всему маршруту над морем и в горах бушевали грозы, сплош-
ная облачность опускалась до 600 метров, а высота окружающих гор превы-
шала 800 метров. Каждую секунду машина могла врезаться в землю, но Павлов 
сумел довести самолет до цели, совершил посадку, доставил к поврежденной 
машине запасные части и ремонтно-техническую бригаду. В эту же ночь он 
совершил еще один вылет – доставил партизанам оружие, вывез раненых. На 
следующий день поврежденный самолет был исправлен и благополучно вер-
нулся на свою базу.

18 сентября 1944 года Павлов вместе со своим земляком, уроженцем Холм-
Жирковского района лейтенантом Михайловым, получил особо важную зада-
чу: перебросить на своих самолетах группу руководящих офицеров Народно-
освободительной армии Югославии с острова Вис на Адриатическом море к 
партизанским соединениям, сражавшимся в тылу противника. Выполняя этот 
полет, советские самолеты пересекли всю территорию Югославии, занятую 
врагом, и благополучно вернулись на свой аэродром.

В ночь с 4 на 5 октября 1944 года гвардии лейтенанту Павлову было поручено 
выполнение сквозного рейса с аэродрома Бари к командованию советских войск 
в Румынии. Владимир Федорович ночью совершил посадку на крохотном горном 
аэродроме в тылу фашистов, захватил группу советских и югославских офицеров 
и переправил их через линию фронта. Заправив машину горючим, он снова вер-
нулся к партизанам, взял раненых и доставил их в Бари.

Всего в эту ночь Павлов пролетел более 2500 километров над вражеской тер-
риторией и совершил две посадки на горном партизанском аэродроме.

177 часов провел он в воздухе над захваченными фашистами Балканами. 
Доставил частям Народно-освободительной армии Югославии и партизанам 
более 60 тонн боеприпасов, продовольствия и вооружения, вывез из тыла про-
тивника 224 раненых и высадил в отряды 213 солдат и офицеров.

За героизм, упорство и высокое летное мастерство при выполнении особо 
важных заданий командования по обеспечению боевых действий Народно-ос-
вободительной армии Югославии Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года Павлов Владимир Федорович удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Всего за годы Великой Отечественной войны он совершил 350 боевых вы-
летов, и 80 из них – с посадками во вражеском тылу.

В.Ф.Павлов – кавалер четырех советских орденов и десяти медалей. Кроме 
ордена Ленина он удостоен орденов Красного Знамени и Трудового Красно-
го Знамени, ордена Отечественной войны I степени, а также награжден орде-
нами Социалистической Федеративной Республики Югославии, Германской 
Демократической Республики.

 До 1977 года в течение десяти лет Владимир Федорович работал в Централь-
ном управлении международных воздушных сообщений гражданской авиа-
ции. Являясь командиром межконтинентального воздушного лайнера Ил-62, 
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он летал в страны Американского и Африканского континентов, в Японию и 
др. Прослужив в авиации 36 лет и налетав 22 тысячи часов, он по состоянию 
здоровья оставил летную работу. Жил В.Ф. Павлов в Москве. 

РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ НИКИТИЧ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 

Сергей Никитич Решетов прослужил в Военно-Морском Флоте свыше 
35 лет, пройдя путь от курсанта Высшего военно-морского училища до капи-
тана I ранга – начальника поисково-спасательной службы флота.

Принимал активное участие в борьбе с фашистской Германией в период Ве-
ликой Отечественной войны в составе отдельной стрелковой бригады и стрел-
ковой дивизии 3-го и 4-го Украинских фронтов.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, 
ему в марте 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенный период успешно ко-
мандовал эскадренным миноносцем, 
проходил службу в должностях началь-
ника научно-испытательной базы, заме-
стителя начальника отдела кадров флота 
и заместителя начальника штаба эскадры 
кораблей, а с октября 1974 года  – на-
чальник поисково-спасательной служ-
бы флота. Решетов С.Н. умело обучал 
и воспитывал подчиненных, передавая 
им свой боевой опыт и знания.

Сергей Никитич родился 28 марта 
1923 года в крестьянской семье в не-
большой деревне Никольское, недалеко 
от ныне существующей деревни Лёшен-
ки Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области. В 1940 году окончил Карды-
мовскую среднюю школу. В этом же 
году поступил в Смоленский пединсти-
тут. Жил в институтском общежитии и 
практически только на стипендию.

Но в октябре 1940 года стипендию 
студентам отменили. На средства ро-Решетов Сергей Никитич. 1995 г.
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дителей рассчитывать 
было нечего, и он по-
шел работать в Тю-
шинскую школу учи-
телем начальных клас-
сов. Но заветной меч-
той его было стать мо-
ряком, хотя ни моря, 
ни корабля он никогда 
не видел. Просто нра-
вилась морская форма.

Шел 1941 год. 20 июня 
получил вызов из г. Баку 
для поступления в Ка-
спийское высшее воен-
но-морское училище. Оставалось только получить в райвоенкомате проездные 
документы и к 1 июля прибыть в училище.

Но 22 июня 1941 года грянула неожиданно война. Началась общая мобили-
зация. На его обращение с просьбой выдать документы работники военкомата 
просто отмахнулись и сказали, чтобы пришел через недельку.

Война как-то быстро докатилась до Смоленщины. Уже 27 июня – первая 
бомбежка г. Смоленска. Затем последовала вторая массированная бомбежка 
29 июня. Немцы хорошо подготовили «пятую колонну» предателей в нашем 
тылу. Было хорошо видно, как взвивались перекрестком ракеты над важными 
объектами города, куда тут же сбрасывались бомбы.

На следующий день Сергей Никитич снова пришел в военкомат. В посел-
ке Кардымово было полно раненых, вывезенных из Смоленска. Собравшие-
ся ребята, только что закончившие 10 «А» класс: Иванов Иван, Григорий Го-
луб, Крамской Иван, Андрей Булыченков и др., стали освобождать школу от 
школьного инвентаря. В школе разместили госпиталь.

Наконец, 5 июля Решетов получил в военкомате необходимые документы.
Дома быстро собрал свои немногочисленные вещички, попрощался с мате-

рью и отцом и быстро зашагал к железнодорожной станции.
До вокзала было 7 км. Шел не оглядываясь, в раздумьях о том, что случи-

лось и что ожидает впереди. На расстоянии с полкилометра до станции Сергея 
что-то заставило оглянуться назад. Метрах в ста от него шла мать. Она тоже 
остановилась.

Сердце сына защемило от горечи предстоящего расставания, а на глаза на-
катились слезы. Ведь ему было всего 18 лет.

Он махнул матери рукой, чтобы она возвращалась домой, а сам быстро за-
шагал к вокзалу, ни разу больше не оглянувшись назад.

Выпуск 1940 г., класс С.Н. Решетова
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На железнодорожной станции объяснили, что пассажирские поезда по рас-
писанию не ходят и потому билет выдать не могут, но можно сесть на любой 
проходящий в сторону Москвы поезд и ехать, куда надо.

В скором времени подошел поезд, забитый до предела людьми, в основном 
женщинами и детьми. Это были беженцы с западных границ страны. Сергей 
смог забраться только в тамбур.

Поезд тронулся, увозя парня в неизвестность. Двигались очень медленно, 
часто делая незапланированные остановки.

До г. Вязьмы было около 150 километров, но добирались более суток. Реше-
тов надеялся добраться до Москвы, а там взять билет и ехать без пересадки до 
г. Баку. Но в Вязьме поезд повернули на восток – Калугу, Тулу, Ряжск. Здесь 
пришлось высадиться из эшелона с беженцами и изменить свой маршрут на 
юг. И только в Ростове-на-Дону ему дали билет до Баку, куда он добрался 
14 июля 1941 года.

Военно-морское училище, куда парень стремился, находилось за пределами 
города, в поселке Зых, на берегу Каспийского моря.

На КПП училища его встретил дежурный. Проверив документы, он заулы-
бался и сказал: «Ну вот, вроде появился “родственник”». Это был его одно-
фамилец – главный старшина Семен Решетов. Потом, долгие годы и после 
войны, до конца его жизни, они поддерживали дружескую связь, хотя и были 
только однофамильцами. В тот же день Сергея определили в подразделение 
абитуриентов для поступления в училище и зачислили на довольствие. Ребята 
ждали, когда у них начнут принимать экзамены. Но в тот год их не проводили, 
а устроили трудовой «экзамен».

Училище было новым. Оно начало функционировать только в 1939 году. 
Кругом шло строительство объектов училища. Курсантов сгруппировали по 
30 человек и назначили старшими старшин срочной службы, прослуживших 
на флоте как минимум уже по 3 года. В Баку в июле жара стоит невыносимая. 
А ребят каждый день привлекали к тяжелым хозяйственным, земляным, раз-
грузочным работам, к строительству училищного причала на мысе Султан для 
плавсредств. И все это на сорокоградусной жаре. Всех, кто уклонялся от этих 
работ, проявлял недисциплинированность, немедленно отчисляли и отправ-
ляли по домам. Через две недели старшина вывел Решетова из строя и объ-
явил, что он переводится в роту постоянного состава.

Экзамен на выносливость выдержан. Мечта сбылась. Он стал курсантом Ка-
спийского высшего военно-морского училища имени С.М. Кирова.

А в это время война продолжалась.
Смоленск пал. На оккупированной территории остались мать, отец и пять 

старших сестер со своими детьми. Писать было некуда и некому. И это затяну-
лось почти на четыре года.

Но служба захлестнула Сергея и несколько отвлекла от мрачных мыслей. 
Таких, как он, оказалось много.
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Началась строевая подготовка, изучение Устава. Готовились к принятию 
присяги. Новобранцев одели в морскую рабочую форму, но бескозырки вы-
дали без ленточек. Ленточки выдавали в день принятия присяги. Таков был 
порядок на флоте.

31 августа 1941 года курсанты приняли присягу, и их направили на учебные 
корабли училища для продолжения морской практики. С 1 октября 1941 года 
сели за парты для изучения военно-морских наук. В это время в военно-мор-
ских училищах программа была рассчитана на четыре года. Так прошел год. За 
это время в училище произошла масса событий. В сентябре 1941 года полно-
стью ушли на фронт курсанты 2-го курса в звании главных старшин. Старший 
курс был досрочно выпущен лейтенантами… 

В один из августовских дней 1942 года к курсантам второго курса прибыли 
армейские офицеры и объявили отбор добровольцев на фронт. Но быть добро-
вольцами готовы были практически все. Из 300 человек было отобрано 100. По 
какому принципу отбирали – до сих пор остается тайной.

Отобранных курсантов построили, и перед ними выступил начальник учи-
лища с напутствиями о фронтовом опыте.

В тот день в курсантских книжках появилась запись: «14 августа 1942 года. 
Откомандирован на фронт»...

Сергей Никитич с однокурсниками покидали ставшее им родным домом 
Каспийское ВВМУ, заложившее в юношах морскую косточку и русские мор-
ские традиции: мужество, дружбу и преданность. 

Их привезли на станцию Сумгаит и разместили в армейских казармах. Тогда 
еще города Сумгаита как такового не существовало.

И вот здесь сообщили, что будет сформирована воинская часть с последую-
щей отправкой на фронт. На базе всех военных училищ, находившихся в Баку 
(армейских и военно-морских), была сформирована 34-ая отдельная морская 
бригада. Ядро бригады составили четыре стрелковых батальона, батальон стан-
ковых пулеметов, артиллерийские дивизионы и отдельный батальон автомат-
чиков, состоящий из трех рот, каждая по 100 человек.

Первая рота – курсанты Высшего Военно-Морского инженерного училища 
имени Дзержинского.

Вторая рота – курсанты Каспийского и Пограничного Военно-Морских 
училищ. 

Третья рота – курсанты Ейского училища морских пилотов и Севастополь-
ского Военно-Морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ (Ленин-
ского коммунистического союза молодежи Украины).

Ребят переодели в армейскую форму, оставив тельняшки, флотские ремни 
и на память – ленточки от бескозырок. Всем было разрешено ходить с «нару-
шением» формы одежды: расстегнутыми на две пуговицы воротниками гимна-
стерок, чтобы была видна тельняшка.
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Два месяца велась активная боевая подготовка, которая сочеталась с охра-
ной важных стратегических объектов и строящихся оборонительных сооруже-
ний на подступах к г. Баку…

В последних числах октября 1942 года отдельный батальон автоматчиков 
в составе 34-й отдельной морской бригады прибыл под Моздок, где шли тя-
желые бои. 

В селе пробыли 3–4 дня в ожидании, когда определят места для занятия 
участков в боевых порядках.

Но в это время немцы прорвали оборону наших войск в районе Нальчика, и 
бригада в полном составе, не успев занять отведенный участок под Моздоком, 
совершив за сутки 60-километровый переход, заняла оборону на подступах к 
столице Северной Осетии Владикавказу (бывший г. Орджоникидзе), куда рва-
лись немецкие танки. Стрелковые батальоны бригады заняли оборону вдоль 
речки Фиагдон между селениями Дзуарикау и Фиагдон, в 18–20 км от Влади-
кавказа.

Отдельный автоматный батальон, где находился Решетов, занял оборону у 
селения Майрамадаг, расположенного у входа в Суарское ущелье, что в 12 км 
западнее Владикавказа.

Здесь, у входа в Суарское ущелье, и произошло боевое крещение моряков-
курсантов...

В сентябре 1944 года советские войска впервые встретились с частями Юго-
славской народной армии, чтобы вместе изгнать фашистов с братской земли. 
20 октября 1944 года была освобождена столица Югославии – город Белград. 
Многие советские части и соединения получили наименования «Белград-
ских», в том числе и 703-й стрелковый полк, в котором тогда служил Сергей 
Решетов. Это были тяжёлые и кровопролитные бои. В них с яркостью и не-
обыкновенной выразительностью раскрылись замечательные подвиги бойцов 
Югославской и Советской армий. Об одном из этих боёв следует рассказать.

7 ноября 1944 года бойцы получили маленькую передышку и торжественно 
отметили 27-ую годовщину Великого Октября. Но отдых оказался кратковре-
менным. Уже 8 ноября, рано утром, их подняли по тревоге. Сорокакиломе-
тровый переход – и к вечеру того же дня прибыли в назначенный пункт. 703-й 
стрелковый полк получил задачу форсировать реку Дунай у Югославских се-
лений Бездан – Батина. Подготовка к выполнению поставленной задачи была 
недолгой. Форсировать реку предстояло в ту же ночь на подручных средствах. 
Здесь же начали собирать рыбацкие лодки у местных жителей и сосредотачи-
вать их в устье канала, выходящего в этом месте к Дунаю.

Решением командира батальона начать переправу должна была первая рота. 
Решетов командовал третьей ротой, и она ждала своей очереди.

На каждую лодку размещали по десять человек десанта и по два сапёра на 
вёсла, в задачу которых входило высадить десант и возвращать лодки для пере-
правы очередных групп. Около 23 часов 8 ноября первая группа приступила 
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к выполнению боевого задания. Основная 
трудность состояла в том, что, прибыв на 
место, в село Бездан, когда уже стемнело, 
бойцы не смогли изучить ни условий пе-
реправы, ни сил противника. А между тем 
в этом месте Дунай был хоть и не очень 
широким (триста–четыреста метров), но 
имел сильное течение, и управлять лод-
кой, имеющей два весла, было трудно. 
Надеялись на внезапность, но противник 
вскоре обнаружил десант и, освещая лод-
ки ракетами, открыл по ним прицельный 
огонь. Ни одной из лодок достичь берега 
противника не удалось. Понеся большие 
потери, уцелевшие лодки, разбросанные 
на значительное расстояние, возвратились 
к своему берегу. Предстояло повторить 
форсирование.

Смерш в том, что ни одной лодке не 
удалось достичь берега противника, усмо-
трел трусость сапёров, сидящих в лодках за 
вёслами. Были «назначены» виновными два сапёра, которые и были преданы 
суду. Собрали личный состав полка, и суд в течение нескольких минут вынес 
приговор: «За трусость, проявленную при форсировании, виновных расстре-
лять». После этого начали вторую попытку переправы. Неизвестно, расстре-
ляли их или это был просто психологический прием воздействия на сапёров. 
Можно только подтвердить, что при второй попытке ни одна лодка с невыса-
женным десантом к своему берегу не вернулась. 

Между тем, около 5 часов утра 9 ноября командир второй стрелковой роты, 
старший лейтенант Леонид Бахмуров, возглавил вторую попытку форсировать 
Дунай. Лодки с десантом снова устремились к противоположному берегу, но 
едва достигли середины реки, как немцы открыли по ним ураганный огонь со 
всех видов оружия, беспрестанно освещая поверхность воды ракетами. Вокруг 
лодок вода бурлила фонтанами разрывов, несколько лодок потонули от пря-
мых попаданий, часть унесло вниз быстрым течением реки.

Всё же небольшой группе удалось достичь берега противника и завязать бой. 
Бойцы воспряли духом, появилась надежда на успех. Но радость оказалась не-
долгой. Огонь со стороны наших десантников постепенно угасал, а вскоре во-
обще прекратился. Стало ясно, что все они героически погибли.

Наступило утро. При свете дня воины смогли, наконец, внимательно рас-
смотреть занятый врагом берег, на который им ещё предстояло высадиться.

Решетов Сергей Никитич. 
Фото военных лет
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Перед ними открывалась панорама села Батина, протянувшегося вдоль бе-
рега реки Дунай. Перед домами возвышалась дамба высотой в 3–4 метра, при-
крывавшая селение от весенних паводков. Вдоль всей дамбы проходила тран-
шея, отрытая во весь рост, где просматривались огневые точки противника. В 
нескольких местах у берега стояли пришвартованные несамоходные баржи. А 
за селом поднималось крутобережье, откуда хорошо просматривался весь наш 
пологий берег. Было ясно, что ни об активной подготовке, ни, тем более, о са-
мом форсировании реки в светлое время суток нечего было и думать. Положе-
ние наших бойцов осложнялось и тем, что лодок в их распоряжении почти не 
осталось. Подготовка началась вечером. Удалось собрать 10 рыбацких лодок. 
Для десанта был сформирован отряд в сто человек, собранных из остатков все-
го батальона. Командовать на этот раз было приказано С.Н. Решетову. Каж-
дый из десантников старался взять по 5–6 гранат, по несколько заправленных 
автоматных дисков и пулемётных лент, укладывали в лодки ящики с боезапа-
сом. От ненужных личных вещей старались избавиться. Кое-кто потихоньку 
разматывал и бросал в сторону портянки, чтобы легче было сбросить сапоги 
при случае, если окажешься в воде. Люди понимали всю опасность и ответ-
ственность предстоящего боя, каждый готовился к нему по-своему, но с одной 
целью – выполнить приказ.

Около часу ночи 10 ноября десять лодок с десантом бесшумно отошли от 
берега. Непроглядная темнота скрывала противоположный берег. Над Дунаем 
нависла какая-то угрожающая тишина. Но она оказалась недолгой. Едва лодки 
достигли середины реки, как её поверхность осветили десятки ракет. И в тот 
же миг вода вокруг лодок вскипела от разрывов вражеских снарядов и мин. 
Остервенело заработали немецкие пулемёты. Лодки, попавшие под губитель-
ный огонь противника, тонули, а потерявшие управление – уносились вниз 
быстрым течением реки.

Две лодки, на одной из которых находился командир, удачно миновав 
стремнину реки, быстро приближались к берегу противника.

Метрах в 20–30 от берега по этой лодке полоснули автоматной очередью. 
Один сапёр был убит наповал, второй, скорчившись от боли, выпустил весло и 
сполз на дно лодки. Пришлось командиру самому ухватиться за вёсла и со всех 
сил грести к берегу, благо, морская закалка ещё осталась.

Одно-два усилия, и обе лодки сходу уткнулись в берег. Десантники, выско-
чив на берег и попав под сильный огонь противника, залегли на склоне дамбы. 
И тут, в темноте, они почувствовали под собой тела убитых людей. Поняли, что 
попали точно на то место, где накануне высадились их товарищи, и здесь же, у 
среза воды, они все погибли. Создался психологически критический момент. 
Промедление было смерти подобно.

Каждый из бойцов в этот момент понимал, что малейшая задержка могла 
обернуться тем же трагическим исходом.
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Совсем рядом, всего в нескольких шагах, наверху дамбы, траншея и там про-
тивник... Забросав траншею гранатами, с возгласами «Вперёд! Ура!» и с креп-
ким русским матом бойцы дружно поднялись, вскарабкались на дамбу и сра-
зу оказались в траншее. Завязался накоротке в кромешной тьме бой. Видно, 
шума в то мгновенье много наделали. Немцы были ошеломлены и, не поняв, 
как много наших высадилось, отстреливаясь, отходили по траншее вправо и 
влево. А советские воины в азарте бросились за ними, расчищая путь грана-
тами и поливая свинцом из автоматов. В их руках оказались четыре домика, 
стоящие сразу за дамбой, и траншея метров в сто. Наступило небольшое за-
тишье. Воспользовавшись им, подсчитали свои силы. В траншее оказалось 
16 человек. Нужно было принимать какое-то решение. Связи со своим бере-
гом никакой не было. Как сообщить, что первые метры плацдарма захвачены? 
У среза воды, уткнувшись в берег, одиноко покачивалась лодка, из которой 
бойцы только что высадились. Видно, некому было выполнить приказ доста-
вить лодку обратно. Решетов спросил, кто согласен пересечь Дунай на лодке 
в одиночку и доставить донесение командованию. Не раздумывая, вызвался 
выполнить приказ старший сержант Ободовский. Быстро нацарапав в темно-
те донесение: «Захватили тран шею, четыре домика, нужен боезапас, помощь», 
отправили сержанта на лодке, а сами стали прикрывать его своим огнём, не 
давая немцам свободно обстреливать лодку. При свете ракет наблюдали, как 
лодка всё дальше удаляется от берега. Тогда командир подумал, что вряд ли 
Ободовский возвратится, уж больно быстро и охотно он согласился уйти об-
ратно. Каждый понимал, что в данный момент там безопаснее. Потом Сергей 
Никитич себя долго корил за то, что так плохо подумал о боевом товарище.

Было около 3-х часов ночи. 15 человек остались лицом к лицу с противни-
ком, явно превосходящим в силах. Не было сомнений, что он попытается их 
уничтожить, как только обнаружит, что бойцов так мало. Пока стояла темнота, 
это было спасением. Всё же надежда какая-то была, что, получив донесение, 
командование попытается оказать помощь. А пока готовили свой маленький 
плацдарм к обороне. Двух убитых немцев, оказавшихся в траншее, столкнули 
с дамбы к урезу воды. Неприятно было иметь их в траншее по соседству, даже 
мёртвыми.

В одном из захваченных домиков, в подвале, обнаружили целый склад стрел-
кового боезапаса, гранаты и пулемёт. Это всё было как находка. Ведь свой бое-
запас изрядно поизрасходовали.

Рядовой Чучупака приспособил немецкий пулемёт, прикрыв самое опасное 
направление. Пулемёт работал безотказно, а патронов к нему было в доста-
точном количестве. Воспользовались также и немецкими гранатами. Остаток 
ночи прошёл в напряжении.

Немцы прощупывали десант своим массированным огнём. А они, эконо-
мя боезапас, стреляли реже, но всё время перемещались по траншее, создавая 
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видимость большого количества огневых точек. О сне нечего было и думать, 
ожидали всё время немецкой атаки. Но немцы ночью пойти в атаку так н не 
решились. Возможно, у них на этот момент не было достаточных сил...

А около шести часов утра, когда только чуть-чуть забрезжил рассвет, бойцы 
увидели на воде силуэты приближающихся лодок. Под прикрытием огня де-
сантников две лодки благополучно приткнулись к берегу в их расположение. 
Первым на берег, ко всеобщей радости, выскочил посланец, старший сержант 
Ободовский, а за ним 17 бойцов во главе с командиром роты из седьмой брига-
ды Народно-освободительной армии Югославии, подошедшей к этому време-
ни в район развернувшихся боевых действий. От радости снова охватил азарт, 
и бойцы Решетова вместе с югославами бросились вперёд, чтобы потеснить 
немцев и хоть немного расширить плацдарм.

Предрассветная дымка помогла. В их руках оказалась прибрежная полоса 
длиной около ста двадцати метров и глубиной в 35–40 метров вместе с 12 доми-
ками, отбитыми у противника. На этом рубеже воины начали энергично ока-
пываться и готовиться к отражению противника. Свой личный состав расста-
вили вперемешку с югославскими бойцами. Огневые точки размещали в под-
валах домов, пробив наружу бойницы. Жителей в домиках не было. Их немцы 
выселили, и они укрывались в винных подвалах за селом.

Из траншеи, проходящей по дамбе, основному рубежу, делали проходы под 
дома, соединив, таким образом, огневые точки, чтобы иметь необходимый ма-
невр при отражении атак.

У среза воды, на флангах занятой траншеи, установили два шеста с прикре-
плёнными на них гимнастёрками, обозначив, таким образом, занятый участок 
плацдарма. От немцев условные знаки скрывала дамба, а нашими воинами они 
хорошо просматривались с противоположного берега. Теперь бойцов было уже 
33 человека.

Ждать долго не пришлось. Как только рассвело, немцы, разобравшись в об-
становке, начали методично предпринимать атаки, стремясь сбросить в реку 
непрошеных гостей. В течение дня пришлось отбить около 10 атак. Ни радио, 
ни телефонной связи установлено не было.

Но по условному сигналу ракеты, выпущенной в сторону противника, наши 
артиллеристы немедленно открывали огонь. Несколько раз за день давали 
залпы «катюши», ставя огневые завесы впереди нашей обороны, рассеивая и 
уничтожая скопления противника. Разгоревшийся с утра бой практически не 
прекращался весь день. Чувствовалось, что немцы всё время подбрасывают 
свежие силы.

Удерживать рубеж становилось всё труднее. Истощался боезапас, выбывали 
из строя люди, но раненые поле боя не покидали.

Истекая кровью, умирает на боевом посту старший сержант Ободовский. 
За подвиг, совершённый при форсировании Дуная, Василию Григорьевичу 
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Ободовскому было при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза (посмер-
тно). День был на исходе, 
и нужно было продер-
жаться до вечера, когда 
под прикрытием темно-
ты можно было ожидать 
подкрепления наших сил. 
Бойцы это понимали и с 
надеждой посматривали 
на берег, откуда ждали по-
мощи.

И вдруг, прямо из устья 
канала, расположенного 
напротив, выскочил катер, 
имея на буксире лодку, и, 
набирая скорость, устре-
мился к нашим воинам.

Прошло 3–4 минуты, и катер почти достиг нашего плацдарма. В это вре-
мя немецкий пулемёт ударил по рубке катера, посыпались стёкла, упал руле-
вой, выпустив из рук рулевое управление. Но катер, уже по инерции, вместе 
с лодкой, неуклюже приткнулись к берегу. Около сорока человек во главе со 
старшим лейтенантом Кянжиным высадились на берег и с ходу бросились в 
атаку. Отвоёван ещё кусок плацдарма. Потеснив противника, советские воины 
вклинились в его оборону до 100–150 метров. За умелое ведение боя на плац-
дарме и личную отвагу Пантелей Кузьмич Кянжин был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

С наступлением темноты сапёрам удалось навести понтонный мост. На 
плацдарм переправились 703-й стрелковый полк, другие полки и подразделе-
ния дивизии, 7-ая и 12-ая бригады Народно-Освободительной армии Югос-
лавии. В ночном бою противник был выбит из села, и наши бойцы вышли на 
высоты за селом…

После двухнедельной передышки в одном из хорватских сел, получив по-
полнение людскими ресурсами, в начале февраля дивизия была переброше-
на в район озера Балатон. За время отдыха практически все участники фор-
сирования Дуная получили свои награды. На Решетова же, сказали, послано 
представление на «героя». Но он мало в это верил. И в какой-то мере просто 
затаил обиду, что все свои награды уже получили, а про него забыли. Дивизия 
втянулась в тяжелые бои в районе озера Балатон, и о наградах было забыто. 
13 февраля 1945 года была взята столица Венгрии Будапешт.

С.Н. Решетов на встрече с учащимися 
Кардымовской средней школы
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28 марта 1945 года командир полка вызвал Сергея Никитича к себе в штаб. В 
этот день у Решетова был день рождения. Но даже он сам про него забыл.

Тем более командир полка о нем знать не мог. Шел в раздумьях, не дога-
дываясь, для чего потребовался. Комбат был уже у командира полка. Приняв 
доклад о прибытии, командир полка молча подал Решетову телеграмму. У того 
екнуло сердце. Подумалось о родителях. Стал читать и не верил своим глазам. 
В телеграмме на имя Решетова Сергея Никитича говорилось: «За ваш герой-
ский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета 
СССР своим Указом от 24 марта 1945 года присвоил вам звание Героя Совет-
ского Союза», и подпись: «М. Калинин». Сергей Никитич стоял в растерян-
ности, глядя то на командира полка, то на телеграмму. «Ну что смотришь, – 
сказал командир полка, – поздравляю», – и протянул ему руку, а потом обнял 
по-отцовски. А своему ординарцу приказал: «Наливай нам по 100 грамм фрон-
товых». Все присутствующие стали поздравлять Героя. После первых ста грам-
мов тот тихо проговорил: «А у меня сегодня день рождения». «Ну так что же ты 
молчишь? – загремел басом командир полка. – Давай, наливай нам по второй. 
Этот день надо отметить!» Командир полка был немного старше Сергея. Он 
спросил: «А сколько тебе лет?» «Двадцать два», – ответил Решетов. «О, совсем 
молодой, вся жизнь еще впереди! Ну что ж, желаю тебе счастья и удачи...». Так, 
28 марта стал для Сергея Никитича двойным праздником – днем рождения и 
днем высокой награды.

День победы он встретил в Австрии. С.Н. Решетов получил разрешение про-
должать учебу и вернулся в Баку, в свое училище.

В 1949 году он окончил Каспийское высшее военно-морское училище име-
ни С.М. Кирова и был направлен на Черноморский флот.

В последующие годы капитан I ранга Сергей Никитич Решетов продолжал 
служить в Военно-Морском Флоте, зорко охраняя священные рубежи нашей 
необъятной Родины.

Многие годы С.Н. Решетов жил в Севастополе. В период перестройки пере-
ехал в г. Москву. Он ведет большую патриотическую работу среди подрастаю-
щего поколения, частый и желанный гость в родной Кардымовской средней 
школе и ее музее. 

САЗОНОВ ПЕТР КЛИМОВИЧ,
 ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ

Кавалер трех орденов Славы Сазонов Петр Климович в годы Великой Оте-
чественной войны прошел славный боевой путь. Доблестно наш земляк сра-
жался в артиллерии. Орудие сержанта Сазонова не раз уничтожало противника 
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прямой наводкой. Так было под Кенигсбергом. Там на орудии героя значилось 
пять звездочек. Они говорили о том, что из него было уничтожено пять танков 
и самоходных установок врага. А другой техники? На этот вопрос Петр Кли-
мович отвечал так:

«Трудно сосчитать, ведь по врагу стреляли и другие орудия. На свой счет за-
писывали лишь цели, которые со всей очевидностью поразил наш расчет».

Много боевых эпизодов было на фронте у Петра Климовича. Но из всех со-
бытий того времени особым был и остается День Великой Победы.

Сазонов Петр Климович родился 22 марта 1924 года в д. Лешино Кардымов-
ского района Смоленской области. Полный кавалер ордена Славы служил в 
Советской Армии с 1943 года, полтора года – на передовой. Дважды контужен. 
Сержант. Командир орудия батареи 45-мм пушек 232-го стрелкового полка 
182-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

Орден Славы III степени П.К. Сазонов получил за бой под Кенигсбергом.
Вражеская пехота, поддерживаемая танками и самоходными орудиями, 

контратаковала наши прорвавшиеся войска. На передний край была выдви-
нута батарея. Расчет орудия, в котором Петр Климович служил заряжающим, 
уничтожил 3 машины и одно самоходное орудие. Это был первый бой моло-
дого бойца. В следующем бою его назначили наводчиком. Несколько машин, 
самоходок и танков подбил и сжег Петр Климович.

Орден Славы II степени он получил за бои под Данцигом. Вражеские танки 
прорвали нашу оборону. Десятки машин устремились в прорыв. Путь им пре-
градила противотанковая батарея. Фашисты отступили. Десять танков жарко 
горели перед позициями артиллеристов.

Одним из первых командир орудия П.К. Сазонов форсировал Неман. Кро-
шечный пятачок, на котором успела закрепиться всего одна рота, яростно 
атаковали бронетранспортеры, танки и самоходки фашистов. Расчет орудия 
уничтожил уже две самоходки, десятки солдат. Но один за другим падали и 
боевые друзья.

– Я остался один со своей пушкой, – взволнованно рассказывал П.К. Са-
зонов, – на меня, стреляя на ходу, идут танки. Эти минуты показались вечно-
стью. Казалось, я остался один на земном шаре, кто мог остановить эти чудо-
вища. Два танка тогда я подбил почти в упор.

За этот подвиг старший сержант Сазонов был награжден и орденом Славы 
I степени. Помимо орденов Славы Петр Климович награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и медалями.

В послевоенное время он работал управляющим Пересветовского отделе-
ния совхоза «Победа» Кардымовского района, возглавлял профсоюзную орга-
низацию, рабочий комитет.

Умер в городе Смоленске 1 августа 1993 года.
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ЗАЙЦЕВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ,
КОНТР-АДМИРАЛ ВМФ

 
 ЗАЙЦЕВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ

Родители Льва Васильевича Зайцева и 
Эдуарда Васильевича Зайцева – Василий 
Гаврилович и Мария Георгиевна – были 
педагогами. Родились они в Монастыр-
щинском районе, в 1920 году окончили 
Соболево-Воробьевский педагогический 
техникум. Работу начали в Костюшков-
ской начальной школе.

 В начале 30-х годов отца назначили зав-
учем Спасской школы колхозной молоде-
жи Кардымовского района, а затем после-
довал перевод директором во вновь орга-
низованную Федюкинскую семилетнюю 
школу этого же района.

 С 1937 года Василий Гаврилович Зай-
цев работал инспектором Кардымовского 
РОНО, поэтому семья поселилась в Кар-
дымове. 

 Перед самой войной родители закон-
чили Смоленский пединститут. Мама пре-
подавала в Кардымовской средней школе 
русский язык и литературу.

В семье было трое ребят: Лев – 1922 года рождения, Вадим – 1924 года рож-
дения и Эдуард – 1926 года рождения.

Лев закончил школу в 1939 году с отличием и поступил в Черноморское 
Высшее Военно-Морское училище в г. Севастополе и войну встретил на бое-
вых кораблях Черноморского флота. В октябре 1941 года приказом начальника 
училища был зачислен для прохождения службы в состав курсантского полка 
для выполнения боевых задач. Полк выступил на фронт и занимал боевые по-
зиции в районе г. Ростова-на-Дону. Так для Льва началась война.

Отец тоже воевал с первых дней войны. Семья, оставшаяся в Кардымове, 
оказалась в эвакуации в с. Черкино Моршанского района Тамбовской области, 
где Эдуард продолжал учиться в школе, а Мария Георгиевна работала учите-
лем, а потом и директором школы.

Зайцев Лев Васильевич, 
контр-адмирал ВМФ
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17 долгих месяцев Василий Гаврилович 
не знал о судьбе своей семьи, 17 месяцев 
семья не получала вестей от него. И вот, 
находясь в госпитале, через центральное 
бюро он разыскал их адрес. Мария Георги-
евна получила письмо от мужа. 

 Вот строки из этого письма: «Ранение 
тяжелое, признан годным к нестроевой 
службе… Мог бы приехать к тебе, но на-
шлась возможность еще раз побывать на 
фронте. Может, будет от меня польза, а 
может, кончится все это тем, что меня не 
станет. Я не знаю, много ли я сделал, мало 
ли? Мне кажется, что мало, хотя мое место 
в армии было не пустое. Сам воспитывал-
ся, других воспитывал, где словом, где при-
мером. Иду заново повторять, переживать 
и переносить то, что осталось позади. Враг 
должен быть разбит и будет разбит…»

В это же время в письме, адресованном 
младшему сыну Эдуарду, (средний, Вадим, 
был призван в армию в декабре 1941 года), 
он интересуется очень мирными делами: 
успехами в учебе и катании на лыжах; есть 
ли река и какая водится рыба; интересовался товарищами, рассказывал корот-
ко о фронте. «Я, сын, воевал с испанцами, затем с немцами. Голубая испан-
ская дивизия разбита вся наголову. Немцы тоже узнали силу оружия Красной 
Армии… Растерянность недопустима – это уже полное поражение. Растерян-
ность там, где нет выхода, а выход человек должен найти. Вот это будет уже на-
ходчивость, сообразительность, творчество, инициатива…» Василий Гаврило-
вич рассказывал сыну о боевом эпизоде, когда он с группой товарищей ходил 
в тыл к немцам, и только высокие волевые качества, смелость и находчивость 
позволили им выполнить боевое задание.

«Запомни, Эдуард, патриотизм есть в каждом честном русском человеке, 
действительно понимающим роль СССР для мира. Ты скоро многое поймешь, 
старайся читать больше книг… Чего ты пока не знаешь в жизни, узнаешь из 
книг…»

Немного пришло писем от Василия Гавриловича. Он все-таки добился того, 
чтобы его послали на фронт. А вскоре пришло сообщение о том, что он погиб. 
Это случилось 23 февраля 1943 года под Старой Руссой, похоронен В.Г. Зайцев 
в братской могиле.

Юра Малявко, Виктор Аладвин, 
Лев Зайцев, 1940 год, 

г. Севастополь
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Вадим, призванный в декабре 1941 года, учился в Казанском танковом учи-
лище и рвался на фронт. Получив известие о смерти отца, он стал проситься на 
фронт еще более рьяно: «Отомщу за отца, за всех, кого погубили эти гады. Не 
быть фашистам хозяевами на нашей земле».

Ненависть к врагу помогала тогда быстро осваивать воинское мастерство. 
Скоро Вадим уже окончил танковое училище и ехал на фронт. Его письма, на-
верное, самые короткие. «Здравствуй, мама. Пишу с дороги. Еду бить и унич-
тожать падаль немецкую. Сейчас нахожусь в г. Жлобин. Настроение припод-
нятое, что скоро начну мстить за отца…»

Крепко мстил Вадим Зайцев. Клятву свою пронес через все фронтовые до-
роги. Отважный старший лейтенант смело водил свою роту в атаку. Три раза 
товарищи вытаскивали его раненым из горящего танка. А домой шли пись-
ма, полные спокойствия и заботы о родных.

«Здравствуй, дорогая мама. Шлю привет из Польши и поздравляю с 27 годов-
щиной Октябрьской революции. Мама, ты напрасно так сильно волнуешься 
обо мне. Я тебе пишу письма, но с перерывами, потому что не всегда есть вре-
мя. Сейчас отдыхаем и готовимся к боям. Обмундирование получил зимнее. 
Сейчас тепло, и хорошо живется. Пока все. С приветом, твой сын Вадим». Вот 
так просто: обмундирование теплое, живется хорошо!

«Здравствуй, любимая мама. Шлю привет из Западной Украины. Сейчас 
временно находимся на отдыхе, готовимся к трудным и решающим, наверное, 
последним боям, так как скоро война должна кончиться. Сейчас живем в лесу, 
получил танк – боевую машину. Как тяжело сейчас бабушке перенести утрату 
третьего родного сына. Большое это горе для всего нашего рода. Но прихо-
дится мириться, таков закон войны. Мама, пиши ответ, как живешь, как жить 
думаешь. Больше сейчас о себе не напишу. С приветом, твой сын Вадим».

И, думая о предстоящей победе, о послевоенной жизни, он снова повел в 
атаку свою боевую машину…

Не дожил Вадим Зайцев до победы, хотя сделал для нее очень много. Под 
Кенигсбергом 6 марта 1945 года фашистский снаряд оборвал жизнь отважно-
го танкиста. Боевой друг Вадима Виктор Калинин писал Марии Георгиевне: 
«Я вашего сына знал давно и хорошо, как хорошего командира. Вашего сына 
наградили правительственными наградами – орденом Красного Знамени и 
Отечественной войны. Хотя и прискорбно писать, но ваш сын погиб смертью 
храбрых, за Родину. Похоронили как героя…»

А на другом участке фронта с ноября 1943 года сражался Эдуард Зайцев. 
Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами отме-

чен боевой путь артиллериста-разведчика. И еще одна отметина войны: фа-
шистская пуля насквозь прошла через легкие.     

Эдуард Васильевич Зайцев в 1951 году окончил Ульяновский педагогиче-
ский институт. Всю свою трудовую деятельность посвятил народному образо-
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ванию (заведующий РОНО, директор 
школы-интерната). Вместе с супругой, 
тоже участницей войны, проживают в 
г. Чаплыгине Липецкой области. Вос-
питали троих дочерей, сейчас у них 
пять внуков и три правнука.

Не щадила война семью Зайцевых. 
Пришла похоронка на братьев отца: 
Ивана Гавриловича, офицера-политра-
ботника, смертью храбрых павшего под 
Харьковом, и Александра Гавриловича, 
погибшего в 1944 году.

Родившийся вдалеке от моря дере-
венский паренек Лева Зайцев мечтал о 
море, его почему-то тянула эта загадоч-
ная синяя даль. Перед поставленной 
целью он не отступил. Но и здесь вме-
шалась война. С третьего курса Высше-
го военно-морского училища курсанта 
Льва Васильевича Зайцева направили в 
пехотное училище. Увидев в нем грамотного, способного командира, его оста-
вили здесь готовить молодых офицеров. Просьбы и рапорты о направлении на 
фронт не помогли. Только после войны осуществилась его мечта – Лев Васи-
льевич вернулся на флот. 

Окончил Высшее военно-морское училище. Плавал на тральщике, очищал 
Балтийское море от фашистских мин. Затем командовал эсминцем, дивизи-
оном сторожевых кораблей, подводных лодок, служил на Балтике, на Тихом 
океане. За выполнение сложных боевых заданий награжден орденом Октябрь-
ской революции, тремя орденами Красной Звезды, многими медалями. В по-
следние годы контр-адмирал Л.В. Зайцев служил в главном штабе Военно-
Морского Флота. 

Доброжелательный к людям, он был очень принципиальным человеком. 
Более всего любил море и свою родную Смоленщину, был верен дружбе. Его 
любимым другом был Юрий Малявко, тоже морской офицер, сын директора 
Кардымовского детского дома Марка Романовича Малявко. Он очень часто 
навещал свою родину, д. Нагишкино Монастырщинского района Смоленской 
области. Незадолго до своей кончины он с семьей летом заезжал в Кардымово 
и был в родной школе. Он состоял в переписке с музеем школы. 

Лев Васильевич покоится на военном Троекуровском кладбище г. Мо-
сквы, его мать умерла в 1988 году и похоронена в Москве на Хаванском 
кладбище.

 Зайцев Эдуард Васильевич, 2004 г.



42

 ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,
 ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ

 
Генерал-майор авиации Михаил Николаевич Волков родился в 1907 году в д. Ко-

ролево Нетризовского сельсовета Кардымовского района в семье крестьяни-
на-бедняка. После семилетки работал на кирпичном заводе в Смоленске.

Судьбы людские удивительны и непредсказуемы. Мог ли сельский паренек, 
родившийся в глухой деревеньке на берегу Днепра, мечтать о блистательном 
пути покорителя неба – летчика и ученого? О небе он, впрочем, мечтал с дет-
ства, как многие мальчишки того времени.

С 1928 года Волков начал службу в Красной Армии, тогда же вступил в чле-
ны РСДРП(б). В 1931 году окончил военно-теоретическую школу летчиков, в 
1933 – военную летную школу. Его карьера продвигалась стремительно, бла-
годаря упорству, настойчивости, стремлению к знаниям. В 1938 году Михаил 
Николаевич окончил военно-политические курсы в Москве, в 1953 – Воен-
ную академию Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова.

Служил Михаил Николаевич Волков в авиачастях летчиком, командиром 
звена, эскадрильи.

Волков М.Н. верой и правдой послужил небу, прежде чем пойти на руководящую 
работу военкома, затем командира 149-го истребительного авиационного полка.

В период Великой Отечественной войны он был заместителем командира 
216-й истребительной авиационной дивизии, командиром 229-й истребитель-
ной авиационной дивизии.

После войны командовал соединением, возглавлял кафедру в Высшем во-
енном училище летчиков. Доцент. В запас ушел в 1970 году, жил в Киеве.

За мужество и храбрость, самоотверженное служение Родине генерал-май-
ор авиации Михаил Николаевич Волков был награжден высокими правитель-
ственными наградами: двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени и Богдана Хмель-
ницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды и польским орденом «Крест Грюнвальда» 3-го класса, много-
численными медалями.

Похоронен в Киеве.

ИГНАТОВ ПЕТР МАКСИМОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ 

Игнатов Петр Максимович родился в 1909 году в деревне Лубино Карды-
мовского района в семье крестьянина-бедняка. Молодежь его поколения стре-
милась выбраться из нищеты, отправляясь в города. Работали, учились, всего 
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в жизни добивались сами. Ютились в переполненных общежитиях, снимали 
углы, подрабатывали ночными сменами. Конечно, жили бедно, впроголодь, 
но свято верили в лучшую жизнь, уверенно шли к обозначенной цели.

После окончания школы рабочей молодежи Игнатов трудился на предпри-
ятиях города Смоленска. Но у него была мечта стать военным.

В Красной Армии он с 1932 года. Окончил Киевскую военную артиллерий-
скую школу в 1934 году, военную академию имени М.В. Фрунзе в 1941 году. 

В Великую Отечественную войну молодой офицер командовал артиллерий-
ским дивизионом 844-го артиллерийского полка, был начальником штаба 154-го 
гаубичного артполка, командиром 62-го Гвардейского артполка, командую-
щим артиллерией 29-ой Гвардейской Ельнинской стрелковой дивизии. 

За успехи в боевых операциях по разгрому немецко-фашистских захватчи-
ков Петр Максимович Игнатов был награжден 2-мя орденами Красного Зна-
мени, орденами Суворова II степени, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями. 

Артиллерию не зря называли «Богом войны», без нее не обходилась ни одна 
наступательная операция. В оборонительных боях артиллеристы поддержива-
ли нашу пехоту, что значительно сокращало потери в живой силе.

В послевоенное время Игнатов командовал соединением, был начальником 
штаба артиллерии Воронежского военного округа, В 1949 году окончил воен-
ную академию Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова.

В 1965 году вышел в отставку.
Похоронен Петр Максимович в городе Воронеже.

 ЖБАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
 ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Анатолий Васильевич Жбанов, рабочий-строитель, Герой Социалистиче-
ского труда, родился 25 апреля 1922 года в д. Слобода Соловьевского сельского 
совета Кардымовского района.

После окончания семи классов общеобразовательной школы получил спе-
циальность помощника мастера прядильно-ткацкого производства. Работал 
на Ярцевской прядильно-ткацкой фабрике.

С 1940 по 1947 г. служил в армии. 
День 22 июня 1941 года застал минометчика Жбанова на границе. Он храбро 

сражался с гитлеровцами, был ранен, лежал во фронтовом госпитале.
После выздоровления попал на бронепоезд. В составе своей части освобож-

дал от фашистских захватчиков Смоленщину.
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Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени.

После войны Анатолий Васильевич возвратился в Ярцево. Работал слеса-
рем-механиком в автохозяйстве.

По-настоящему смог проявить себя в строительной бригаде. Первый раз на 
строительную площадку А.В. Жбанов пришел в 1955 году. И вскоре в тресте 
«Дорогобужхимстрой» о нем заговорили как о вдумчивом, серьезном работни-
ке, принципиальном коммунисте. В 1960 году в СУ-2 треста ему доверили ком-
плексную бригаду. Анатолий Васильевич упорно учился, освоил смежные спе-
циальности, серьезно занялся научной организацией труда в своем коллективе. 
В основу отношений с членами бригады положил принцип: «Делай, как я».

Через три года бригада А.В. Жбанова стала коллективом коммунистическо-
го труда. По итогам выполнения семилетнего плана бригадир удостоился пра-
вительственной награды – ордена «Знак Почета».

Досрочно справился коллектив бригады и с плановыми заданиями 8-й пя-
тилетки, и качество работ было высокое.

7 мая 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего 
плана А.В. Жбанову присвоено звание Героя Социалистического труда.

Анатолий Васильевич также активно участвовал и в общественной работе в 
коллективе. Он три раза избирался депутатом Сафоновского городского Со-
вета, был делегатом XV съезда профсоюзов СССР. Более десяти лет являлся 
членом Смоленского обкома КПСС.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.

БАТЮК ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ,
 КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

Василий Романович Батюк родился 5 апреля 1921 года в с. Ново-Алексан-
дровка Бурыньского района Сумской области Украины. Украинец, член КПСС 
с 1951 года, кавалер ордена Ленина, персональный пенсионер республикан-
ского значения.

После окончания средней школы в 1940 году был призван на службу в Ар-
мию. С 1941 по 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне в подраз-
делении Черноморской пехоты Военно-Морского Флота. Защищал Одессу, 
Перекоп, Керченский пролив, Кавказ. Затем был переведен в Степной резерв-
ный фронт. Принимал участие в боях за Курск, освобождал Украину, Белорус-
сию, Польшу, брал Берлин. Четырежды ранен, был на краю гибели.
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 Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степе-
ни, Знак Министерства обороны за храбрость, медали: «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Демобилизовался Василий Романович в 1946 году, поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию, по окончанию которой был распределен 
Министерством сельского хозяйства в Шокинскую опытную станцию Карды-
мовского района в качестве начальника сортоучастка плодово-ягодных куль-
тур. Около года работал научным сотрудником, а в апреле 1952 года возглавил 
колхоз «Красный трактор» Кардымовского района. 

В 1957 году награжден орденом Ленина. В колхозе проработал до 1959 года. 
Колхоз вышел в число лучших хозяйств в области. Урожайность зерновых под-
нялась с 5 до 24,6 центнера с гектара. Надой молока на фуражную корову со-
ставил 2830 килограммов. Впервые в Смоленской области, наряду с натураль-
ной, ввели и денежную оплату труда. Быстрыми темпами велось строительство 
сельскохозяйственных помещений и их механизация. На базе хозяйства была 
организована школа для председателей из числа тридцатипятитысячников. 
Первыми в районе колхозники «Красного трактора» построили у себя мель-
ницу. Колхоз был участником Выставки Достижений Народного Хозяйства и 
награжден Дипломом 1-й степени, а ряд передовиков – медалями.

В 1959 году Василия Романовича избрали председателем Кардымовского 
райисполкома. Район в период его работы занимал передовые позиции в обла-
сти по всем показателям. После реорганизации района его направляют на ра-
боту директором ОПХ «Шокино». В 1973 году Батюк переходит на должность 
начальника Смоленской областной агрохимической станции, потом назначает-
ся директором станции химизации сельского хозяйства, где работает до ухода на 
пенсию (1982 г.).

За труд, кроме ордена Ленина, награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, званием «Ветеран труда», медалями ВДНХ.

 

ЛАКЕЕНКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 
 КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА

Лакеенков Дмитрий Константинович родился 11 февраля 1917 года в дерев-
не Андроново Кардымовского района Смоленской области.

В августе 1937 года по спецнабору комсомола был призван в армию и стал 
курсантом Краснодарского авиаучилища штурманов. В марте 1940 года он 
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окончил училище, ему было присвоено 
звание лейтенант-штурман эскадрильи. 

После окончания училища служил в 
Красноярске, в 30-ом бомбардировоч-
ном авиационном полку. 

Великую Отечественную войну Ла-
кеенков прошел с самого ее начала и до 
Победы.

Свое боевое крещение Дмитрий 
Константинович принял на Западном 
фронте, на самолете СБ уничтожал бом-
бовыми ударами рвущихся к Москве 
гитлеровцев под Минском, Борисовом, 
Витебском, Оршей, Смоленском, Ель-
ней, Ярцевом, Юхновом, Медынью и 
Масальском.

С ноября 1941 года часть была пере-
брошена на переучивание на самолеты 
Пе-2. После переучивания вместе с ча-
стью был направлен на Сталинградский 
фронт.

Воевал Лакеенков Дмитрий Констан-
тинович в 135-ом Гвардейском Таганрогском бомбардировочном авиаполку 
6-й Гвардейской Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова и ордена 
Кутузова бомбардировочной авиационной дивизии 8-й воздушной армии. 

Дивизия с июня 1942 года вела активные боевые действия на Юго-Западном 
фронте. Немеркнущей славой покрыли себя ее полки в Сталинградской битве. 
Они стояли насмерть в тяжелых боях с превосходящими силами противника и 
своими бомбовыми ударами помогли наземным войскам отстоять Сталинград, 
окружить и разгромить немецко-фашистскую группировку у его стен.

Высокие образцы воинского мастерства проявил командный и летно-тех-
нический состав дивизии и полков на Южном фронте при прорыве обороны 
противника на р. Миус, в Таганрогской наступательной операции, в боях за 
Донбасс.

Одними из первых в Военно-Воздушных Силах полки дивизии овладели 
групповым, в составе звеньев, эскадрилий и полков, бомбометанием с пики-
рования, что было отмечено специальным приказом Командующего ВВС.

В составе войск 4-го Украинского фронта дивизия принимала активное уча-
стие в прорыве обороны противника на р. Молочная, в освобождении Таврии, 
в ликвидации Никопольского плацдарма противника, в освобождении Нико-
поля, Кривого Рога, Николаева. Ведя непосредственные бои с немецко-фа-
шистскими захватчиками, полки дивизии своими решительными действия-

 Лакеенков Дмитрий Константинович
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ми наносили крупные потери фашистским войскам, беспощадно громили и 
уничтожали живую силу и технику врага.

Сокрушительные удары по противнику нанесла дивизия в боях за легендар-
ный Севастополь, при освобождении Крыма.

Передислоцированная по приказу Верховного Главнокомандования на 
3-й Белорусский фронт, дивизия отличилась при осуществлении операции 
«Багратион». В непрерывных боях полки дивизии участвовали при освобожде-
нии Белоруссии и Литвы, городов Минск, Вильнюс, Каунас, Шяуляй и других.

Бомбовые удары летчиков сокрушали вражескую оборону в Кенигсбергской 
операции и способствовали разгрому фашистских войск в Восточной Прус-
сии. Они внесли достойный вклад в Победу!

Вот лишь несколько боевых эпизодов из воспоминаний Дмитрия Констан-
тиновича Лакеенкова: «25 апреля 1943 г., после неудачных полетов на разведку 
шести экипажей, наш экипаж в составе летчика Покровского В.К., штурмана 
Лакеенкова Д.К. и стрелка-радиста Сапежинского С.П. вылетел на разведку 
скопления войск противника и обнаружил в районе Чистякова и Иловайка 
скопление танков и автомашин, до 260-ти единиц. По данным разведки наше 
соединение успешно бомбило и принесло большой урон противнику. За этот 
разведывательный вылет наш экипаж был представлен к ордену Отечествен-
ной войны.

19 апреля 1944 года в Севастопольской бухте при бомбометании и пикиро-
вании мною был потоплен транспорт водоизмещением 3000 тонн, на котором 
находилось до 1000 гитлеровцев с боевой техникой. В нашем звене, с целью 
контроля, находился штурман 8-й воздушной армии Герой Советского Союза 
Селиванов П.И. За этот вылет он был награжден орденом Красного Знамени».

Лакеенков участвовал в обороне Сталинграда, в освобождении Донбасса, 
Запорожья, Крыма; городов: Ростов, Таганрог, Мелитополь, Севастополь; 
белорусских городов: Орша, Витебск, Борисов, Минск; литовских городов: 
Вильнюс, Каунас, Лида. 

Принимал участие при взламывании мощной обороны врага в Восточной 
Пруссии и взятии городов-крепостей: Кенигсберг, Пиллау, Гумбинен, Интен-
бург, Тапиау, Лабиау и многих других городов фашистской Германии. 

Несколько слов из характеристики Совета ветеранов войны 6-й Гвардей-
ской Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова ави-
ационной бомбардировочной дивизии на ветерана войны Д.К. Лакеенкова: 
«Много славных дел совершил в годы Великой Отечественной войны штурман 
авиаэскадрильи 135-го гв. полка майор Лакеенков Дмитрий Константинович. 
С первых дней войны летал в экипаже летчика Е.С. Вишнякова. Принимал 
активное участие в боях за Киев, на подступах к Сталинграду. Особенно отли-
чился он при штурме Кенигсберга. 

Штурман Лакеенков заслуженно завоевал славу отличного воздушного раз-
ведчика. В годы войны он отличился в боях за Сталинград, Крым при осво-
бождении Белоруссии и Литвы. Не раз был ранен, горел в самолете.
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За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, штурман эскадри-
льи майор Лакеенков награжден шестью боевыми орденами. В настоящее вре-
мя Дмитрий Константинович находится в запасе и проводит большую военно-
патриотическую работу среди молодежи».

За период Великой Отечественной войны Д.К. Лакеенков совершил 
187 успешных боевых вылетов, дважды ранен – в 1943 и 1944 гг., дважды был 
подбит зенитной артиллерией, им уничтожено 7 эшелонов, 11 танков, 32 авто-
машины, 42 самолета на аэродромах противника.

Награжден Дмитрий Константинович орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I 
и II степеней, 12 медалями.

22 апреля 1945 года командиром 135-го Гвардейского БАП Гвардии подпол-
ковником Палием Д.К. Лакеенков представлялся к присвоению звания Героя 
Советского Союза. Но по каким-то причинам звание это не получил, был на-
гражден орденом Ленина. 

Службу в армии продолжал до января 1955 года.
В 1955 году ушел в отставку в звании майора, по болезни получил инвалид-

ность 1-й группы. 
Но, несмотря на болезнь, Дмитрий Константинович работал секретарем 

суда, диспетчером цеха Тураевского машинно-конструкторского бюро «Союз», 
начальником штаба военно-патриотической работы завода. Был ударником 
Коммунистического труда, награжден Ленинской юбилейной медалью «За до-
блестный труд».

Умер Лакеенков Д.К. 3 апреля 1989 года в г. Лыткарино Московской области.
В музее героической обороны и освобождения Севастополя достойное место 

в экспозиции Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941–1942 гг. 
занимают фотографии, документы и личные вещи нашего земляка, кавалера 
ордена Ленина, Дмитрия Константиновича Лакеенкова. Эти материалы после 
смерти мужа передала музею супруга Дмитрия Константиновича – Лакеенко-
ва Мария Леонтьевна.

 

КОВАЛЕВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ,
ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР

Родился Иван Филиппович Ковалев 17 сентября 1920 года в д. Митюренки 
Шестаковского сельсовета Кардымовского района Смоленской области в се-
мье крестьянина-бедняка.

С 1929 по 1932 год учился в Трисвятской начальной школе, затем, с 1932 по 
1938 годы, в Кардымовской средней школе.
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Шесть лет ходил в Кардымово пешком в 
любую погоду за несколько километров.

Окончив школу в 1938 году, переехал вме-
сте с родителями в Дальневосточный город 
Артём (Приморский край), куда отец завер-
бовался на работу в угольные копи.

Иван Филиппович тоже устроился на ра-
боту, с сентября по октябрь 1938 года работал 
учетчиком стахановцев на угольной шахте № 1 
г. Артёма.

К счастью, через месяц он нашел работу 
учителя начальной школы № 5 г. Артёма. Это 
была первая его учительская работа, а ведь 
ему исполнилось только 18 лет.

В сентябре 1939 года И.Ф. Ковалев стано-
вится студентом Ленинградского педагоги-
ческого финансово-экономического инсти-
тута. По окончании первого курса пришлось 
прекратить учебу из-за материальных затруд-
нений и опять работать.

В октябре 1940 года он устроился учителем в Частовскую начальную школу 
в Ленинградской области. Но начинается война, в июле 1941 года юношу при-
зывают в армию и отправляют в Вологду для обучения саперному делу. Служит 
он рядовым по октябрь, а дальше, как бывшего студента, его отправляют в са-
перное училище в Архангельск, он курсант Борисовского Военно-инженер-
ного училища. Через год ему присваивают звание лейтенанта и отправляют в 
распоряжение штаба Донского фронта. Он принимает участие в обороне Ста-
линграда.

Что такое Донской фронт в ноябре 1942 г. – феврале 1943 г. и какова участь 
командира саперного взвода, – можно себе только представить. Три с полови-
ной месяца непрерывной тяжелейшей и смертельно опасной работы. В снегу, 
под обстрелом, где каждый миг может быть последним, он со своими солда-
тами ставит свои и снимает вражеские мины, строит огневые точки в про-
мерзшей земле, которую лопатой не возьмешь, нужен лом или взрывчатка. Их 
фронт замыкал окружение врага под Сталинградом – нужно строить дороги, 
мосты для танков и т.д. Практически без сна, с плохим питанием.

Фронт переходил в наступление на Донбасс, и здесь Иван Филиппович по-
лучил тяжелейшее ранение. Выжил. Полгода в госпитале, после которого его 
признают негодным к строевой службе. Инвалид в 23 года. Направляют в сен-
тябре 1943 г. в тыл – в Саратовскую область, где он продолжает службу в долж-
ности командира взвода, а затем инспектора лагеря военнопленных с июня 
1945 года. Занимался вопросами трудоиспользования военнопленных.

Ковалев Иван Филиппович
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В августе 1946 года по состоянию здоровья демобилизовался из войск МВД 
и снова поступил учиться, теперь уже в Саратовский педагогический институт 
на физико-математический факультет. Учиться в его состоянии было очень тя-
жело, но он – один из лучших студентов.

Иван Филиппович начинает заниматься спектроскопией – той наукой, ко-
торой впоследствии посвятил всю свою жизнь. В 1950 году, закончив институт, 
год работал в 3-й женской средней школе г. Энгельса Саратовской области. С 
января 1951 года по июль 1951 года работал учителем математики в 4-й муж-
ской средней школе г. Кисловодска.

В ноябре 1951 года Иван Филиппович поступил в аспирантуру к известному 
спектроскописту профессору Л.С. Маянцу, в то время возглавлявшему кафе-
дру физики Саратовского государственного педагогического института. Зани-
мался экспериментом и теорией. Работал очень упорно над диссертацией и в 
срок – в 1955 году – защитил ее.

После этого работает преподавателем кафедры физики Саратовского пед-
института. С 1959 года – доцент. В области молекулярной спектроскопии ста-
новится авторитетным ученым. Организует хорошо оснащенную по тем вре-
менам спектроскопическую лабораторию. Руководит аспирантами, 10 человек 
под его руководством защитили кандидатские диссертации.

Его работы были связаны с довольно интересными темами – эксперимен-
тальными исследованиями ИК и КР спектров, измерением абсолютных ин-
тенсивностей полос в колебательных спектрах и теорией указанных спектров 
элементоорганических соединений. Активно сотрудничал ученый с химиками 
и спектроскопистами Саратовского университета, политехнического институ-
та, с медиками института «Микроб», а также с отделениями АНСССР в Мо-
скве, Иркутске, Риге.

В 1973 году организует кафедру теоретической физики на физико-матема-
тическом факультете института.

В 1974 году Иван Филиппович успешно защищает докторскую диссертацию. 
С 1975 года и до конца своей жизни он проректор по научной работе. Несмотря 
на свою загруженность, продолжал заниматься научной работой, был членом 
специализированного Ученого Совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по радиофизике и оптике при Саратовском университете. 

Одним из главных достоинств Ивана Филипповича Ковалева было желание 
помочь каждому, кто к нему обращался как к ученому и администратору, и это 
ему часто удавалось. В 1980-х годах его кафедра была самой молодой на фа-
культете. При кафедре работал городской спектроскопический семинар, на кото-
ром регулярно выступали молодые в ту пору ученые: М.В. Приютов, Л.М. Бабков, 
И.М. Уманский, В.Л. Бахрах, В.Л. Дербов и др.

И.Ф. Ковалев награжден орденом Красной Звезды (1951 г.), орденом Отече-
ственной войны, медалями: «За оборону Сталинграда» (1946 г.), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), многими 
юбилейными.
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В 1961 году награжден медалью «За трудовое отличие», в 1970 году – «За до-
блестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 
1984 году получил звание «Ветеран труда». 

Умер Иван Филиппович в мае 1987 года, похоронен в Саратове.
Его родители покоятся в Приморском крае. Супруга, Александра Поликар-

повна, 1924 года рождения, работала учительницей физики 15-й средней шко-
лы г. Саратова.

Коллеги Ивана Филипповича бережно относятся к его памяти, об этом сви-
детельствует и то, что они при первом же обращении музея Кардымовской 
средней школы по поиску своего знаменитого выпускника прислали копии 
всех материалов о нем.

А в 2003 году А. Демченко, заместитель директора Саратовского педагогиче-
ского института им. Н.Г. Чернышевского, прислал следующее письмо:

«Ковалев И.Ф. работал в институте с 1953 года, с 1971 года возглавлял кафе-
дру теоретической физики, в 1974 году ему была присуждена ученая степень док-
тора физико-математических наук, а в 1975 году ученое звание профессора.  

Большое внимание уделял совершенствованию учебного процесса, оснаще-
нию учебных лабораторий современным оборудованием. На высоком научно-
методическом уровне Ковалев И.Ф. читал лекции по курсу «Физика атомно-
го ядра и элементарных частиц», «Молекулярная спектроскопия», проводил 
практические и лабораторные занятия, руководил дипломными и курсовыми 
работами. Он осуществлял руководство научно-методическим семинаром ка-
федры, в работе которого принимали активное участие ученые других вузов.

Ковалев И.Ф. вел большую научную работу в области молекулярной спек-
троскопии. Им опубликовано более 100 научных работ, прочитано более 50 до-
кладов на Всесоюзных и региональных конференциях. Под его руководством 
в 1984 году защищена кандидатская диссертация Н.П. Мясниковой. Являлся 
проректором по научной работе института.

В институте создана учебная аудитория его имени.
Коллектив института всегда будет помнить этого замечательного человека и 

ученого».

 КОБРАКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ,
 ИЗВЕСТНЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЭТ

Петр Григорьевич Кобраков, известный ленинградский поэт, автор многих 
поэтических сборников, родился в 1921 году в д. Гололобово Нетризовского 
сельсовета Кардымовского района.
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Перед войной он жил в с. Верховье Касплянского района. Уже тогда у него 
было несколько ученических тетрадей со стихами. Никто не знал о них, кроме 
школьного товарища Нины Глазуновой. Поэзией он продолжал заниматься и 
в Советской Армии, в рядах которой находился с 1943 по 1947 г.

Затем учеба в Смоленском техникуме физкультуры, работа председателем 
комитета физкультуры Касплянского района.

В середине июля 1941 года с последней партией допризывников был от-
правлен на сборный пункт в Ярцево, но десант не дал пройти. Кобраков 
вернулся домой и занялся вместе с секретарем Районного комитета ВЛКСМ 
Виктором Романюгиным, с которым дружил, организацией Касплянско-
го подполья. Выполнял задания вместе с Володей Куриленко. Думали, что 
Кобракова застрелили в облаве, так появилась его могила, что оказалось 
ошибкой.

По заданию представителя подпольного комитета партии Кулакова Петр 
Кобраков отправился в родные места, в Кардымовский район. Ему удалось 
выйти на группу бойцов Красной Армии, вышедших из окружения, ими ру-
ководил танкист Федор Гудков. Выполнив задание, Кобраков остался в этой 
группе, потом она влилась в 21-ю особую железнодорожную бригаду. Она вос-
станавливала на Западном фронте железнодорожные мосты, тянула стальную 
ветку к переднему краю. 

После войны П.Г. Кобраков вел преподавательскую и журналистскую работу.
В 1954 году в Ленинграде вышла первая книжка стихов поэта «Родной край», 

затем книги стихотворений «Дорожная тетрадь» (1958), «Открытая душа» 
(1961), «Верность» (1986) и др.

Кобраков жил и работал в Ленинграде. Его стихи печатались в журналах 
«Звезда», «Нева», «Костер».

 

ПРОСТАКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ,
 ИЗВЕСТНЫЙ СМОЛЕНСКИЙ ПОЭТ

Владимир Борисович Простаков – русский советский поэт, член Союза пи-
сателей СССР. Родился 19 апреля 1926 года в д. Рыжково Первомайского сель-
совета Кардымовского района. Еще в отрочестве познал нелегкий труд кузне-
ца, пахаря и пекаря. 

В начале Великой Отечественной войны эвакуировался в Таджикистан. Ра-
ботал молотобойцем в Ленинабаде. В 1942 году добровольцем ушел в Красную 
Армию, учился в военном летном училище с 1942 по 1944 г. Принимал участие 
в боевых действиях, был ранен.
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Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В послевоенное время охранял воздушные границы Родины, служил летчи-
ком в Заполярье. В 1957 году уволен в запас.

Первые свои стихотворения опубликовал на севере в 1955 году. Печатал-
ся в альманахах «На севере дальнем», «Литературный Смоленск», в журналах 
«Пограничник», «Советский воин», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Неман», 
«Смена», «Молодой колхозник», «Огонек». Его стихи печатались в армейских, 
областных и центральных газетах, в сборниках «Смоленский семинар поэтов» 
(в апреле 1958 года поэт участвовал в совещании-семинаре поэтов, проходив-
шем в Смоленске, по итогам которого и был издан сборник), «Первые стихи» 
(1957), «Ровесники» (1958).

Его книги «Полярная весна», «Закал» (1971) изданы в Смоленске. 
Первая его книга, «Полярная весна», вышла в Смоленске в 1959 году.
В Москве в издательстве «Московский рабочий» вышли книги: «Соловьева 

переправа» (1976), «Снегириные зори», «Берег счастья» (1972).
Поэт был влюблен в красоту Смоленского края, его славное героическое про-

шлое, в его «завидную судьбу» (стихотворение «Смоленщина»). Основная тема его 
поэзии – романтика героических дней («Граница», «Сибирь», «В полете» и др.).

Фирма «Мелодия» выпустила две пластинки – Вяземский сувенир» и «Зем-
ля Смоленская», где записаны его песни, созданные с композиторами Д. По-
крассом, Г. Пономаренко, В. Крупиным и др.

Циклы стихов поэта посвящены Сибири, Белоруссии, Украине, Карелии, 
Чукотке, Камчатке, реке Дон и Байкало-Амурской магистрали.

Он автор многих стихотворений и двух поэм о Ю.А. Гагарине – «Сын Земли» 
и «К звездам».

В.Б. Простаковым подготовлена к изданию новая книга стихов и песен «На 
ладонях Вселенной», работал он над книгой о Гагарине, с которым был дру-
жен. Книга не закончена.

Скончался В.Б. Простаков 19 апреля 1992 года в Смоленске, похоронен на 
Тихвинском кладбище. 

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР НИЛОВИЧ,
УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Родился Александр Нилович Королев 15 ноября 1920 года в деревне Мини-
но Кардымовского района Смоленской области.

Окончил семь классов Шестаковской школы. Работал на Ярцевской тек-
стильной фабрике. Потом уехал работать в Ленинград на судостроительный 
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завод. Оттуда по повестке Слуцкого РВК Ленинградской области в октябре 1940 
года его взяли на действительную военную службу. Служил он в г. Баку в танко-
вом корпусе.

В период Великой Отечественной войны его место службы – 8 МАК, 116-ая 
бригада, 26-й полк, 3-й батальон, 2-й Белорусский фронт. Участвовал в боях с 
ноября 1944 года. Ранений не имел.

Александру Ниловичу Королеву довелось освобождать Прибалтику, Поль-
шу, брать Кенигсберг. Войну закончил в Германии.

Награжден многими Благодарностями Верховного Главнокомандующего, 
двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и многими другими. Одним из орденов Красной 
Звезды Королев И.Н. был награжден в должности механика-водителя танко-
вого батальона.

Сержант Королев А.Н. участвовал в прорыве обороны противника и в даль-
нейшем наступлении в районах населенных пунктов Богуцин, Казачин и Гур-
ко, проявляя доблесть и мужество.

17 января 1945 года, ворвавшись в расположение противника и умело манев-
рируя на поле боя, подавил гусеницами своего танка три миномета с прислугой, 
две повозки с грузом, три автомашины и до 30 немецких солдат и офицеров.

Вот текст одной из сохранившихся в Кардымовском районном историко-
краеведческом музее Благодарностей:

«Дорогой боевой товарищ, старшина Королев Александр Нилович.
Ты честно исполнил свой долг воина Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками ты не жалел ни сил, а если тре-
бовалось, и крови своей. С достоинством и честью служил ты нашей Великой 
Родине на полях сражений Великой Отечественной войны, умело и самоот-
верженно выполнял приказы нашего любимого Верховного Главнокоманду-
ющего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, под водитель-
ством которого мы победили гитлеровскую Германию. 

За успешные боевые действия в составе соединения при прорыве обороны 
немцев на западном берегу реки Наро, Севернее Варшавы, и при освобожде-
нии городов Пшасныш (Прасныш), Бытув (Бютов), Гданьск (Данциг), при 
овладении городами Мариенбург, Хойнице (Конитц), Штральзунд, Гриммен, 
Мальхин, Варен, Везенберг, Барт, Бад, Доберан, Нойбуков, Варин, Анклам, 
Фридланд, Нойбранденбург, Лихен, Грайфсвальд, Трептов, Фюрстенберг и 
Гранзее ты удостоен десяти благодарностей Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина.

Ныне ты, наш боевой товарищ Королев А.Н., победителем возвращаешься 
в родной дом.

Мы надеемся, что ты и впредь будешь высоко держать честь фронтовика Ве-
ликой Отечественной войны, отдашь все свои знания, все свое умение делу 
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выполнения Сталинского пятилетнего плана восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР на 1946–1950 гг., делу умножения силы и могущества 
нашей Матери-Родины и нашей Красной Армии и, если понадобится, вста-
нешь вновь грудью на защиту ее свободы и независимости.

Дорогой товарищ Королев А.Н.! 
Прощаясь с тобой, мы желаем тебе сил, здоровья и успеха в работе на благо 

Отечества. Мы надеемся, что ты будешь держать и впредь связь со своей боевой 
семьей, вместе с которой прошел ты трудный боевой путь, и на мирной работе 
преумножишь славу и не посрамишь чести нашей части, воспитавшей тебя.

Крепко жмем тебе руку и желаем счастья!

Командир полка Юревич,
Зам командира
по политической части Писарев»

В 1945 году Александр Нилович Королев участвовал в знаменитом побед-
ном Параде на Красной Площади в столице нашей Родины г. Москве.

После войны работал на разных руководящих постах в Литве (Арегальский 
райком партии Литвы – зав. отделом, зам. председателя Арегальского рай-
исполкома; в Юрбаркском райкоме КП Литвы и заместителем председателя 
Юрбаркского райисполкома) до выезда из республики в 1957 году. Работал в 
Псковской области. Потом переехал в город Ярцево Смоленской области и ра-
ботал на Ярцевском машиностроительном заводе.

Офицер запаса, лейтенант Королев Александр Нилович скончался 2 октя-
бря 1994 года от тяжелой болезни в возрасте 73 лет. Похоронен в г. Ярцево. 

  

 

ШИТИКОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ,
КАВАЛЕР ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

  
Михаил Акимович родился 20 ноября 1920 года в деревне Слотово Карды-

мовского района Смоленской области.
В 1937 году окончил 10 классов Кардымовской средней школы, затем Острож-

ское педагогическое училище Ровенской области на Украине и Московскую 
Высшую партийную школу. Свою трудовую деятельность он начал с 1938 года. 

Военную службу проходил с сентября 1939 года по июнь 1946 года. Война 
застала его на границе Литва – Восточная Пруссия. В то время он служил в по-
гранотряде.

В ночь на 22 июня 1941 года Шитикова назначили дозорным группы 
из 12 человек. Было спокойно, ничто не предвещало беды. А на рассвете за 
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пограничной полосой во ржи появились не-
мецкие солдаты. Так началась для Михаила 
Акимовича война, которую он прошел с пер-
вого до последнего дня.

Был четыре раза ранен, получил две конту-
зии. После первого ранения в июле 1941 года 
лечился в госпитале, потом был зачислен 
курсантом 17-го запасного стрелкового пол-
ка 20-й запасной стрелковой бригады.

В апреле 1942 года, окончив курсы млад-
ших лейтенантов, был назначен заместите-
лем командира пулеметной роты 13 ОТ/АБ 
161-УР, затем командиром стрелковой роты 
232-го запасного стрелкового полка (г. Клин). 
С мая 1943 года – он командир пулеметного 
взвода 494 ОТ/АБ, 159 УР. С марта 1944 года 
и до победы – командир пулеметного взвода 
в 500 ОТ/АБ, 159 УР.

 Михаил Акимович прошел боевой путь от Подмосковья до Праги. 
 Демобилизовался в 1946 году.
После войны работал в различных организациях, связанных с воспитанием 

детей: в Острожской средней школе №1, Острожском детском доме. В 1951 году 
был переведен пропагандистом в Кардымовский райком КПСС. Окончил Об-
ластную и Высшую партшколы и с июня 1961 г. по март 1963 работал замести-
телем председателя Кардымовского райисполкома. С марта 1963 года по 1980 
работал в Кардымовской средней школе учителем истории и являлся завучем 
по производственному обучению, а затем – директором (с 1977 по 1980 годы). 
Он был продолжателем учебно-воспитательной работы, которую до него орга-
низовывал Уленков Л.Г. 

После ухода с поста директора до 1983 года преподавал историю, а затем 
ушёл на пенсию.

По воспоминаниям Сулимовой М.В. (заведующей библиотекой Кардымов-
ской средней школы с 1964 по 2002 годы), Михаил Акимович был добрым и 
порядочным человеком, тактичным, пользовался авторитетом среди учителей 
и учащихся. Его жена, Гладченкова Раиса Герасимовна (1928–1982), работала 
учителем географии в Кардымовской средней школе, а также завучем началь-
ных классов. 

Родина высоко оценила заслуги Михаила Акимовича Шитикова. Он на-
граждён орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 

Умер Михаил Акимович 21 июля 1985 года и похоронен рядом с женой Раи-
сой Герасимовной на центральном кладбище посёлка Кардымово.

Шитиков Михаил Акимович
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ГЛАВА III

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ  
ИХ  ДЕЛАМ
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АБРАМОВ  МАРК  НЕСТЕРОВИЧ

Родился Марк Нестерович Абрамов в 1910 году в д. Лопино Лопинского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области. 

Окончил три класса начальной школы. Работал сапожником. Жил в родной  
д. Лопино с супругой Ольгой Савельевной Абрамовой.

На фронт был призван 24 июня 1941 года Кардымовским РВК. Гвардии 
красноармеец Абрамов М.Н. служил в батарее управления 25-го Гвардейского 
артполка 522 ДАБр. 

Воевал на Смоленщине и оборонял Москву. Его часть отступала из Смо-
ленска последней, прорывались через Соловьеву переправу. Здесь очень много 
людей погибло. Под Ярцевом тоже были большие потери, часть отступала к 
Москве. Там артиллеристы  стояли лицом к лицу с врагом, били прямой навод-
кой. Трусов, как вспоминал Марк Нестерович, не было, в частях царил боль-
шой патриотический подъем. Да как же иначе, ведь защищали столицу, сердце 
своей Родины. 

Войну М.Н. Абрамов закончил в Прибалтике, участвовал в окружении и 
уничтожении Курляндской группировки.

Демобилизован 4 ноября 1945 года.
Награжден медалями: «За боевые заслуги» 5 октября 1944 года, «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и знаком «Гвардия» 7 ноября 1942 года. 

АБРАМОВ  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ

Абрамов Николай Петрович родился 23 мая 1923 года в д. Лопино Карды-
мовского района Смоленской области. 

Призван в Советскую Армию 29 сентября 1943 года Кардымовским РВК. 
Воевал: 10.1943 г. – 03.1944 г., – 1-й Белорусский фронт, 29 Гв.СД, 90 СП, за-
тем Калининский фронт, 2-й  Приб. Дивизион, 203 Гв. арм. мин. полк РГК, Гв. 
ефрейтор.

Награжден: орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
19041–1945 гг.». 

Из наградного листа от 30 июля 1944 года:
«Абрамов Николай Петрович, 1923 года рождения, русский, член ВЛКСМ, 

Гвардии рядовой, разведчик-наблюдатель взвода управления 1-го дивизиона 
203-го Гвардейского армейского минометного полка РГК, представляется к 
правительственной награде, ордену Славы III степени. 
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В Великой Отечественной войне Николай Петрович участвовал с 1943 года, 
призван на фронт Кардымовским РВК. В 1943 году легко ранен. Адрес семьи: 
Смоленская область, Кардымовский район, с. Лопино.

В бою в районе Струкали 19 июля 1944 года Гвардии рядовой Абрамов пока-
зал образцы доблести и мужества при отражении атаки противника. Несмотря 
на угрозу окружения, тов. Абрамов не дрогнул, а метко разил огнем своего ав-
томата и ручными гранатами наседавших на передовой наблюдательный пункт 
немцев, а при отражении контратаки выскочил вперед, убил двух немцев и од-
ного захватил в плен.

В предыдущих боях тов. Абрамов всегда находился с передовыми отрядами 
пехоты, участвуя в уничтожении заслонов противника по пути движения ча-
стей пехоты, которые мы поддерживаем.

15 июля 1944 года участвовал в окружении группы немцев в районе Сафоно-
во, в результате чего 22 немца взяты в плен.

За проявленное мужество, доблесть и отвагу в боях с врагами нашей Родины – 
немецкими захватчиками тов. Абрамов достоин правительственной награды, 
ордена Славы III степени. 

Командир 203 гв. АМП РГК – Гв. подполковник Ширяев.
Приказом по 171-й стрелковой дивизии № 060/н от 1 августа 1944 года на-

гражден орденом Славы III степени.
(Архив Министерства обороны РФ. Фонд 33, оп.690155, д.2638, л.325.)».

  

АБРАСОКИН  ИВАН  СТЕФАНОВИЧ

Родился Иван Стефанович в 1909 году. Получил начальное образование. 
С 16 лет начал работать в сельском хозяйстве. После организации колхоза 
вступил в него и трудился  до начала Великой Отечественной войны.

На фронт получил повестку 23 июня 1941 года и прошел фронтовыми до-
рогами до самой победы.

Вернувшись на родину, продолжал работать в местном колхозе.  А в 1954 году 
был принят в совхоз «Каменский» Кардымовского района завхозом. В 1960 году 
его переводят заведующим подсобным хозяйством совхоза.

В 1964 году в связи с получением второй группы инвалидности вышел на 
пенсию.

АБРАСОКИН  ФЕДОТ  ЕЛИСЕЕВИЧ 

Родился Федот Абрасокин в 1911 году в д. Витязи Каменского сельсовета 
Кардымовского района Смоленской области.
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До войны 10 лет (1931–1941 гг.) был председателем Каменского сельсовета. 
(Секретарем с ним вместе с 1931 по март 1940 года в сельсовете работал Рома-
нов Тимофей Васильевич, 15 мая 1898 года рождения. Потом, будучи на пен-
сии, он жил в г. Ярцево  по 4-му Рабочему переулку, д.4).

На фронт  Федот Елисеевич Абрасокин был призван 29 июня 1941 года. По 
ранению был уволен из армии 4 апреля 1944 года.

С супругой Марией Архиповной (1915 г.р.) у них было трое детей: Вячеслав 
(1940 г.р.), Любовь (1949 г.р.) и Виктор (1953 г.р.). Помогала растить детей мама 
Федота Елисеевича – Василиса Астафьевна, 1886 года рождения.

Умер Ф.Е. Абрасокин очень рано – 30 апреля 1955 года в возрасте 44 лет.
  

АГЕЕВ  НИКОЛАЙ  РОМАНОВИЧ

Родился Николай Романович Агеев в 1906 году в д. Русаново Шестаковского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945 г.
До войны с 1932 по 1941 г. и после войны с 1945 по 1950 г. работал в колхозе 

в родных местах.

  

АНДРЕЕВ  МИХАИЛ  ГЕРАСИМОВИЧ 

 Андреев  Михаил Герасимович родился в 1906 году в крестьянской семье 
в д. Юшено Сырокоренско-Липецкой волости Духовщинского уезда  Смолен-
ской губернии.

Зиму  его отец и дядя батрачили за кусок хлеба. Отца в свое время женил на 
бедной девушке юшенский помещик и заставил его целый год отрабатывать за 
свадьбу. Но отец не отработал полный срок, поскандалил с хозяином. Тех, кто 
батрачил, богачи звали «злыдни» и «кусочники». 

В 1915 году Михаил окончил начальную школу в Досуговском районе. После 
революции семья перебралась в д. Девиха Корохоткинской волости Смолен-
ского уезда, которая располагалась примерно в 35 километрах от Спас-Липок. 
А потом жили в д. Помогайлово, в двух километрах от Девихи. После 1935 года 
эти деревни – Помогайлово и Девиха – вошли в состав Кардымовского района. 

 Вместе с родителями Михаил занимался земледелием в их хозяйстве.
Действительную службу проходил с 1928 года, служил старшиной в 190-м 

полку 64-й стрелковой дивизии, располагавшемся в г. Борисове, по 1931 год.
Когда стали организовываться колхозы, односельчане избрали Михаила 

Андреева в 1932 году первым председателем колхоза «Общий труд», в который 
вошли деревни Девиха и Помогайлово. Сам председатель жил на хуторе в д. Девиха 
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вместе с женой и четырьмя детьми. Отец его 
умер в 1928 году, а мать в 1931 году. В колхоз 
семья передала лошадь, корову и мелкий 
скот.

 Через шесть лет Михаил Герасимович 
стал председателем Бережнянского сель-
ского совета Кардымовского района Смо-
ленской области. По направлению района 
учился в сельскохозяйственной школе в 
Брянской области.

В этой должности он проработал до са-
мой войны. Как у руководителя колхоза, 
у него была бронь, и сразу на фронт он не 
попал. Проводилил  работы по эвакуации 
колхозного скота, техники. Ушел он из 
дома, когда фашисты с высоты Пневской 
церкви обстреливали переправу. Добрав-
шись до Днепра, Михаил Герасимович под 
прикрытием ночи переплыл его и пришел 
в д. Осово. Местные жители дали ему одеж-
ду, чтобы переодеться. Там он встретился с 
заместителем председателя Кардымовского 
райисполкома. Вместе они пришли на территорию Дорогобужского района. 
Андреев М.Г был  направлен в Горьковское государственное артиллерийское 
зенитное училище, где окончил курсы подготовки политработников, там ему 
выдали обмундирование. Через полгода курсант Андреев уже на Калининском 
фронте, он – командир роты 629-го стрелкового полка. Первый бой был за 
освобождение Солнечногорска Московской области. Добирались туда на ло-
шадях, обошли Ржев, Сычевку, пришли в Нелидово. 

Начинал службу Андреев старшиной пехотной роты. Хотя рота считалась 
транспортной, но основной транспорт – лошадей – к этому времени поели. 

Боевой путь прошел от Вязьмы к Холм-Жиркам, далее – Белый – Пречистая – 
д. Холм Демидовского района – Бараново – Льнозавод – Блонная Смоленско-
го района – Ополье, правее в нескольких километрах от него – Касплянский 
район и правее – Рудня. Смоленск остался слева.

Затем держали оборону в районе п. Озерный, на реке, впадавшей в озеро, у 
большака из Вязьмы на Смоленск. Стояли в районе Свитских мхов у д. Свиты. 
Тогда еще снег сошел не весь, и под ним было много клюквы. Михаил Гераси-
мович вспоминал, что она была крупная и лежала мерзлая, как орехи. Наев-
шись клюквы, солдаты позаболели и лечились в медсанбате.

Затем воевали на линии обороны в д. Пески. Немцы, обнаружив их, откры-
ли ураганный огонь. Раненный в лицо Андреев, потеряв сознание, очнулся 

Андреев  Михаил Герасимович
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только через 2–3 дня. Были выбиты зубы, да еще обнаружена болезнь Боткина. 
Пришлось пролежать в госпитале четыре месяца. 

Затем ему было присвоено звание младшего лейтенанта.
Участвовал в боях Михаил Герасимович в д. Вердино Духовщинского райо-

на, между Духовщиной и д. Пречистая, на старом большаке.
 После освобождения Смоленщины часть Андреева из Пречистой была на-

правлена на Витебск. У Михаила Герасимовича с тех лет хранится фотография. В 
ноябре 1943 года в д. Лыгиновка, в 12 километрах от Витебска, к нему подошли 
армейские корреспонденты, попросили снять шинель и сфотографировали его.

Из-под Витебска фронтовая дорога Андреева пролегла через Владимир-Во-
лынскую область. Три дивизии были отправлены в г. Ровно для борьбы с бан-
деровцами. Дошли до р. Тура, где был узел сопротивления, сбили его и пришли 
к Западному Бугу. Встретились с польскими войсками. После этого польские 
войска были направлены в Люблин, а часть Андреева развернулась на 90 гра-
дусов и пошла в сторону крепости Яновец, на р. Висла. Наши войска форси-
ровали Вислу сходу и выбили фашистов из крепости, заняв плацдарм в 8 км 
по берегу Вислы и 6 км вглубь. Фронт остановился.  Левее был Сандомиров-
ский плацдарм, правее – Варшава. Здесь фронт стабилизировался, поступило 
большое количество армий. Было построено два моста в две колеи через Вислу 
(туда и обратно).

При форсировании Вислы переправой руководил генерал Сенин. Из-под 
Варшавы на большой высоте появились 38 вражеских  бомбардировщиков. На 
этом небольшом квадрате было сброшено большое количество бомб, гранат в 
ящиках и в бочках, они там рвались.  

Генерал Сенин не бросился в щель, а только лег плашмя на землю. Было ему 
лет 60, прямо на ноги  упала и взорвалась граната, генерал погиб.

На Висле значительно подкрепленные войска стояли с конца 1944 года по 17 фев-
раля 1945 года. Наша авиация уже не давала фашистам бомбить плацдарм.

К 17 февраля 1945 года к 5 часам утра все войска были подтянуты к перепра-
ве: люди, машины, орудия стояли в боевой готовности. На востоке всходило 
солнце, и вскоре весь восток задрожал, наши войска пошли на прорыв обо-
роны противника. 

Уже к 12 часам прошли первую линию обороны немцев. В первый день  уби-
тых фашистских солдат было немного, на второй – больше, а к третьему дню 
весь город Ренино был завален трупами неприятелей. Артиллеристы, развора-
чивая пушки, били прямой наводкой. Город Ренино – ворота Франкфурта. До 
Берлина оставалось 90 километров. 

Четыре дня советские войска вели бои у ворот Франкфурта, фашистские вой-
ска не выдержали и сдались. Часть, в которой служил Андреев, сгруппировали 
и отправили на Берлин. Навстречу победоносным советским войскам шли во 
Франкфурт сдаваться фашистские солдаты и офицеры.
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Михаил Герасимович и его боевые товарищи не дошли до Берлина несколь-
ко километров, когда узнали, что войска 5-й и 6-й Армий 1-го Белорусского 
фронта вошли в Берлин. 

Их же часть опять развернули на 95 градусов и направили на юг. Шли день и 
ночь, никого не встречая по пути. Торопились, чтобы опередить американцев 
и первыми прийти на Эльбу. Марш закончился 30 мая. На одной стороне реки 
стояли американские войска, на другой – русские. Михаил Герасимович удив-
лялся, что не видел среди американских солдат белобрысых, а только черных 
и красноватых.

Через два месяца часть Андреева отвели от Одера, началась передача зоны ок-
купации. И хотя американцы в штурме Берлина не участвовали, его взятие – 
полностью заслуга советских войск, город разделили на четыре зоны оккупации.

В июле 1945 года М.Г. Андреев был зачислен слушателем 27-го офицерского 
отдельного полка в Германии.

Согласно справке Центрального архива Министерства Обороны СССР: 
«…в алфавитной книге учета офицерского состава 134-й стрелковой дивизии 
за 1944–1945 гг. числится:

Командир транспортной роты 629 с.п., ст. лейтенант Андреев Михаил Гера-
симович, 1906 года рождения, назначен на должность 18.03.1942 г., приказ 
134 с.д. № 077 от 24.05.1942 г., убыл 21.06.1945 г.

В Советской Армии с 1928–1931 гг. и с 1941 г. 
В Великой Отечественной войне с 5 марта 1942 года».
В приказе 134 с.д. № 016 от 31.01.1943 г. значится:
«9. Прибывший из госпиталя (номер не указан) по излечению бывший ко-

мандир транспортной роты 629 с.п. лейтенант Андреев Михаил Герасимович 
назначается на должность командира транспортной роты того же полка. 
1906 г.р., в Советской Армии с 15.07. 1941 года, ранен 14.10.42 г.».

(Основание: фонд 1356, оп.2, д.36, стр.18 (об), д.79, л.3).
Андреев Михаил Герасимович награжден двумя орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны  I степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В декабре 1945 года Андреев демобилизался и вернулся на родину в д. Бе-
режняны. В марте 1946 года он приступил к работе в должности директора 
подсобного хозяйства Смоленского военно-политического училища. А в ноя-
бре этого же года сельчане опять избирают его председателем Бережнянского 
сельского совета Кардымовского района. 

Потом, зимой 1952 года, Коммунистическая партия направляет М.Г. Ан-
дреева на подьем сельского хозяйства  – председателем укрупненного колхоза 
имени Буденного, который он бессменно возглавлял восемь лет. В колхоз вхо-
дили деревни: Девиха, Помогайлово, Жиглово, Петрово, Маркаты, Бережня-
ны, Отрада, Залужье. Колхоз под его руководством обеспечивал урожайность 
семян льна Л-1120, выведенного знаменитым селекционером Бородич З.Н.  
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(ОПХ Шокино Кардымовского района), по шесть центнеров с гектара с пло-
щади 120 гектаров. 

В марте 1960 года, по итогам выборов в местные советы, Михаил Андревич 
вновь приступил к исполнению должности председателя Бережнянского сель-
ского совета.

На пенсию ушел с этой должности как персональный пенсионер местного 
значения. Их, персональных пенсионеров, в Кардымовском районе было не 
так много: Заседателева – учитель начальных классов Кардымовской средней 
школы, Кирпанев – специалист Шокинской опытной станции, Самошкин –  
бывший директор МТС.

Всю свою жизнь М.Г. Андреев оставался верен своей малой родине. Он не-
мало сделал для ее восстановления после военной разрухи, для подьема и раз-
вития сельскохозяйственного производства, для того, чтобы сельчане жили в 
достатке и спокойствии.

За труд Андреев М.Г. награжден медалью «За трудовую доблесть».
Михаил Герасимович – человек активной жизненной позиции, и таким он 

оставался всю жизнь. 

Вот одна из статей о М.Г. Андрееве, написанная корреспондентом Карды-
мовской районной газеты «Знамя труда» Терехиной А.С в 1988 году.

 

ДЛИНА ЖИЗНИ

Так какая же она все-таки – жизнь? Долгая или короткая? Часто задумыва-
ется над этим вопросом Михаил Герасимович Андреев – человек, шагающий 
через земные будни и праздники уже 82 года. И никак он не найдет однознач-
ного ответа.

Вглядится в бездну небесной синевы – и тихо прошепчет: «Мало, ох, как 
мало живет человек!» А опустит глаза к земле – и чувствует, как разматывает 
память бесконечный клубок его жизненных дорог. И натужно подчиняясь па-
мяти, начинает старик переживать заново дни, месяцы, годы.

И не удивительно, что самым ярким светом озаряется в воспоминаниях вре-
мя последней войны. А.Г. Андреев прошел Великую Отечественную, как гово-
рится, от звонка до звонка.

К Каменскому  сельсовету, где жил и работал тогда Андреев, война подо-
шла вплотную уже в начале августа сорок первого. Подкатилась вместе с отсту-
плением Красной Армии. Захватило это отступление и молодого председателя 
колхоза им. Буденного. Закрутило, понесло в своем потоке к Ратчинской пере-
праве. Люди, лошади, машины на понтонах. Казалось бы, гомон человеческий 
над переправой должен был стоять невообразимый. Но слышно было лишь ур-
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чание моторов да ржание лошадей. Голо-
са людей слышались только в коротких 
окриках. Зато сколько нарастающего 
раздражения и зрелости увидел Михаил 
в глазах солдат.

В п. Знаменка Андреев нашел воен-
кома капитана Булатченко. Подал ему 
партбилет со слипшимися размытыми 
страничками. Без лишних слов получил 
назначение в Горьковкую область. Вот 
оттуда, после короткой учебы, 12 дека-
бря 1941 года Михаил Андреев пошел в 
свой первый бой.

В июне 42-го привычная военная 
жизнь, состоявшая из чередующихся по-
ходов и боев, нарушилась. В бою за д. Пес-
ки Калининской области настиг-таки 
лейтенанта осколок вражеской мины.

Полгода госпиталей. Калинин и Ива-
ново, Арзамас и Казань. Где только ни 
побывал тот госпиталь на колесах, из ко-
торого выпустили Андреева уже в январе 
сорок третьего. И снова Калининский 
фронт. И снова бои. Кровью и потом 
разжижены колеи военных дорог, приведших командира роты 629-го стрелко-
вого полка 134-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Андреева снова в 
родные края – под Смоленск.

Бой за д. Вердино в месте, получившем название Смоленские ворота, отме-
тила память особой меткой. Дивизии за эти бои было присвоено имя  – Вер-
динская.

А потом наступление. Белоруссия, форсирование Буга. Граница! «Это за ту 
Ратчинскую переправу! Это за то наше смятение! Это за моих солдат, что оста-
лись лежать под Смоленском!» – упорно шептал старший лейтенант. И шел 
уже по польской земле. Через Люблин и Вислу шел к Берлину.

Начался последний год войны – 45-й. Но путь к близкой уже победе был 
тяжел. Многим однополчанам Андреева не довелось увидеть яблоневый цвет 
мая. Как много осталось их там – под Франкфуртом-на-Одере. Этот город гит-
леровцы обороняли исступленно. Словно его – командира роты – ударяли в 
грудь пули, убившие командиров взводов Большакова и Ковалева. И тем силь-
нее взрывалась ярость против фашистской нечисти. Вымела ее Красная Армия 
из города и дальше – к Берлину.

Андреев М.Г., ноябрь 1943 г., старший 
лейтенант 629-го стрелкового полка 
134-й Вердинской стрелковой дивизии
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Но все ж победу встретил Андреев не в Берлине. Уж когда до него оставалось 
20 километров, был получен приказ двигаться мимо немецкой столицы к Эль-
бе. Эта река и стала последним военным рубежом Михаила Андреева.

Как получил весть о победе, он помнит, будто это было вчера. Дежурный 
по штабу полка капитан Павловский позвонил ему по телефону и нарочито 
равнодушно пробурчал: «Смоляк, победа». «Покупаешь, капитан!» – не пове-
рил Андреев. Но вдруг телефонная мембрана толкнула в ухо веселым басом 
начальника штаба майора Боровкова: «Правда, Андреич! Правда. Собирай ми-
тинг». Радость этой минуты трудно описать. Хотя и после победы были памят-
ные события. К примеру, встреча на Эльбе с американцами.

Союзники подошли к реке 30 мая. Братание советских и американских сол-
дат было искренним, радостным. Американцы – народ веселый, общительный – 
пригласили русских к себе. Праздновали победу, пели песни, не обращая вни-
мания на разные языки.

После демобилизации в ноябре 45-го Михаил Андреев вернулся в Камен-
ку, где стал работать председателем сельсовета. И об этом времени можно еще 
много-много рассказывать. 

Вот и выходит, что жизнь у Михаила Герасимовича долгая и богатая. И не 
зря он ее прожил. Он кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена Отече-
ственной войны  I степени. 

АНДРИЯНЕНКОВ АФАНАСИЙ  ПАНФИЛОВИЧ

Родился Афанасий Панфилович 22 февраля 1901 года в д. Корнилово Кар-
дымовского района Смоленской области в семье крестьян Панфила Андроно-
вича и Варвары Андреевны (Андроновны?) Андрияненковых.

Трудиться начал с 1918 года. С 1 июня 1920 года по день призыва на службу 
трудился рабочим-грузчиком  на станции Смоленск Александровской желез-
ной дороги. 

С мая 1920 года по февраль 1923 года проходил  службу в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Возвратившись, занимался хлебопашеством. 

С момента организации колхоза Афанасий вступил в него и работал с 1931 
по 1933 г. А затем нашел работу в Смоленске.

Участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1943 по 9 мая 1945 г. 
Демобилизовался только в январе 1946 года.

С 1951 по 1960 г. работал столяром-плотником в Госсельхозстанции. С 1 фев-
раля 1960 года откомандирован в распоряжение подрядчика – Стройу-
правление ОУСХ для выполнения работ по стоительству объектов опыт-
ной станции.
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АНИЩЕНКО И.А.

Выпускник Кардымовской средней школы. Участ-
ник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За 
отвагу» и др. 

Его фото 1973 года – из фондов историко-крае-
ведческого музея Кардымовской средней школы. 

АНОХОВ  МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Анохов Михаил Михайлович родился 8 июля 
1911 года в д. Мольково Кардымовского района 
Смоленской области. Жил в родной деревне и ра-
ботал в совхозе «Мольково».

 Участвовал в Великой Отечественной войне с 
24 июня 1941 года по день Победы в составе 403-го 
отдельного истребительного дивизиона.

Демобилизовался 2 ноября 1945 года.
Награжден орденом Славы III степени.

  АНОШЕНКОВ  ЛЕОНТИЙ ПРОХОРОВИЧ

Родился Леонтий Прохорович в 1904 году в д. Ильнищево Тюшинского сель-
совета Кардымовского района Смоленской области.

Трудиться на производстве начал с 1931 года десятником по строительству 
Смоленского Райколхозсоюза Запстроя. Работал до 1934 года.

В 1936 году был принят на работу техником-строителем Кардымовского 
райисполкома, где работал до 1939 года. С ноября 1940 по 7 июля 1941 года 
работал в должности председателя торфоартели «18 лет РККА», болото Кра-
сильщино в Кардымовском районе. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал до По-
беды, после  войны служил до марта 1946 года.

Возвратившись домой, Леонтий Прохорович с мая 1946 года руководил тор-
фоартелью «Пузово» Тюшинского сельсовета Кардымовского района. В марте 
1949 года его избрали председателем Тюшинского сельсовета, здесь он про-
работал до декабря 1949 года.  А с июля 1950 года работал в колхозе в бригаде 
Ильнищево этого же сельсовета. 

Анищенко И.А.
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АНТОНОВ  АЛЕКСЕЙ  ЯКОВЛЕВИЧ

Родился А.Я. Антонов в 1906 году.
Получил начальное образование.
Когда пришла пора, пошел служить в Красную Армию. Служил более 10 лет, 

с октября 1928 года по 28 февраля 1939 года.
Демобилизовавшись, в мае этого же года устроился на работу бухгалтером 

швейной фабрики им. Горького в Ташкенте, затем работал в конторе Даль-
строя по этой же специальности до сокращения должности.

1 апреля 1941 года Антонов устроился инспектором-ревизором-бухгалтером 
квартирно-эксплуатационной части, где работал по день призыва на защиту 
Отечества от немецко-фашистских захватчиков. Воевал с 21 октября 1941 г. до 
Победы.

После войны, в мае 1946 года, устроился на работу в Управление Промкоо-
перации при Совете Министров Литовской ССР бухгалтером-ревизором. Че-
рез некоторое время его перевели главным бухгалтером Шяуляйского кожмех-
волсоюза Управления Промкооперации. Здесь  он работал до сокращения в 
связи с ликвидацией Управления.

С 1949 года Антонов А.Я. трудился старшим бухгалтером артели инвалидов 
Шяуляйской автобазы управления автотранспорта. В 1953 году его назначили 
заместителем директора Промкомбината Шяуляйского отделения военторга, 
затем он стал директором. Затем работал начальником хозяйственно-финан-
сового отдела Шяуляйского горвоенкомата, откуда он уволился в 1955 году и 
переехал в Кардымовский район Смоленской области.

Алексей Яковлевич работал заведующим магазином в д. Павлихино Зале-
совского сельсовета. Когда Залесовское сельпо было ликвидировано, работал 
в этом же магазине от Кардымовского сельпо.

В марте 1966 года Антонов А.Я. был уволен из сельпо и стал трудиться рабо-
чим в совхозе «Победа».

 АНТОНОВ  ВАСИЛИЙ  АНИСИМОВИЧ

Василий Анисимович по профессии юрист.
В Великой Отечественной войне участвовал с ее начала, в армию был при-

зван в мае 1941 года. Воевал по январь 1944 года. 
18 августа 1944 года его назначили на должность помощника прокурора про-

куратуры Кардымовского района. После сокращения штата устроился на ра-
боту завхозом-комендантом Вачковского молокозавода.

В 1955 году Василия Анисимовича направили на работу в колхоз «40 лет Ок-
тября» на должность заведующего животноводством. Проработал  Антонов до 
1958 года и был освобожден по болезни. 
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Шесть месяцев проработал простым рабочим на торфяных болотах, отраба-
тывая какую-то провинность, а в 1959 году стал работать плотником стройцеха 
молокозавода. В 1962 году переведен бригадиром подсобного хозяйства.

Скончался В.А. Антонов скоропостижно в мае 1963 года.

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

В Кардымовском историко-краеведческом музее есть экспозиция, посвя-
щенная 300-летию Российского Флота. На видном месте в ней помещены фо-
тографии моряка И.М. Антонова. А рядом с экспозицией стеллажи с другими 
экспонатами, и среди них – отдельная папка с фотографиями, Почетными гра-
мотами, благодарственными письмами председателя колхоза И.М. Антонова.

О судьбе этого удивительного человека рассказал корреспондент А.С. Тере-
хина в газете «Знамя труда».

ЗРЕЛОСТЬ

Когда исподволь у человека побелеет голова, он невольно оглянется и по-
пытается припомнить, отчего же это она! Потом придет неизбежная мысль о 
том, что позади полвека, а сколько же впереди теперь? Тридцать, двадцать или 
того меньше?.. 

В такие минуты становится немного грустно. И оттого, что лучшие годы уже 
не вернуть, и оттого, что еще многое задуманное тобой  не сделано.

Когда Ивану Михайловичу Антонову, председателю колхоза «Красный 
Трактор», вручали Почетные Грамоты обкома и горкома КПСС, горячо, от 
всей души поздравляли его с 50-летием, то все улыбались, высказывали самые 
наилучшие пожелания. Улыбался и он. А вернулся домой, уселся на скамеечке 
под густолистой яблоней и, видимо, подумал, что часто люди улыбаются тогда, 
когда, возможно, следовало бы и погрустить.

…Деревушка Починичи в Шумячском районе. Вот в ней, как говорят, Иван 
Михайлович родился, крестился и вырос, окончил семь классов и подался от-
сюда в рабочий класс. Год учился на слесаря во Ржеве, два – работал на Ле-
нинградском заводе «Электросила» имени Кирова, а десятый класс вечерней 
школы заканчивал в Шумячах, работая инструктором и затем заведующим от-
делом райкома партии.

Скоро молодой партийный работник осознает, что среднего образования 
ему недостаточно. И вот он охотно и успешно учится в областной партийной 
школе. Потом, по направлению обкома, поехал в самый отдаленный Днепров-
ский район работать секретарем парторганизации Нахимовской МТС.
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Машинно-тракторные станции, сыграв свою роль в укреплении социали-
стического сельского хозяйства, были ликвидированы, и Иван Михайлович 
снова в райкоме партии, но на этот раз в Кардымовском.

Видно, заметили райкомовские товарищи Ивана Михайловича, как частень-
ко в уголках его светлых глаз таилась тоска по земле. Видно, не раз слышали 
они, как тепло он отзывался о людях, растивших хлеб, производивших молоко 
и мясо. И подумали, что добрый выйдет из него хозяин. Подумали, посовето-
вались – и сделали его хозяином.

12 ноября 1959 года – этот серый день глубокой осени – на всю жизнь за-
помнил Иван Михайлович. Большинство колхозников «Красного трактора» с 
уверенностью, а иные с сомнением голосовали за избрание его председателем.

Трудности, как в лесу деревья, сразу же обступили нового руководителя. Не 
люди, а они, трудности, злорадно кричали: «Ну, посмотри, как ты нас одолеешь!..».

Прежде всего, на колхозном счету в Госбанке было пусто. Надо много стро-
ить, а не за что. На колхозную работу люди выходят, что называется, из-под 
палки. Трудодень обесценен, три рубля платили, по теперешним деньгам трид-
цать копеек.

Иван Михайлович не раз хватался за голову. Но чаще стискивал зубы в 
яростной схватке с самим собой. И тогда словно два противоположных чело-
века жили в нем. Один, видя, что все думы и планы наталкиваются на подвод-
ные камни, сдавался в бессилии. А другой напористо доказывал, что трудности 
преодолимы и нет нужды отчаиваться. Так было длинными заснеженными но-
чами. Утром побеждал другой, напористый. Он умывался ледяной водой, при-
бавлявшей  сил, и шёл к людям…

Сидит Иван Михайлович под яблоней и вспоминает: не тогда ли две глу-
бокие борозды пропахались через весь лоб? Не тогда ли частая сетка морщин 
окружила его глаза?..

– А теперь все дорого  мне здесь, все стало родным, – говорит Иван Михайлович.
За восемь лет много сделано, и это родилось и встало в строй действующих 

не без рук, сердца и разума председателя. Объекты? Вот они. Птичник в Ер-
мачках, коровник в Кривцах, крытый механизированный ток, зерносклад, ме-
ханизированный птичник, механизированный коровник. Правление оказало 
помощь более трем десяткам колхозников построить хорошие дома…

– Выросли фермы, в артели стало 189 дойных коров,  а надои от каждой  – 
2262 килограмма. Птицеферма давала по 45–47 тысяч рублей дохода… 

В общем, теперь-то есть деньги на текущем счету в Госбанке. Ведь доход 
перевалил за триста сорок тысяч рублей. Колхозники получают прилично, 
и больше не ходят бригадиры по домам, не упрашивают выйти в поле. Люди 
охотно идут сами, знают, что труд будет хорошо оплачен.

У Ивана Михайловича на душе веселей. И чаще глаза его озаряются светом 
творчества. Усилия не пропадают, мечты сбываются.
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Конечно, не без помощи государства «Красный трактор» поднялся на ноги. 
Но эту помощь требовалось разумно использовать, вот в этом-то и кроется му-
дрость руководителя.

Когда человеку пятьдесят… Что ж, впереди явно меньше, чем пройдено, но 
больше непочатых дел. Без веселой, беспечной улыбки, с грустинкой в душе 
сознается пора этой серьезной зрелости. И пусть яблоня, под которой любит 
посидеть в зной Иван Михайлович, питает его своими сочными плодами, на-
полняет землю силами. Они нужны ему для претворения в жизнь новых, хоро-
ших планов.

ГДЕ СЛИВАЮТСЯ ТИХИЙ ОКЕАН И РЖАНОЕ ПОЛЕ…

Казалось бы, как далеко от морей расположена среднерусская березовая 
Смоленщина. И жители ее, по логике вещей, должны быть хлеборобами, инже-
нерами, учителями, пусть даже космонавтами. Но моряками? Однако история 
русского флотоводства доказывает другое. Тысячи смолян служили и служат 
на флоте, сотни смоленских моряков – от матросов до адмиралов – прослави-
лись своими подвигами в морских баталиях. К трехсотлетию русского флота 
Смоленское издательство «Смядынь» выпустило замечательную книгу извест-
ного историка-краеведа И.Н. Беляева «Смоляне в истории Российского Фло-
та». И в этой книге среди сотен имен моряков-уроженцев Смоленской области 
упоминается имя ветерана Великой Отечественной войны, старшего матроса 
Тихоокеанского Флота, жителя п. Кардымово Ивана Михайловича Антонова.

День рождения Ивана Михайловича – 22 июня 1917 года преобладает над 
печалью дня, связанного с началом Великой Отечественной войны. Но совсем 
забыть об этой дате старый моряк не может, ибо и ему пришлось внести свой 
вклад в Победу.

 Всю ночь штормило
                                         море грозно,
        Из кожи лезло на песок,
        Оно точило безнадежно
          Скалистый берега клинок.
                                         
    Алексей Мишин

                                               ПОРА ДОВОЕННАЯ
   
В семье Михаила Степановича и Феодоры Савельевны Антоновых сын Иван 

был старшим. Моложе Вани – дочь Анна и второй сын Алексей. Как водится, 
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старшему сыну и помогать родителям больше приходится, и за младшими при-
глядывать.

Деревня Починичи Шумячского района не отличалась от других смоленских 
деревень, а значит и жизнь в ней, и нелегкий крестьянский труд у Антоновых, 
был как и у всех. До образования колхозов жили, что называется, натуральным 
хозяйством, практически всем необходимым обеспечивая себя сами.

Потом работали  «на два фронта»: в колхозе, отрабатывая трудодни, и, опять 
же, в своем хозяйстве.

Несмотря на трудности конца двадцатых – начала тридцатых годов, Михаил 
и Феодора Антоновы старались выучить детей – понимали: без грамоты в жиз-
ни тяжело. Иван семь классов закончил в родном селе, а десятилетка была в 
Шумячах. Но он получил среднее образование, а потом и профессию слесаря. 
Работать уехал в Москву, затем на знаменитый завод «Электросила» в Ленин-
граде. Срок служить в армии пришел в городе на Неве.

НЕГРОМКАЯ ВОЙНА ИВАНА АНТОНОВА

Армейскую службу И. Антонову суждено было нести на флоте. В 1938 году 
его направили в школу подготовки моряков в г. Кронштадт. А через полгода 
молодой шумячский парень с походкой и выправкой настоящего моряка сту-
пил на палубу эскадренного миноносца «Разящий», относившегося к Ти-
хоокеанскому  флоту. Конечно, действительно настоящую морскую выправку, 
твердость, уверенность приобрел моряк уже в походах, испытав тяжесть соленых 
штормовых волн, обрушившихся на палубу «Разящего», пронзительных ветров.

…О кровопролитных боях Великой Отечественной Тихоокеанские моряки 
узнавали только из сводок Совинформбюро. У капитана в сейфе оседали за-
явления послать на фронт. Но их фронт был здесь, у берегов Японии, которая 
откровенно готовилась к войне, «Разящий» контролировал акваторию почти 
до самой Аляски.

Наконец, когда Советская Армия уже разгромила гитлеровское полчище и 
подняла знамя Победы над самым  его логовом – рейхстагом, японцы как с 
цепи сорвались. Морские бои, летчики-камикадзе, все неслось как при уско-
ренной киносъемке. Самураи захватили Сахалин. И вот тут настал звездный 
час «Разящего». Его команде было поручено высадить на сахалинские каме-
нистые берега советский десант. Моряки провели операцию блестяще, быстро 
и без потерь. Сахалин был освобожден, а в боевом арсенале старшего красно-
флотца Ивана Антонова появилась скромная, но дорогая его сердцу награда – 
медаль  «За победу над Японией».

ИЗ ВОЛН МОРСКИХ В ВОЛНЫ ХЛЕБНЫЕ

Отдав морской стихии восемь лет, И.М. Антонов вернулся в родные Шумячи. 
Получил назначение в райком партии на должность инструктора сельхозотдела.
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С того времени началась вторая часть жизни Ивана Михайловича, связан-
ная с шелестом волн на ржаных, пшеничных, льняных полях. После оконча-
ния Смоленской совпартшколы Антонова послали работать замполитом (была 
такая должность) в МТС Днепровского района. А после реорганизации рай-
онов, с 1959 года, И.М. Антонов стал полноправным кардымовцем. Сначала 
бывший моряк работал в райкоме партии, а затем до самой пенсии, без малого 
два десятка лет, – председателем колхоза «Красный трактор».

Иной раз, любуясь рябью, бегущей по хлебным полям, председатель впоми-
нал море, и морские волны сливались воедино с пшеничными в его сердце…

  
 

АНТОНОВ  СЕРГЕЙ  СЕМЕНОВИЧ

Сергей Семенович Антонов родился 2 октября 1900 года в д. Павлихино Тю-
шинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области в бедной 
крестьянской семье. С малых лет ему пришлось зарабатывать на хлеб: пас хо-
зяйский  скот, батрачил по найму. Отец умер, когда мальчик еще был малым, а 
старший брат погиб на фронте в 1918 году. В 1930 году С.С. Антонов вступил в 
колхоз и 22 года отработал кузнецом, три года работал на мельнице.

21 февраля 1942 года на фронте был убит сын  Сергея Семеновича – Антонов 
Григорий Сергеевич. А 29 сентября 1943 года он сам ушел на войну, был тяжело 
ранен в ногу. 

В Великой Отечественной войне участвовал с 29 сентября 1943 года по 9 мая 
1945 года. Демобилизовался 28 июля 1945 года.

В 1958 году умерла супруга Сергея Семеновича, и он доживал жизнь один, 
часто болел.

АРЕЩЕНКОВ  СЕРГЕЙ  НИКИФОРОВИЧ

Родился Сергей Никифорович Арещенков 4 октября 1910 года в д. Помо-
гайлово Каменского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В Красную Армию призван 7 июля 1941 года, воевал до сентября 1941 года. 
Затем – с октября 1943 года по 20 марта 1944 года.

Вернувшись домой, работал в артели «Трудовик» Кардымовского района швей-
ным мастером. Потом трудился в совхозе «Каменский» Кардымовского района.

 

АРТАМОНОВ  ЕРОФЕЙ  ЕФРЕМОВИЧ

Родился в 1899 году. Жил в д. Вачково Первомайского сельсовета Карды-
мовского района.
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С 6 января 1931 года до начала Великой Отечественной войны трудился на 
местном молокозаводе автослесарем.

На фронте был с 5 октября 1943 года до конца войны шофером. Призван 
Кардымовским РВК Смоленской области.

Демобилизовавшись летом 1945 года и вернувшись на родину, продолжал 
работать на Вачковском молокозаводе в качестве рабочего. 

АРХИПОВ  МИХАИЛ  КИРЕЕВИЧ

Родился Михаил Киреевич в 1909 году.
На действительную службу был призван 30 мая 1941 года. Здесь и застала 

его Великая Отечественная война, воевал до 15 июля 1941 года и с  23 сентября 
1943 года до Победы. (В  период с июля по 23 сентября 1943 года находился в 
оккупации).

Демобилизовался 27 января 1946 года.
В книге «Солдаты Победы» Кардымовского района значится: «Архипов Ми-

хаил Киреевич, 1909 г.р. Служил: 24.06.1941 г. – 09.05.1945 г., 288 СП, 54 Гв. СП, 
Гв. ст. сержант. Награды: орден Славы».

Архипов Михаил Киреевич работал  в колхозе имени Калинина Соловьевско-
го сельсовета Кардымовского района с 1 марта 1946 года по 1 января 1951 года.

      

 БАВШИН  ФЕДОР  ДМИТРИЕВИЧ

Родился Федор Дмитриевич Бавшин в 1895 году.
Четыре года воевал на Империалистической войне. Вернувшись домой в 

1918 году, работал на сплаве древесины  по реке Днепр от Смоленского гортопа 
по 1920 год. С 1921 года продолжал заниматься своим ремеслом  и обслуживал 
организации, нуждавшиеся в мастерстве потомственного лесосплавщика. Это 
же ремесло раньше кормило и родителей. 

Федор Дмитриевич участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года 
до её окончания. 

Его сын – инвалид Великой Отечественной войны, вернулся домой без 
руки. Жила семья в д. Пнево Соловьевского сельсовета Кардымовского района 
Смоленской области. 

БАРИНОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Баринов Владимир Андреевич родился 27 декабря 1926 года в д. Мигновичи     
Монастырщинского района Смоленской области.
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Призван на фронт в 1944 году. Младший сержант Баринов воевал с сентября 
1944 года по март 1945 года в 48 СД.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
Много лет назад в районной  газете «Знамя труда» писал о нем журналист 

В. Павлов в статье «Высокий свет души».
«Первый раз он пришел на призывной пункт со старшим братом Иваном. И 

хотя братья были одногодками, разницу между ними заметили сразу. Старший 
выглядел уже мужчиной, младший, как говорится, еще тянулся в рост. В меди-
цинской комиссии сидел знакомый младший лейтенант. Он был из окружен-
цев и лечил когда-то Володьке глаза. Взглянув на братьев Бариновых, млад-
ший лейтенант кивнул на Володьку и сказал:

– Этот не пройдет… Поломаны ребра, ревматизм, больные ноги, да и с гла-
зами не все в норме…

Володька зарделся  от обиды, но смолчал. А «младшой», усмехнувшись, до-
бавил:

– Успеешь,  навоюешься, а пока полечись… Все! Можешь идти…
Было это осенью 1943 года, когда Володьке еще не стукнуло и 17 лет.
Брат ушел на фронт и погиб в сорок четвертом под Витебском. Об этом Во-

лодька узнает через год, уже в учебной дивизии. А в этот день он со слезами на 
глазах вернулся на родное сгоревшее подворье и начал рыть землянку. Перед 
глазами стояло лицо брата в те минуты, когда прощались. Иногда Володька, 
вздыхая, думал о том, какой он невезучий.

…С детства он был слаб здоровьем. Перенес тиф. Но в пытливости ума, в 
резвости ему нельзя было отказать. Чего он только не придумывал, чтобы стать 
сильным. Мать, плача, не раз говорила:

– Погибели ты своей ищешь, Володька!
Нет, погибели он не искал. Просто в то довоенное время все мальчишки 

мечтали стать летчиками, полярниками. Вначале он смастерил парашют из ро-
гожи, залез повыше и сиганул. Приземление было неудачным. На него упали 
конные сани и он поломал ребра. Пока лечился, мир облетела весть о челю-
скинцах. О них как-то в половодье, глядя на реку, и гутарили мужики возле 
бани. Подначивали они Володьку: сумеешь, дескать, по такой холодной воде 
переплыть разлившуюся реку? И Володька не заставил долго ждать. Вмиг снял 
портки и сиганул в воду.  До половины реки доплыл, и тут судорога стали сво-
дить. Он назад. Хорошо, брат бросился в воду, вытащил на берег.

Он и сейчас вспоминает о брате, думает о том, что Иван был не только силен, 
но и смел. Когда немцы повезли в Германию местную молодежь, Иван  сбежал, на 
третьи сутки пришел домой, хотя повсюду фашистские листовки висели, где было 
сказано: «За неповиновение – смерть!» Потом Володька долго прятал брата…

Вот почему так хотелось на фронт. И он добился своего. Пошел добровольно 
с Гавриком Гамолиным копать траншеи второй линии обороны, там и пробил-
ся в армию.
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Иногда он достает пожелтевший листок, сложенный вдвое, и с волнением 
читает перечень имущества младшего сержанта Владимира Андреевича Бари-
нова: «Шинель, телогрейка, вещмешок, портянки, нательное белье…».

Небогатым был набор солдатского имущества. Но дорога ему святой памя-
тью та же шинелька, грела его во все холода. 

Потом он отложит листок, взглянет на свой парадный костюм, где уже не-
молодо блестят ордена и медали.

Наверное, самая дорогая из наград – медаль «За отвагу». Получил он ее как 
раз за  пытливость ума и находчивость…

В конце 1944 года в Восточной Пруссии была белоснежная зима. Лежали 
солдаты на мерзлом  грунте. А немцы нет-нет, да заговорят через громкого-
ворители: «Русские солдаты! Вы освободили свою территорию, идите домой… 
Германию вам не взять. В день Рождества  в два часа ночи по московскому вре-
мени и в двенадцать по берлинскому ждите от нас подарки…». 

Фашисты исполнили свое обещание. В ту ночь шквал огня обрушился на 
наши позиции. Сразу же оборвалась связь. Минометная батарея, где служил 
Баринов, потеряла управление. Вскоре враг перенес огонь на вторую линию 
обороны, и под его прикрытием две роты фрицев двинулись к нашим окопам 
за «языками». Надо бы их отсечь, да батарея слепа, нет с наводчиками связи. 
Тут Баринов с приятелем и побежал восстанавливать связь. На свой страх и 
риск дали они команду вести огонь…

Потом было наступление, новые бои. Ранило его весной 1945 года недалеко 
от Прейсишайлаву… Было холодно и слякотно. И смекалистый младший сер-
жант сделал себе сухой окопчик в бурте свеклы. Полежал, подремал. Потом 
встал и помылся в луже. Тут и начал обстрел шестиствольный немецкий мино-
мет, который наши солдаты прозвали «скрипачем».  Баринов еще не дошел до 
бурта, как ослепительная вспышка ударила в глаза. Откопали его из-под ботвы 
свеклы и соломы и доставили в санбат…

Странное дело. У него есть и боевые, и трудовые ордена. Но после «Отваги» 
он чаще всего вспоминает, как вручали ему, руководителю, знак «Ударник 9-й 
пятилетки».

Тогда представитель обкома  партии Г.И. Козлов, вручая этот знак, сказал о 
нем такие слова: 

– Баринов в этой пятилетке сделал не только все возможное, но и невоз-
можное…

Почему? Была на то причина. В Кардымовской районной Сельхозтехнике, 
когда ее посетил Г.И. Козлов, выпускали в год из ремонта 200 комбайнов.

– Это хорошо, что вы на малых площадях столько делаете, – сказал он, – но 
надо не 200, а 350 машин ремонтировать в год…

Коллектив же сумел довести годовой ремонт до 600–650 комбайнов.
Когда ветеран рассказывал мне об этом, его глаза под мохнатыми бровями 

светились добро и лукаво, а на губах блуждала гордая улыбка. Я смотрел на 
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этого полысевшего человека с потемневшим от болезни лицом, человека, ко-
торого знает весь район, и думал: « Сколько же на его долю выпало!» Но живет 
в нем какая-то внутренняя сила, пылает в глазах неукротимый огонь жизни. 
Может оттого, что родился в крестьянской семье, где все были жадными до 
работы, по большому счету приземленными людьми. Он так и сказал мне:

– Не ушел я ни в небо, ни в море, хотя после войны мечтал поступить в во-
енно-морское училище… Подумав, решил приземлиться и поступил в сельхоз-
академию…

Не одной землей жил и живет этот человек. В тот вечер я много нового от-
крыл в нем. Удивительно, но факт, когда Владимир Андреевич по-юношески, 
с жаром прочитал мне на память всю поэму Маяковского «Во весь голос», от-
рывки из поэм Некрасова и стихотворение Пушкина «К морю»…

Потом он взволнованно говорил, чем ему дороги Маяковский, Некрасов. О 
Пушкине сказал так:

– Какой человек! Какая глыба! Богата русская земля и талантами, и хороши-
ми людьми…».

БАРИНОВ ЕВГЕНИЙ ДОРОФЕЕВИЧ
 
Баринов Евгений Дорофеевич родился в 1924 году в д. Елча Кардымовского 

района Смоленской области.
Евгений Дорофеевич встретил войну 17-летним пареньком. В 1942 году он 

вступил в партизанский отряд, вошедший в партизанское соединение «Дедуш-
ка». Воевал в отряде с февраля по июнь 1942 года рядовым партизаном.

После освобождения Смоленщины в 1943 году  Евгений Дорофеевич был 
зачислен в стрелковый полк 3-го Белорусского фронта. Отважно воевал.

За свою верность Родине Евгений Дорофеевич был награжден орденами  
Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими другими.

О таких вот мальчишках и девчонках, неокрепших и хрупких, но свято хра-
нящих верность Родине, пишет поэт Эдуард Асадов:

Поверьте, это совсем
                                 не просто – 
Жить так, чтобы
                                 гордилась тобой страна,
 Когда тебе вовсе еще
                                  не по росту
 Шинель, оружие и война.
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 Но шли ребята, назло ветрам,
 И умирали, не встретив
                                  зрелость,
 По рощам, балкам и по лесам,
 И было им столько же,
                                   сколько вам,
 И жить им, конечно,
                                   до слез хотелось.

БЛАГОДЕРОВ  НИКОЛАЙ  АКИМОВИЧ

Николай Акимович Благодеров родился в 
дер. Некисово Кардымовского района 15 фев-
раля 1918 года.

 В 1931 году поступил учиться в Кардымовскую 
начальную школу, а в 1937 году окончил семь клас-
сов. 

10 октября 1938 года  Николай Благодеров был 
призван в Красную Армию и служил до 16 марта 
1946 года.

В 1941 году он  окончил Астраханское пулемет-
но-минометное училище.

После войны работал в народном хозяйстве, в 
т.ч. заведовал материальным складом Кардымов-
ского молочно-консервного комбината.

 
 

БЛАГОДЕРОВ  СЕРГЕЙ  АКИМОВИЧ 

В 1934 году Сергей Благодеров окончил семь классов Кардымовской шко-
лы. На фотографии, переданной им музею школы, он в последнем ряду справа 
со своим замечательным 7 А классом. В центре первого ряда – директор шко-
лы Петров Виктор Иванович.

Сергей Акимович до начала Великой Отечественной войны уже успел по-
воевать с финнами, он проходил службу в Архангельском военном округе,                 
служил в полку связи. В начале войны обслуживал 28-ю Армию генерала Ка-
чанова. 

Уже 2 июля 1941 года он был переброшен вместе с товарищами по службе на 
Западный Фронт (Спас-Деменское направление). 

Фронт проходил по линии Рославль – Стодолище. Сергей Акимович обо-
ронял Рославль, сражались красноармейцы яростно. Но с боями пришлось 

Николай Акимович Благодеров
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 Благодеров С.А. в последнем ряду справа. Фото 1934 года, 7 А класс,  Кардымовская школа

Сергей  Акимович БлагодеровСергей  Акимович Благодеров. 1940-е гг.
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отступать. После кровопролитного Смоленского сражения из полка осталась 
половина состава. 

Затем держали оборону на реке Десне в районе Екимовичей. Потом была 
Вязьма. Из окружения выходили с большими потерями, останавливались у 
Малоярославца, где и держали оборону до 5 января 1942 года, защишая Мо-
скву с декабря 1941 года. Освобождали Медынь, Юхнов и Темкинский район, 
вышли на реку Угру. 

Затем 43-ю армию перебросили на Калининский фронт. Воевал наш земляк 
под Ржевом и городом Белый, где был ранен во время боевой операции. 

Довелось Сергею Акимовичу брать Кенигсберг.
5 мая 1945 года Сергей  Акимович Благодеров был комиссован из госпиталя 

по инвалидности 1-ой группы. 
За боевые подвиги Благодеров С.А. награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями  «За отвагу»,  «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

11 лет ветеран войны проработал в Кардымовском райПО.

БОЖЕВНИКОВ  ИВАН  МАТВЕЕВИЧ 

Родился Иван Матвеевич Божевников 20 ав-
густа 1921 года в городе Красноярске (по доку-
ментам историко-краеведческого музея Карды-
мовской средней школы Смоленской области). 
(В книге «Солдаты Победы» ошибочно значит-
ся, что он родился в п. Борисовка Уярского рай-
она Краснодарского края. Но, согласно геогра-
фическим данным, город Уяр, центр Уярского 
района, расположен  примерно в 120 километрах 
от города Красноярск). 

Жил и учился Божевников И.М. в деревне Бо-
рисовка Уярского района Красноярского края. 
По окончанию школы работал в сельском хо-
зяйстве.

С 5 июня 1941 года Уярским РВК Краснояр-
ского края  Иван Матвеевич призван в Совет-
скую Армию, где и застала его Великая Отече-

ственная война. Прошел фронтовыми дорогами до победного мая 1945 года. 
Служил рядовой Божевников с  июля 1941 г. по октябрь 1945 г. в 121-й Гв. СП. 

Победу встретил в Латвии. Потом продолжал службу в Днепропетровске. 
Демобилизовался в июне 1946 года.

Божевников Иван Матвеевич



81

Переехал на родину жены – Кардымово, где 23 года проработал на железной 
дороге, а потом трудился подсобным рабочим и сторожем в Кардымовской 
средней школе.

Награжден Божевников И.М. орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд».

БОЖЕНКОВ  ГРИГОРИЙ  АФИНОГЕНОВИЧ

В Красную Армию Григорий Афиногенович был призван 16 октября 1940 года. 
Здесь  его и застала Великая Отечественная война. Он прошел ее до Победы. 

Демоблизовался только в июне 1946 года.
Жил в д. Фальковичи Шестаковского сельсовета Кардымовского района.
   

   
БОЛДЕНКОВ  КИРЕЙ  СТЕПАНОВИЧ

Кирей Степанович Болденков родился в 1900 году, получил начальное об-
разование. 

С 1918 года стал работать на Вачковском молокозаводе  (Кардымовский 
МКК) печником.

В ноябре 1919 года был призван Ярцевским райвоенкоматом в Красную Ар-
мию, демобилизовался в сентябре 1924 года. 

Вернувшись домой почти через пять лет, продолжал работать по своей спе-
циальности до начала Великой Отечественной войны. 

В период оккупации жил в родной деревне. 
В июле 1944 года Кирея Степановича призвали на фронт, он служил до 25 де-

кабря 1945 года. После возвращения работал печником в Смоленском меди-
цинском институте, каменщиком 1-го стройучастка Горремстроя, восстанав-
ливал разрушенный фашистами Смоленск.

В 1949 году  вернулся на ставший родным Вачковский молокозавод и тру-
дился печником до 1965 года.

 

БОЛДЕНКОВ  АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ

Родился Алексей Иванович Болденков в 1923 году.
Он брат подполковника в отставке Болденкова Николая Ивановича, вы-

пускника Кардымовской средней школы.
Алексей очень хорошо играл на гармони.
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Принимал Болденков А.И. участие в Финской войне в составе 376-го Гау-
бичного атиллерийского полка.

Участвовал и в Великой Отечественной войне. Старшина мотострелкового 
батальона Алексей Болденков освобождал Кардымовский район и Смолен-
скую область в составе 376-го Гаубичного артиллерийского полка Резерва Вер-
ховного Главнокомандования. Их батальон  наступал  через Ярцево – Карды-
мово – Оршу и т.д. 

В семье Болденковых было четыре брата. Старший из них погиб на фронте.
Умер Алексей Иванович Болденков в Кишиневе 7 октября 1993 года.  

 

БОЛДЕНКОВ  ИВАН  ВЛАДИМИРОВИЧ

Иван Владимирович Болденков родился в 1923 году. Жил в д. Федурново 
Первомайского сельского совета Кардымовского района Смоленской области.

В Великой Отечественной войне принимал участие с июня 1941 года по фев-
раль 1944 года. Воевал в составе 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой 
дивизии, рядовой.

 БОЛДЕНКОВ  ИЛЬЯ  ИВАНОВИЧ

Родился Илья Иванович Болденков  в 1920 году в д. Федурново Кардымов-
ского района Смоленской области. 

Призван в армию Кардымовским РВК. Служил двоюродный брат подпол-
ковика Болденкова Николая Ивановича с октября 1940 г. по ноябрь  1945 г. на 
Ленинградском фронте, в 181-ом конном полку, в 29-й отдельной роте контр-
разведки, рядовой.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны жил Илья Иванович Болденков в г. 

Ярцеве Смоленской области. 
Много лет назад в одном из номеров о нем писала 

газета «Кардымовский колхозник».
На фронте у  И.И. Болденкова погибли два старших 

брата: Андрей Иванович (1910 г.р., д. Федурново, по-
гиб в бою 26.10.1943 г.) и Василий Иванович. 

Младший их брат Николай Иванович учился в Ле-
нинграде в ремесленном училище Кировского завода. 
На их общежитие была сброшена авиационная бомба, 
и его не стало. В семье  было еще и две дочери. Одна, 

Болденков Илья Иванович
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Анна, умерла после войны, а другая, самая последняя, Прасковья, вышла за-
муж за известного хирурга, который работал в Ярцеве.

  

БОЛДЕНКОВ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ

Подполковник Болденков Николай Ива-
нович, выпускник Кардымовской средней 
школы, жил в г. Куйбышеве (ныне Самара). 
Имел большую переписку с музеем Карды-
мовской средней школы и Кардымовским 
районным историко-краеведческим музеем, 
рассказывал в письмах о знаменитых выпуск-
никах школы, своих земляках, был дружен с 
сыном Василия Ивановича Чапаева – Чапа-
евым Александром Васильевичем, проживав-
шим в Москве. Какое-то время они после во-
йны вместе служили в одном военном округе.

Гвардии подполковник Болденков Нико-
лай Иванович за активное участие в работе 
по героико-патриотическому воспитанию 
молодежи был в 1982 году награжден Почет-
ной грамотой Советского Комитета ветера-
нов войны. Подписали ее: председатель Со-
ветского Комитета ветеранов войны дважды Герой Советского Союза П. Батов 
и ответственный секретарь комитета Герой Советского Союза А. Маресьев.

Родился Николай Иванович Болденков  в д. Елагино Кардымовского райо-
на Смоленской области. Это была большая и красивая деревня. В ней, по его 
воспоминаниям, насчитывалось порядка 100–150 дворов. (В другом письме 
Николай Иванович указывал цифру 300 дворов). 

Его отец Болденков Иван Поликарпович работал председателем Карды-
мовской волости. Сюда в 1939 году были сселены все близлежащие хутора. У 
деревни Елагино были две большие березовые рощи, сады и большая школа 
(неполная средняя). В школе имелось четыре больших класса и квартиры для 
учителей. Во время войны деревня была почти полностью сожжена. 

В 1940 году Николай Болденков окончил Кардымовскую среднюю школу. 
Прожил в деревне до 15 сентября 1940 года, т.к., выдержав экзамены в августе 
1940 года в Ленинградское Краснознаменное артиллерийское техническое учи-
лище, был зачислен курсантом с 1 сентября 1940 года. Хотя после семи классов 
Николай мечтал поступить в Жиздринский пчеловодческий техникум, а после 
10 класса – в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Не сбылось. 

Болденков Николай Иванович
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Учась в артучилище, как признавался Николай Иванович, он много раз 
плакал, тоскуя о своей малой родине, деревеньке Елагино, о Кардымове, 
в котором учился с 8 по 10 класс. Да и будучи на пенсии и живя в Самаре, 
тоже часто думал о Смоленщине. Вспоминал свою учительницу Елагин-
ской семилетки Поляченкову Марфу Гавриловну, преподававшую немец-
кий язык. Он очень пригодился Болденкову в период войны, на территории 
Германии. 

Николай часто вспоминал и погибших учителей Кардымовской средней 
школы – подпольщиц Евгению Родионовну Богречеву и Марию Макаровну 
Селянинову

В сентябре 1940 года Николай был отпущен домой в отпуск, он радовал-
ся, что стал курсантом военного училища. В те довоенные годы вся молодежь 
стремилась поступать в военные училища, а если не поступали, то после 10 
классов  их забирали в армию.

Болденков Н.И. служил  помощником начальника артиллерийского воору-
жения по боеприпасам Краснознаменной ордена Ленина Гвардейской Канте-
мировской дивизии. 

Служил в Приволжском военном округе в Куйбышеве (Самаре) в отделе ра-
кет и боеприпасов и подчинялся непосредственно А.В. Чапаеву, сыну Василия 
Ивановича Чапаева, который был заместителем начальника Ракетных войск и 
артиллерии (1961–1965 гг.).

Живя в Самаре, Николай Иванович каждый день вспоминал свои родные 
места и писал об этом в письмах. Вспоминал Кардымово, Елагино, Руса-
ново, Фальковичи, Усино, Бураково, Валуёво, Рыблово, Соловьево, реки 
Днепр, Устром, где отец работал заведующим мельницей, располагавшей-
ся у д. Коровники, а затем председателем колхоза в Коровниках. Николай 
Иванович очень любил песню «Деревенька моя», которую исполняла Ольга 
Воронец.

Мать Николая Ивановича  – Нарышкина  Ольга Трофимовна, дедушка – 
Карпей (или Поликарп) Семенович и бабушка – Агафья Прокопьевна похо-
ронены на кладбище в д. Ратчино (Бережок).

Сыновья у Болденкова Н.И. – офицеры, один из них служил в 1990 году в 
Белогорске Амурской области, другой – в Азербайджане.

На фронте погиб родной брат Николая Ивановича – Алексей Иванович, ко-
торый служил в 376-ом гаубичном артиллерийском полку Резерва Верховного 
Главнокомандования. (Он участник советско-финляндской войны в составе 
этого же полка). Полк стоял в д. Фельштын Стар-Самборского района Дрого-
бычской (Львовской) области. 

Брат был холост и очень хорошо играл на гармони. 
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БОРИСЕНКОВ  ВЛАДИМИР  МИРОНОВИЧ

Родился Борисенков Владимир Миронович в 1902 году в д. Любково Цури-
ковской волости Смоленского уезда (Кардымовский район) Смоленской гу-
бернии. Окончил начальную школу.

В 1921 году женился на своей ровеснице, Костюченковой Фекле Гавриловне.
На фронт был призван после освобождения Смоленщины, в конце  сентя-

бря  1943 года. 
В феврале 1944 года демобилизовался по болезни.
Работал в колхозе, который в 1960 году вошел в состав совхоза «Победа» 

Кардымовского района Смоленской области. 

БОРИСОВ  АЛЕКСЕЙ  ФРОЛОВИЧ

Алексей Фролович Борисов родился в 1911 году на территории Первомай-
ского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. Получил на-
чальное образование. По профессии – шофер. До войны, с 1936 года, работал  
шофером на молочном заводе им. 1 Мая в д. Вачково до 1941 года.

Инвалид Великой Отечественной войны. На фронт был призван 7 октября 
1943 года. Демобилизован Алексей Фролович 25 сентября 1945 года.

По возвращению на родину продолжал работать на заводе слесарем, а затем 
шофером. Его сын Виктор родился в 1954 году.

Умер Борисов А.Ф. в 1969 году.
 

БОРМИНОВ  РОМАН  СТЕПАНОВИЧ

Родился Роман Степанович Борминов 22 марта 
1918 года в д. Волочня Кардымовского района Смо-
ленской области в многодетной семье.

После окончания местной семилетней школы 
работал в колхозе механиком. Был заводилой среди 
молодежи, на вечеринках играл на гармони.

В ряды Красной Армии был призван Кардымов-
ским РВК в 1938 году. Попав в военно-воздушные 
войска, служил на аэродроме техником по заправке 
и ремонту самолетов, т.е. осуществлял техническую 
подготовку машин к полетам.

В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 года по май 1945 года в составе 1-го Гвар- Борминов Роман Степанович
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дейского авиационного полка дальнего действия в звании старшины. Аэро-
дромы очень часто бомбили, было много потерь.

Награжден Борминов Р.С. орденами Боевого Красного Знамени и Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Сталинграда».

Из армии демобилизовался в 1946 году, вернулся на Родину. Два года про-
работал председателем колхоза. Переехав в Кардымово, устраивал водоснаб-
жение поселка и других деревень, устанавливал колонки. Работал по механи-
зации животноводческих ферм.

Роман Степанович всегда занимал активную жизненную позицию, очень 
любил трудиться. На домашнем подворье выращивал кроликов, занимался са-
доводством и огородничеством. Он был хорошим семьянином. С любовью и 
заботой они вместе с супругой растили трех дочерей. Все дети получили высшее 
образование. Старшая дочь – Борминова В.Р., – преподаватель Смоленского 
промышленно-экономического колледжа. Средняя, Борминова Л.Р., – врач-
фтизиатр Кардымовской центральной районной больницы. Младшая, Макси-
менкова Н.Р., работает главным врачом поликлинники № 3 в г. Смоленске.

Все дети помнят и любят своего отца, чтут его память.
Умер Роман Степанович Борминов в возрасте 76 лет, похоронен на Крив-

цовском кладбище в п. Кардымово.

  
БОРОВКОВ  АЛЕКСАНДР  МАКАРОВИЧ

Боровков Александр Макарович родился в 1901 году в деревне Изъединово 
Кардымовского района Смоленской области.

Служил в Красной Армии с 21 июля 1919 года по 19 декабря 1921 года. 
В Великой Отечественной войне участвовал с 29 июня 1941 года по 14 янва-

ря 1944 года. Был призван Кардымовским РВК.

БОРОЧКИН  АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ
 
Борочкин Афанасий Ильич родился 29 января 1916 года.
Проживал в д. Хотесловичи Шестаковского сельсовета Кардымовского рай-

она Смоленской области.
Воевал младший сержант Борочкин в составе Западного фронта, принимал 

участие в защите столицы нашей Родины. 
В 1943 году Афанасию Ильичу довелось освобождать от немцев и родной 

Смоленск. 
Награжден медалью «За оборону Москвы» и орденом Отечественной войны.



87

БОТУЛЕВ  АФАНАСИЙ (АФОНАСИЙ)  ЕФИМОВИЧ

Ботулев Афанасий (Афонасий) Ефимович родился 21 февраля 1909 года. 
Жил в д. Пищулино Кардымовского района. По профессии – учитель биоло-
гии. Офицер запаса, младший лейтенант.

В 1930–1931 годах работал в Вонляровской школе в Смоленской области. 
В октябре 1931 года он поступил в Ленинградский агропедагогический ин-

ститут на отделение преподавателей по циклу молочного животноводства. 
Окончил полный курс 1 сентября 1932 года и был назначен директором Крас-
нинского сельскохозяйственного техникума. Оттуда был призван на действи-
тельную службу в Красную Армию.

В 1934 году продолжил обучение, был принят слушателем педагогического 
отделения Ленинградского сельскохозяйственного института. Курс обучения 
закончил  в июле 1935 года по специальности – животноводство, с правом пре-
подавания  по дисциплинам зоотехнического цикла  в сельскохозяйственных 
техникумах. 

Работал в Гжатской межрайонной колхозной школе, потом  преподавал жи-
вотноводство, зоологию и почвоведение в Карачевском сельхозтехникуме, 
Кингисепском зооветтехникуме.

С января 1939 года работал инспектором школ Псковского окружного от-
дела народного образования, затем директором Годовского педагогического 
училища Псковской области до 8 июля 1941 года.  

С 15 июля 1941 года его перевели  директором Оричевской школы Киров-
ской области. 

6 марта 1942 года Ботулев А.Е. был призван на фронт  Оричевским район-
ным военкоматом Кировской области. Служил он в звании младшего лейте-
нанта  с 1 апреля 1942 года по 1 декабря 1945 года.

Вернувшись домой, был направлен директором и преподавателем  Выборг-
ского педагогического училища, через год – директором Пыталовского зоо-
технического техникума. 

В 1949 году Афанасий Ефимович назначен методистом иностранного языка 
Псковского областного отдела народного образования. Но, не проработав и 
трех месяцев, перешел на работу по своей специальности.  Он стал начальни-
ком отдела продуктивного животноводства Псковского областного управле-
ния сельского хозяйства. 

В пятидесятых годах Ботулев работал инспектором школ Псковского облОНО, 
преподавателем по животноводству в средней сельскохозяйственной школе 
председателей колхозов, исполняющим обязанности директора Псковско-
го филиала по подготовке счетных кадров, где преподавал агрозооминимум, 
историю СССР и КПСС.
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В 1953 году судьба забросила Ботулева в Смоленскую область. Он работал 
учителем биологии и директором Пневской школы, затем зоотехником колхо-
за имени Кагановича.

В 1954 году переехал в с. Васильевское Серго-Ивановского сельсовета Тума-
новского района Смоленской области и трудился  в местной агрошколе, пре-
подавал специальные дисциплины.  Но работать не смог, в этом же году ему 
дали пенсию. Потом жил в д. Пищулино Кардымовского района.

В семье Ботулевых выросли два сына: Олег, 1945 года рождения, и Алек-
сандр, 1948 года рождения.

       

БОТЫЛЕВ  ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился Иван Алексеевич Ботылев в 1922 году в д. Пищулино Кардымов-
ского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Учился в Кардымовской средней школе вместе с Иваном Крамским, друж-
ба с которым для кардымовских школьников была праздником их детства. 
Ваня был умным и спокойным мальчиком, воспитывался в Кардымовском 
детском доме, располагавшемся в д. Пищулино. Крамской хорошо учился, 
владел немецким языком, много знал, он был комсоргом школы. Окончив 
школу в 1941 году, был призван на фронт. Воевал сначала в артиллерии, а по-
том в парашютно-десантных войсках десантником. Погиб Иван Крамской 
в 1943 году на Смоленщине. Его память увековечена в музее Кардымовской 
школы-интернате.

Ботылев Иван Алексеевич был призван в Красную Армию в 1938 году и на-
правлен в Ташкентское военно-летное училище.

Воевал лейтенант-штурман Ботылев в 73-й Сталинградской десантной ди-
визии. Первое боевое крещение молодого лейтенанта произошло под Сталин-
градом. Воевал за города Будапешт, София, Белград, Вена.

Награжден И.А. Ботылев орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За взятие Будапешта».

Жена Ивана Алексеевича – Ботылева (Зазыкина) Анастасия Григорьевна, 
1927 года рождения. 

В 1980-е годы супруги Ботылевы передали членам военно-патриотиче-
ского клуба «Память» Кардымовской средней школы фотографию Ивана 
Алексеевича Ботылева, сделанную в 1944 году, и овчинный тулуп, принад-
лежавший Зазыкиной Фекле Владимировне, родившейся в 1900 году. Эти 
экспонаты хранятся в Кардымовском районном историко-краеведческом 
музее. 
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БОЧАРОВ  ФЕДОР  ХРИСАНОВИЧ

 Федор Хрисанович Бочаров  – уроженец  д. Бишкарево Нетризовского сель-
совета Кардымовского района Смоленской области, комиссар 305-й стрелко-
вой дивизии. Дрался на Орловско-Курской Дуге. Начинал войну секретарем 
комсомольской организации полка, а закончил ее начальником политотдела 
крупного соединения.

Жил в Москве, работал в Министерстве цветной металлургии.
Об этом в газете «Рабочий путь» за 12 сентября 1973 года написал белгородец  

А.Я. Лахин. 

   БУЛЫЧЕНКОВ  АНДРЕЙ  НИКОНОВИЧ 

Родом Андрей Никонович Булыченков из 
д. Андроново Кардымовского района Смо-
ленской области, откуда в 1936 году перееха-
ла последней в Тверицы его большая друж-
ная семья. На Андроновском кладбище по-
коятся его родные и близкие.

Учился Андрей в Кардымовской средней 
школе. 2 июня 1941 года перед экзаменами 
воспитанниками детского дома были сдела-
ны любительские фотоснимки всех десятых 
классов школы.

12 июня 1941 года большинство ребят, в 
том числе и Булыченков, окончивший шко-
лу накануне войны, за несколько дней до 
оккупации района фашистами были моби-
лизованы военкоматом и отправлены эше-
лонами на пункт сбора в г. Гжатск. Прибли-
жение фронта чувствовалось повсюду. 

Андрей Булыченков уезжал на фронт вме-
сте с Петром Котовым из деревни Болдино 
Каменского сельсовета Кардымовского райо-
на. Эшелон шел по ночам, днем располагались на отдых в лесу. В Вязьме, куда они 
прибыли, поездами были забиты все платформы, шли непрерывные бомбежки. 

Новобранцев успели увезти из Вязьмы 13–14 июля 1941 года, поезд едва 
ушел из-под вражеской  бомбежки.

Прежде чем стать солдатами, ребятам пришлось прошагать в штатском сот-
ни километров по пыльным дорогам от Гжатска до Тулы и Серпухова. И толь-

Булыченков Андрей Никонович
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ко в начале августа они 
прибыли в Пермь, где 
были зачислены в радио-
телеграфную учебную 
роту запасного батальо-
на связи. Многих из ба-
тальона направили в во-
енные училища и другие 
части.   

(Петр Азарович Ко-
тов (1923 года рождения) 
был радистом штаба ар-
тиллерии 62-й морской 
бригады. Он погиб при 
вражеской бомбежке 
и похоронен в станице  
Архонская, что в 15-ти 

километрах от Владикавказа (Орджоникидзе), но, к сожалению, как писал Бу-
лыченков, побывав на месте гибели друга, в списке погибших его фамилии нет. 
В начале бомбежки все спрятались в противотанковом рве, а Петр – в окоп-
чике перед саманным коровником, метким попаданием его разорвало: руки и 
голова были оторваны от туловища. Об этом эпизоде гибели боевого товарища 
написал впоследствии Булыченкову начальник артиллерии 62-й морской от-
дельной стрелковой  бригады А.Н. Самохин. Анатолий Николаевич Самохин 
стал в  период Великой Отечественной войны  Героем  Советского  Союза).

В начале ноября 1941 года ночью батальон подняли по тревоге, погрузили в 
эшелон и увезли в п. Песковка Кировской области. В ноябре здесь была сфор-
мирована 62-я отдельная морская стрелковая бригада.

В период формирования Андрей Никонович был зачислен рядовым теле-
фонистом во 2-ую батарею артдивизиона 76-миллиметровых пушек. В конце 
ноября бригада прибыла на Западный фронт и вошла в состав 1-й Ударной ар-
мии, которая уже вела бои с фашистами в районе г. Дмитрова.  Вихрь войны 
разметал по разным фронтам вчерашних школьников. В память о них осталась 
у Андрея Никоновича фотография, где сидят и стоят учителя и ученики 10-го 
«А» класса на ступеньках парадного крыльца школы. Несмотря на то, что фа-
шисты сожгли его дом, откуда он ушел на войну и прошел ее на семи фронтах, 
фотография сохранилась.

Андрей Никонович в декабре 1941 и в январе 1942 воевал под Москвой на за-
падном направлении, затем бригаду перебросили на Северо-Западный фронт.

Булыченков вспоминал: «У деревни Пеньково мы с командиром Токаревым 
вели наблюдения за расположением вражеских войск с колокольни местной 
церкви. Он с биноклем, я с телефоном. Отсюда мы давали указания артилле-

Иванов  И.К. и Булыченков А.Н., фото 1947 года 
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ристам, наводили их на цель. И пушки стреляли метко, безошибочно поражали 
цель. Три населенных пункта тогда были отбиты. Но нам с Токаревым достава-
лось очень туго. Вражеские самолеты кружили, как осы, над колокольней, осы-
пая нас пулями. Согнали нас вниз, но дело было сделано: пушки били метко».

Будучи телефонистом на фронте, Андрею Никоновичу приходилось в любое 
время суток, при любой погоде налаживать оборванную связь под огнем про-
тивника. Особенно трудно было весной в половодье.

В августе 1942 года морская бригада была переброшена на Кавказ. В предго-
рьях Кавказа она вела тяжелые бои с фашистскими танками, рвущимися к неф-
ти Грозного и Баку. Иногда на один батальон фашисты бросали по 100 танков.

Морские пехотинцы под командованием нашего земляка Василия Кузьми-
ча Токарева геройски отражали многочисленные атаки, имея против танков 
только пушки. 

Запомнился Андрею Никоновичу один из эпизодов войны, случившийся 
при отступлении. Недалеко от местечка Парфино (сейчас это райцентр Нов-
городской области) Андрей Булыченков бродил в темноте по опушке леса в 
поисках съедобной растительности и вдруг услышал голос часового. Тот при-
казал ему подойти и позвал из палатки капитана.  Офицер спросил, откуда он, 
и узнав, что со Смоленщины, спросил: «Кардымовский?». Булыченков очень 
удивился и ответил: «Да». Оказывается, капитан был родом из д. Болдино Кар-
дымовского района.

Самым памятным для Андрея Никоновича было участие в форсировании 
Сиваша 1 ноября 1943 года. Переходили его в самом узком месте с расстоянием 
3 километра. Это было гнилое, топкое место, соединяющее Черное и Азовское 
моря. Перейдя Сиваш, наши войска неожиданно напали на врага с северного 
берега Крыма. Перейти Сиваш можно только во время отлива, при восточном 
ветре, и то при сопровождении местного жителя, знающего безопасную тропу 
на дне этого залива. 

Проводником был молодой парень по фамилии Зауличный. Шли бойцы по 
колено в грязи, вода порой была выше пояса. На себе тащили пушки, утопаю-
щие в грязи. 

Андрей Никонович вспоминал: «Сиваш мне по-особому памятен. Так уж 
вышло, что снова мы брали Крым, используя этот маршрут, покрытый славой 
и доблестью героев Гражданской войны. В восьми километрах, где проходили 
войска Фрунзе, и наши войска пошли. Помню, как в воду ступил. Я разделся, 
снял сапоги, брюки, шинель. Всю свою одежду свернул, навьючил на спину и 
при температуре 0о шел около четырех часов. Помню, как до половины дошел, 
а как выбрался на берег, до сих пор не пойму. Все перемерзло, все онемело. 
Слава Богу, что ветра не было. Подуй он, клятый, и не миновать нам  мертвых 
волн, своей кончины.

На противоположном берегу горел костер. Его зажгли наши ребята, кото-
рые перешли Сиваш раньше. Когда дошел до костра, меня о чем-то спросил 
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командир, я в ответ пробормотал что-то невнятное, так как от холода зуб на 
зуб не попадал. Тело потеряло чувствительность, кажется, что его температура 
была на нуле. Еле-еле отогрелся и пришел в себя. Пока построили переправу, 
я несколько раз таким образом переходил через Сиваш и днем и ночью, до-
ставлял командованию карты местности (я был военным топографом) и дру-
гие важные сведения. Но первый марш-бросок навек запомню».

По праву гордился наш земляк боевыми наградами, а вот памятный знак 
«Участнику форсирования  Сиваша» ему был ценен особо.

Он, пехоты-матушки солдат, был удостоен и еще одной особой воинской 
почести – признан ветераном Краснознаменного Тихоокеанского флота, с мо-
ряками которого сражался бок о бок.

Андрей Никонович был участником освобождения Симферополя, штурма 
Сапун-горы, Севастополя. Затем, после освобождения Крыма, в составе 51-й 
армии участвовал в освобождении Литвы и Латвии, где и закончил войну.

Демобилизовался в ноябре 1946 года. Вернулся в родную деревню в Карды-
мовском районе. Все сожжено фашистами. Родные жили в избушке, постро-
енной из бани. Трудился на разных работах: избачом, экономистом райплана. 
В 1949 году окончил учительский институт и был направлен в Ромодановскую 
школу преподавателем русского языка и литературы. 

В 1955 году окончил Ленинградский библиотечный институт. Работал в 
Красноярском крае, в г. Томске, Кемерове. Наконец, опять вернулся в Ромо-
даново, работал в школе, откуда и ушел на пенсию.

До 1992 года Андрей Никонович держал тесную связь с однополчанами, 
ежегодно ездил на встречи с ними, посещал места боев в Новороссийске, Вол-
гограде, Владикавказе, Старой Руссе, на Сиваше. В 1992 году связь оборвалась, 
и  не стало возможным  в связи с перестройкой в стране и дороговизной ездить 
на встречи.

Так сложилось, что Андрей Никонович не имел семьи. Но он не пасовал 
перед бытовыми и другими трудностями. Он жил очень содержательной жиз-
нью. Круг его интересов и занятий был очень широк. Он занимался фотогра-
фией, хорошо рисовал. Замечательный пейзаж родной природы он подарил 
Ромодановской школе. Собирал в грамзаписях песни военных лет, имел целую 
фонотеку фронтовых песен. Он мастерски переплетал книги, имел хорошую 
библиотеку, много читал. Помогал в оформлении школьного краеведческого 
музея в Ромоданово. Участвовал в художественной самодеятельности, заме-
чательно читал стихи, монологи.  Словом, очень интересным человеком был 
Андрей Никонович. 

«А как болеет Андрей Никонович за чистоту родной природы! – писала Л. Ка-
ретникова в газете «Глинковский вестник» за 7 мая 1993 года, – очень любит 
лес, возмущается, когда заготовители дров захламляют лес, не убирают за со-
бой сучки. Недалеко от его дома он расчистил рощицу, вырубил кустарник, 
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оставил одни березки. Теперь там растут гри-
бы и ягоды, и радует глаз эта красивая роща.

Весной и летом занимается огородом, вы-
ращиванием для себя овощей.

Помогает престарелым людям: кому от-
ремонтирует частокол, кому поколет дрова, 
хотя и у самого здоровье плохое.

Какое бы ни проводилось в школе меро-
приятие, к Андрею Никоновичу обраща-
ются учителя за помощью в музыкальном 
оформлении. У него всегда найдется любая 
музыка, песня на грампластинке или на маг-
нитофонной записи.

В былые времена его часто приглашали в 
школу на встречи с учащимися, он охотно 
делился своими воспоминаниями, помо-
гал учителям в патриотическом воспитании 
школьников.

И еще надо прямо сказать, что и внимани-
ем со стороны людей он не особенно окру-
жен, хотя в этом особенно нуждается одино-
кий человек. К счастью, Андрей Никонович 
полон энергии, несмотря на возраст и здо-
ровье, он всегда в работе, никогда не жалуется на трудности. Чувствуется во-
енная закалка. Это о нем и о людях его поколения, прошедших через горнило 
войны, поется в известной песне: «Не стареют душой ветераны, ветераны Вто-
рой мировой»».

Андрея Никоновича все время тянуло на малую родину, он бывал  здесь не-
однократно, был частым гостем в Кардымовском районном историко-крае-
ведческом музее и в Кардымовской школе, преписывался с красными следо-
пытами школы. И сейчас в школьном историко-краеведческом музее хранятся 
его письма, фотографии, статьи, воспоминания.

БУРНОВ  ИВАН  КУЗЬМИЧ

Бурнов Иван Кузьмич родился 27 сентября 1919 года в д. Барсучки Карды-
мовского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. 

В Красную Армию был призван еще до войны, служил в Киеве, там и захва-
тила его война.

Булыченков 

Андрей Никонович
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 На фронте он с 22 июня 1941 года. Служил  по 9 мая 1945 года, рядовой 62-го 
автополка. Участвовал он и в войне с Японией. 

В семье кроме него было еще три брата. Все трое погибли на фронте, 
защищая Родину. Яков – на Курской Дуге, он был офицером. Самый стар-
ший – Абрам, был активным коммунистом, погиб первым из братьев Бур-
новых. Потом смертью храбрых пал Афанас. Яков погиб последним. Судь-
ба жить за себя и за братьев выпала Ивану. У Абрама и Афанаса остались 
семьи. Яков и Иван не были женаты. До войны Афанас работал в Ярцеве, 
а Абрам в Кардымове. После революции 1917 года, когда стали организо-
вываться коммуны, кто-то из братьев Бурновых, Яков или Абрам, органи-
зовали коммуну в Пищулине.

Демобилизовался Иван Кузьмич Бурнов  в 1946 году. Его вдовая сестра  жила 
на ст. Кардымово с матерью, вторая сестра Мария была замужем. Ее супруг 
Павел Тарасович посоветовал Ивану сосватать вдову Агафью Прокофьевну Гу-
севу, в девичестве Денченкову, из их же деревни Барсучки. Ее супруг Николай 
Васильевич Гусев погиб под Оршей, поженились они в 1937 году. У них было 
трое дочерей: Валентина, Тамара и Зинаида. Свекровь, мать погибшего мужа, 
посоветовала Агафье принять предложение Ивана Бурнова хотя бы ради детей, 
ведь Иван работает шофером на производстве, легче будет их вырастить.

Поженились они в 1947 году. Иван Кузьмич оказался очень терпеливым и 
заботливым мужем, понимал, что трудно Агафье к нему привыкнуть. Детей не 
обижал. Когда народились свои две дочери и сын, он не делил детей на своих и 
чужих. Скорее, к своим относился строже, чем к приемным дочкам.  

Работал И.К. Бурнов шофером в Райпотребсоюзе. Зарекомендовал себя хо-
рошим шофером, знающим автомашину, дисциплинированным. Образование 
у него было всего два класса, и в 1947 году он без отрыва от производства начал 
учебу в Кардымовской средней школе.

Через некоторое время Иван Кузьмич перешел на работу шофером в 20-ую 
профессиональную пожарную часть, был общественным автоинспектором.

Семья Бурновых вырастила шестерых детей, у них 10 внуков, 13 правнуков 
и два праправнука.

Умер Иван Кузьмич Бурнов 19 июля 1996 года.

БУТЕВ  ВИКТОР  ТАРАСОВИЧ

Родился Бутев В.Т. 27 сентября 1903 года в д. Бережняны Смоленского уезда 
(ныне Каменского сельского поселения Кардымовского района) Смоленской 
губернии.

Отец – Тарас Стефанович, мать – Елена Ниловна. Крестили его родители в 
местном приходе, в храме села Михейково Смоленского уезда.



95

До ухода в Армию Виктор Тарасович с 1930 года работал в Бережнянском 
отделении связи начальником отделения. 

На войну ушел в июне 1941 года. 
В книге «Солдаты Победы» по Кардымовскому району значится: «Бутьев  

Виктор Тарасович, д. Бережняны Кардымовского района Смоленской об-
ласти. Рядовой, призван в июне 1941 года. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»».

Возвратясь с фронта, В.Т. Бутев работал в местном колхозе, а затем, после 
объединения, в совхозе «Каменский» работал почтовозом. Прекратил работу 
в 1963 году.

     
ВАСИЛЕНКОВА ЗОЯ ДЕНИСОВНА

Зоя Денисовна Василенкова (по мужу Кошелева) родилась в 1924 году. По-
сле войны проживала в деревне Кривцы Кардымовского района Смоленской 
области. До войны окончила Ярцевскую акушерскую школу. Она мечтала, как 
будет лечить людей, помогать маленьким гражданам при появлении на свет, их 
мамам. 

Но все это рухнуло. Началась самая кровопролитная из войн. 
Зоя Денисовна вспоминала этот кошмар с болью. Она рассказывала: 

«Очень тяжело вспоминать один из эпизодов. 5 марта 1942 года, вечером, 
когда уже темнело, в деревню Воронцы Лопинского сельсовета Кардымов-
ского района пришел на лыжах отряд немецких карателей. За спиной у них 
были канистры с горючим. Наш дом стоял в начале деревни. Увидев в окно 
карателей, мать схватила двух маленьких детей и выбежала через хлев на 
улицу. А меня каратели вытолкнули из дома. Я упала в канаву. Фашисты 
стали поливать дома бензином и поджигать их. Очнулась от криков. Фа-
шисты гонялись за мужчинами и подростками, которые убегали из деревни 
к лесу. Откуда-то появилась мать с детьми. Боясь расправы, мы ночью по 
льду перешли Днепр, и пришли в деревню Миронино Глинковского райо-
на. Все были обморожены. Здесь я вступила в партизанский отряд, коман-
диром отряда был Радченков. Отряд этот входил в партизанское соедине-
ние «Дедушка»». В отряде Зоя Денисовна находилась с марта 1942 года по 
июнь 1942 года.

После освобождения Смоленщины Зоя Денисовна помогала восстанавли-
вать разрушенное войной хозяйство. Потом работала до пенсии в Кардымов-
ской  санэпидемстанции лаборантом-бактериологом.
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   ВАСИЛЬЕВ  СЕРГЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ 

Участник Великой Отечественной войны 
Васильев Сергей Михайлович родиля в 
1916 году в деревне Бельчевицы Кардымов-
ского района Смоленской области.

До войны работал в колхозе конюхом.
С фронта рядовой Васильев вернулся без 

ноги. За мужество  и четкое исполнение бо-
евой задачи  награжден Сергей Михайлович  
медалью «За отвагу», а также «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Жил в д. Бельчевицы.
Умер С.М. Васильев 21 мая 1984 года, по-

хоронен на деревенском кладбище.

ВОЛКОВ  ФЕДОР  ИВАНОВИЧ

Родился Федор Иванович Волков в 1924 или в 1925 году в д. Вернебисово 
Кардымовского района Смоленской области. Перед войной учился в ФЗО, от-
туда ушел на фронт.

Участник Великой Отечественной войны. Служил в разведке. Забрасывал-
ся по заданию на парашюте в Брянские леса. После возвращения в Москву 
командир отправил его в летную школу, объяснив тем, что если отправит его 
опять в тыл противника, он погибнет.

Волков Ф.И. служил и после войны в офицерской должности.
Жил в г. Краснодаре, на родине жены. Их сын живет на Карельском пере-

шейке, дочь – в Москве. Сестра Федора Ивановича Елизавета Ивановна Гав-
рюсева – жила в д. Пищулино Кардымовского района.

ВОЛКОВ  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ

Родился Михаил Иванович в 1922 году в д. Вернебисово. Он родной брат Федо-
ра Ивановича Волкова. Окончил среднюю школу, воевал с 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

После войны продолжал службу в Смоленске. После выхода в отставку жил 
в Кардымове, работал в отделе культуры, заведовал в 70-х годах  клубом в 
д. Березкино Кардымовского района.

Похоронен на кладбище  д. Барсучки Кардымовского района.

Васильев Сергей Михайлович
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ВОЛОШИН И. К.

В архиве Кардымовского районного музея хранится  Благодарность боевому 
товарищу Волошину И.К. следующего содержания: «По решению ХII Сессии 
Верховного Совета Союза СССР Вы демобилизуетесь из действующей Армии 
и возвращаетесь на Родину.

Вы прошли боевой и тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых ис-
пытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и лишения, которые пришлось 
пережить в сражениях и походах, не прошли даром. Под  руководством  Вели-
кого Сталина одержана небывалая в истории победа над самым сильным и ко-
варным  врагом – гитлеровской Германией. Красная Армия не только отстояла 
честь и независимость нашей Родины, но и вернула свободу порабощенным 
народам Европы. На нашу долю выпала великая честь  добить врага в центре 
его звериного логова и водрузить над Берлином Знамя Победы.

 В это великое дело внесли свой посильный вклад и Вы, дорогой товарищ. 
Это о вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ СТАЛИН на 
приеме в Кремле в честь участников парада ПОБЕДЫ как о людях простых, 
обычных, скромных, «звания у которых нет и чинов мало», но людей, являю-
щихся такими винтиками, которые держат в состоянии активности наш вели-
кий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного 
дела, людей которые «держат нас, как основание держит вершину.

ЗА ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Счастливого Вам пути, дорогой товарищ!

Главнокомандующий Советскими
оккупационными войсками в Германии                Член военного Совета
Маршал Советского Союза                                             генерал-лейтенант
 
                     Г. Жуков                                                                     Телегин

5 октября 1945 года

Верно: Кулундинский Райвоенком
            Подполковник                                И. Недодаров»

ВОЛЧЕНКОВ  ГРИГОРИЙ  ИВАНОВИЧ

Волченков Григорий Иванович родился в 1918 году в д. Федурново Перво-
майского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Выпускник Кардымовской средней школы 1937 года.
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В Красную Армию призван Кардымовским РВК в 1938 году.
В период Великой Отечественной войны воевал на Черноморском флоте. 

Вернулся без ноги.
После демобилизации работал в Федурновской школе, закончил литфак 

Смоленского педагогического института.
Умер в 1988 году, похоронен на Ратчинском кладбище.

ВОЛЧЕНКОВ  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ

Михаил Иванович Волченков родился в 1920 году в д. Федурново Перво-
майского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В 1938 году окончил Кардымовскую среднюю школу. Воевал, ранен в коле-
но. Закончил Смоленский пединститут, работал директором школы в Пере-
светове, с 1944 по 1955 г. был директором Федурновской школы, потом работал 
в Любкове и Пересветове.

Умер 23 октября 2003 года в Смоленске. Его супруга Прасковья Прохоров-
на Ананченкова, выпускница Кардымовской  школы 1939 года, окончив Смо-
ленский пединститут, преподавала русский язык и литературу в Федурновской 
школе, умерла в Смоленске в 1987 году.

             
ВОЛЧОК  АЛЕКСЕЙ  ЯКОВЛЕВИЧ

Родился Волчок Алексей Яковлевич 19 июля 
1923 года в д. Тесово Солигорского района Мин-
ской области в крестьянской семье. С 1931 по 1938 гг. 
учился в Тесовской семилетней школе. В августе 
1938 года уехал в Ленинград и поступил в шко-
лу ФЗО Невского машиностроительного завода 
имени Ленина. После окончания учебы в 1939 
году стал работать на этом же заводе токарем. В 
начале войны ушел на фронт добровольцем, во-
евал до апреля 1945 года.

 Участвовал Алексей Яковлевич в боях на 
Ленинградском, Волховском, 3-ем Белорус-
ском, 2-ом Прибалтийском и 2-ом Украинском 
фронтах в качестве рядового и командира от-
деления разведки. Был дважды тяжело ранен и 
один раз контужен. Волчок Алексей Яковлевич
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В 1941 году Волчок А.Я. вступил в комсомол, а в 1942 году – в кандидаты 
КПСС. Стал членом партии большевиков в 1943 году.

Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В августе 1945 года его как инвалида второй группы демобилизовали.
До 1949 года он работал в колхозе имени Чкалова Солигорского района ря-

довым колхозником. 
В 1948 году Волчок поступил на заочное отделение Белорусского государ-

ственного университета  имени Ленина. С 1949 по 1956 годы работал учителем 
Тесовской и Терушковской семилетних школ, а затем завучем и директором 
Тесовской семилетней школы. С 1956 по 1958 годы был директором Долгов-
ской средней школы Солигорского района. В 1958 году опять возвратился в 
Тесовскую школу и работал учителем до 1966 года. С 1960 года по совмести-
тельству работал звеньевым огородного звена колхоза имени Чкалова Соли-
горского района, а с 1966 года перешел на постоянную работу в колхоз. Рабо-
тал бригадиром огородной бригады, а потом с 1968 года по 1970 год – главным 
агрономом. В 1967–1968 гг. в Минске окончил шестимесячные курсы руково-
дящих кадров сельского хозяйства. 

В 1970 году Алексей Яковлевич по состоянию здоровья ушел с должности 
главного агронома хозяйства и трудился на разных работах.

За работу в колхозе был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд», а также золотой, серебряной и бронзовой ме-
далями и Дипломом Почета Всесоюзной выставки достижений народного хо-
зяйства в Москве.

Был женат на Боранчик Екатерине Ивановне, 1921 года рождения, имел 
двух сыновей. Жена работала зубным врачом в Погостской амбулатории Со-
лигорского района. Сын – Волчок Владимир Алексеевич, 1949 года рождения, 
работал колхозником в колхозе имени Чкалова. Второй сын (приемный) Дым 
Михаил Павлович, жил в г. Минске и работал слесарем на моторном заводе. 
Мама Алексея Яковлевича, Мария Мануиловна, умерла в 1966 году, а отец – 
Волчок Яков Яковлевич – в 1931 году был репрессирован и не вернулся. Впо-
следствии был реабилитирован.

У Алексея Яковлевича был брат, Волчок Сергей Яковлевич, 1927 г.р., он умер 
в 1971 году, сестра, Дубовская Анна Яковлевна, 1925 г.р. умерла в 1966 году. 

В это время Алексей Яковлевич жил и работал в Белоруссии.
Кинорежиссер студии «Беларусьфильм» Надежда Николаевна Крупп в сво-

ей книге «Плата за вдох» (Москва. БЖ «Вагант-Москва», 2003, стр. 149–155.) 
описывает, как она познакомилась с А.Я. Волчком, который стал героем ее 
фильма:

«Мы ехали на «газике» в Полесье. Вез меня туда сотрудник Института поч-
воведения, вез в знакомый ему колхоз, к знакомому председателю в надежде 
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на то, что я захочу его снимать. Я объяснила, что мне, прежде всего, нужна 
интересная личность: найду такого человека – есть сердце фильма. Не найду – 
никакие передовики производства и даже герои труда фильма не сделают.

В гостеприимном председательском доме нас ждали, чуть ли не празд-
ничный стол, приветливая моложавая хозяйка, ну и, конечно, немного сму-
щенный председатель, красавец-мужчина лет около пятидесяти – Анатолий 
Дубровский. Друзья за столом «вспоминали минувшие дни», а я вниматель-
но слушала, всматриваясь в лицо хозяина, пыталась представить это лицо на 
экране, который тут же гас, потому что там нечего было смотреть – вокруг него 
не возникал мир, который был бы мне интересен. Я понимала, что воздушный 
шарик надежды лопнул и искать придется в другом месте. Мы уже собирались 
уходить, как мой гид спросил:

– А как поживает Алексей Яковлевич?
– Он совсем отдалился от нас, – ответила жена председателя, – ушел в лите-

ратуру. Стихи начал писать.
Что-то у меня внутри щелкнуло – гончая почуяла след: она все ещё жила во 

мне со времён ассистентской работы.
– Кто такой Алексей Яковлевич?
– Волчок. Наш бывший главный агроном.
– Почему – бывший?
– Да вот уж два месяца, как уволился по собственному желанию. Теперь вот 

стихи пишет…  
Гончая взяла след:
– А его можно увидеть?
– Конечно, он живет рядом, – снова ответила женщина.
Муж опустил глаза, а мой гид из Института почвоведения явно заёрзал.
– Давайте в следующий раз, Надежда Николаевна. Уже поздно, да и потом 

Алексей Яковлевич уведет вас совсем в другую сторону от нашей темы. Мы 
специально приедем сюда снова…

Но гончую уже не остановить:
– Я никуда не уеду отсюда, пока не поговорю с Волчком.
Мы подошли к дому у самой реки, где клином зеленела небольшая березо-

вая рощица.
– Сам посадил, – кивнул на берёзки мой гид, – когда умерла сестра Аня. В 

память о ней. 
Волчок выглядел ещё молодым, хотя я знала, что ему далеко за сорок. Был 

он высокого роста, сухой, жилистый и бронзовый от загара. Но главное – ког-
да говорил, у него вспыхивали глаза.

Я сказала, что мы делаем фильм о проблемах сельского хозяйства, и спроси-
ла, не хочет ли он поделиться с нами своими заботами.

В ответ, без всяких предисловий, Волчок обрушил на меня целую тираду:
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– Все начинается с руководителя! Если он в своей работе не идёт на риск, 
что же это за самостоятельная работа?! Вот вы: отнимите у вас право на творче-
ский поиск, что же вы в таком случае за режиссер? Если поставить человека в 
заранее заданные рамки – и что же? Это уже ремесло, а не творчество!

Я поняла, что фильм у меня в кармане. Мне чудовищно повезло! Теперь 
главное было не разбазарить этот клад и сохранить его до поры до времени.

– Стоп-стоп-стоп! Все, что вы говорите, чертовски интересно! Но я не могу 
быть эгоисткой: я ведь делаю фильм не одна – у нас целая группа, и они тоже 
должны всё это услышать. Договариваемся так: вы приезжаете к нам в поне-
дельник, я заказываю пропуск и встречаю вас в вестибюле. В двенадцать вам 
удобно? Замечательно!

На обратном пути мой гид – он же и консультант фильма – почти всю до-
рогу молчал. И только перед самым Минском  просил:

– А вы уверены, что Волчок – то, что вам нужно?
– Конечно! Считайте, что у нас сегодня был удачный день…
Снимать фильм в качестве оператора я вызвала Игоря Моргачёва, с которым 

вместе работала в Свердловске и на «Киргизфильме». У него были уникальные 
мозги, хороший вкус и единственная в своём роде система сигнализации для 
документальных синхронных съёмок, сделанная им ещё в Киргизии для гран-
диозного фильма «Оглянись, товарищ!», так никогда и не увидевшего экрана 
по воле киргизского ЦК КПСС.

К намеченному понедельнику всё было готово. Приехал Волчок. Мы уса-
дили его в кресло, и вот тут-то началось непредвиденное. В моей практике не 
встречалось столь закомплексованного человека. Он закрыл глаза темными 
очками и сказал, что не будет отвечать на наши вопросы, пока мы не выклю-
чим лампы: он приехал сюда поговорить, а не сниматься. С тёмными очками 
я справилась легко – просто попросила их у него посмотреть и не вернула до 
конца съёмки. У камеры сидел ассистент оператора, а Игорь вместе со мной  
должен был беседовать с Волчком. Но Волчок, как мы его ни упрашивали, что 
мы ему только ни говорили, посмеивался и стоял на своём. Казалось, съёмка 
уже не состоится. И тут я разозлилась. Попосила выключить свет и обруши-
лась на Волчка:

– А я-то думала, Алексей Яковлевич, что вы серьёзный человек! Мы ведь 
делаем  свою работу, а вы нам мешаете. Сидите и капризничаете, как ребёнок. 
И после этого вы хотите, чтобы я вам поверила, что вы болеете за судьбу сель-
ского хозяйства? Да вы только об одном думаете – как бы на экран не попасть! 
Я поняла так, что у вас серьёзные проблемы – уволились вы потому, что ваше 
отношение к работе не совпало со взглядами начальства. Так давайте разбе-
рёмся – что же мешает нашему сельскому хозяйству процветать?

Волчок, слушая меня, продолжал молча посмеиваться, и это меня оконча-
тельно взбесило:

– Да вы просто болтун! Мы же готовы вам помочь. А вы?
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– Ладно, делайте, что хотите! – Волчок энергично махнул правой рукой, на 
которой вместо кисти была клешня из большого и указательного пальцев – все 
остальное снесло снарядом, когда ходил в разведку во время войны.

Игорь дал осветителям знак включить свет, но Волчок уже ни на что не об-
ращал внимания.

– Вот вы спрашиваете, в чём корень всех наших проблем… Это ведь не толь-
ко наши проблемы. Это главная проблема нашего государства. В любой обла-
сти! Ведь что такое идеальное общество?

Наша камера, естественно, работала на полную катушку. Моргачёв пережи-
вал счастливые минуты. А Волчок подолжал:

– Идеальное общество – это такое общество, где каждый человек находится 
на своем месте. Поставьте всех на свои места – и всё! – Глаза у Волчка вспых-
нули, рука с культёй взлетела вверх. – Материальные блага валом повалят в 
государство, так что там, наверху, – указующий перст устремился к потолку, – 
не будут знать, что с ними делать: то ли сжигать, то ли в море бросать… А если 
человек не на своём месте, разве он может создать материальные блага?

«Юпитеры» палили, никто не замечал жары – все слушали, затаив дыхание, 
хотя человек не открывал америк – он говорил очевидное. Смею напомнить, 
что был 1971 год, и такие речи, мягко говоря, были опасны: почти вся партий-
ная номенклатура сидела не на своих местах и работала не по призванию.

– То же – и в сельском хозяйстве, – тянул свою мысль Волчок. – Если у тебя 
нет любви к нему, ты непременно станешь обузой. Ведь специфика его тако-
ва, что требует творческого подхода. Сотня вариантов – а надо выбрать один! 
Когда я был агрономом, то не мог экспериментировать столько, сколько было 
нужно, чтобы двигаться вперед. Я лишен был права на риск!

– А вы считаете, что руководитель какого-то определенного участка или 
всего хозяйства в целом имеет право на риск?

– А как же? Творчество, поиск всегда связаны с риском. Иначе мы будем 
стоять на месте. Любой эксперимент содержит в себе долю риска. Другое дело, 
что эксперимент должен быть научно обоснован. Одним словом, я считаю, что 
руководитель имеет право на самостоятельность в работе. Ну, вот вы, творче-
ские работники… Я ведь вас уже спрашивал, сможете вы работать, если вас 
поставят в какие-то тесные рамки?

Я только вздохнула…
– Так же и в сельском хозяйстве. Призвание тут нужно не меньше, чем в 

работе учителя, врача или режиссера. Призвание нужно везде – снизу доверху!
В павильое была абсолютная тишина. Мне показалось, что тема исчерпана 

и наступила естественная пауза. Я уже хотела было остановить камеру, но тут 
Игорь задал вопрос:

– Значит, вы считаете, что главная цель руководителя – обеспечить людям 
определенный уровень материального благополучия?

Глаза Волчка вдруг снова вспыхнули.
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– В самое яблочко вопрос! Что первично  – бытие или сознание? Материя 
или дух?

Теперь глаза заблестели у Игоря.
– Достичь высокого жизненного уровня не трудно, – продолжал увлечённо 

Волчок. – Это всего лишь дело техники. Нет, другое меня мучит. Есть про-
блема, которую решить гораздо труднее. Вот вы, грамотные, многознающие 
люди, инженеры человеческих душ, объясните мне – как с ростом благосо-
стояния сохранить духовное богатство людей? Как? Как сделать, чтобы увели-
чение заработка не увеличивало выпивку, чтобы рост материального уровня не 
породил бы в людях равнодушия? Не привёл их к сытости? Как сделать, чтобы 
сохранить песню в душе человека? Кстати, вы заметили, – как только люди до-
стигают определенного материального достатка, они перестают петь? Почему?

– Уж не считаете ли вы, что лучше перебиваться с хлеба на квас, но с песней? – 
не удержалась я от провокации.

– Нет. Однако согласитесь: у нас уже входит в привычку счастье человека 
мерить количеством заработной платы, телевизорами и холодильниками, ков-
рами и прочим барахлом, которое приходится на душу населения. А между 
тем чуть ли не главным мерилом человеческого счастья я считаю то, как часто 
человек улыбается. Шутка и смех – это важные экономические показатели. 
И песня – тоже. Природа не дала других показателей счастья. Я ведь помню, 
даже во время войны – люди преодолевали такие трудности и все-таки были 
счастливы, потому что влюблялись, пели песни, верили и надеялись. Видимо, 
для счастья необходимо постоянное присутствие в жизни человека перспекти-
вы, мечты, надежды.

Вот так!
Волчок наговорил нам на два одночастёвых фильма». 

В феврале 1972 года Надежда получила письмо от Волчка, в котором он со-
общал, что его направили председателем в колхоз «Партизанский край», в са-
мую глубинку Полесья. Деревня, где размещалась центральная усадьба колхо-
за, называлась Хоростово.  Ещё несколько лет назад это было крепкое хозяй-
ство, руководил им бывший легендарный партизанский вожак Василий Корж. 
Но за пять лет, прошедших после смерти Коржа, дела пришли в упадок, колхоз 
задолжал государству, люди обнищали. Волчок писал: «…Ждут от меня чуда. 
Я испытал уже первую радость человеческого доверия, даже уважения. И по-
тому трудно мне сейчас. Как не оплошать, как оправдать доверие людей? Мне 
никак нельзя оплошать, нельзя сорваться, нельзя, главное, большое разменять 
на мелочи».

Через год  в колхозе произошли большие перемены к лучшему. Председатель 
заботился не только о производстве, но и о том, чтобы люди жили в красивой 
деревне. Были разработаны эскизы оформления новой центральной усадь-
бы с красивыми ажурными заборами из реек, мемориала с братскими моги-
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лами. Волчок сам придумал эмблему кол-
хоза. Он хотел, чтобы все колхозники для 
работы имели красивую  удобную форму с 
эмблемой. Он, как и Чехов, считал, что все 
должно быть красиво. И во всем, что каса-
лось красоты, для него не было  мелочей. 
Он говорил: «Если это некрасиво, то зачем 
оно?».

Он считал, что материальное возна-
граждение должно точно соответствовать 
количеству труда – тогда оно будет дей-
ственным. И наоборот, человек должен 
знать: если он не сделает того, что от него 
требуется, он понесет материальный урон. 
Поработал ты головой, принес пользу колхо-
зу – получи вознаграждение. И денег на это 
не жалко. Только такой системой оплаты 
можно разбудить творческое начало в че-
ловеке, вызвать у него интерес к работе.

Он рассказывал Надежде Крупп во вто-
рой ее приезд в колхоз: «Приезжал вот 
инструктор из райкома, посмотрел наши 

планы посевной, планы строительства. «Прожектов, – говорит, – много». А 
что такое «прожекты»? Без того, что он называет прожектами, мы не сделаем 
скачка, который обязательно должны сделать. Вы посмотрите на наш колхоз  с 
точки зрения государства. Передовых, так называемых показательных колхо-
зов не так уж много. А основная масса – колхозы среднего уровня и ниже. И 
большую часть продукции дают именно они – колхозы, подобные нашему. Это 
значит, что именно эти колхозы сегодня – основной резерв государства. Ведь 
легче у нас поднять урожайность с семнадцати центнеров до тридцати, чем в 
передовых колхозах – с тридцати до тридцати пяти. Вот и представьте себе раз-
меры этого ещё не использованного резерва в масштабах государства».

В своей книге кинорежиссер Крупп писала: «Сейчас, почти через тридцать 
лет, когда я это пишу, понимаю: будь Волчок сегодня у государственного руля – 
все равно где, – он бы, прежде всего, заботился о среднем и мелком бизнесе. 
Рановато он родился. Хотел построить разумное хозяйство в неразумном го-
сударстве. Но это я понимаю только теперь. Тогда же идеи Волчка зажигали 
меня, и я, как и он, не понимала, почему ему так трудно приходилось отстаи-
вать очевидные вещи».

Алексей Яковлевич очень любил селян, он  говорил: «Люди, которые  живут 
здесь, имеют особое право на счастье. Они много вынесли, ведь это бывший 
партизанский край. В сорок третьем здесь все деревни были сожжены нем-

Волчок Алексей Яковлевич
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цами, и большинство населения уничтожено. В каждой семье кто-то погиб. 
Говорят, что у нас слишком большие планы. Но нет, нет времени жить по ма-
леньким. Я хочу, чтобы эти люди были счастливы сейчас, а не через двадцать 
лет. Через двадцать лет будет другое поколение, и оно будет решать свои про-
блемы». 

В результате второй поездки Надежда Крупп сняла тридцатиминутный до-
кументальный фильм о колхозе «Партизанский край» и о его председателе, 
строившем благополучие своего колхоза вопреки системе, шедшем во всем 
против течения. Но фильм зарезали по причине «чуждой» нам идеологии. Но 
зато очерк объемом в восемнадцать страниц под названием «Как сохранить 
песню?» был напечатан в журнале «Неман». 

На должности председателя  Волчок продержался пять лет.
Потом  он переехал в Смоленскую область, жил в д. Шокино Кардымовско-

го района. 

ВОРОБЬЕВ  ЛЕОНИД  БОРИСОВИЧ
  
Леонид Борисович Воробьев родился 

5 июля 1925 года в д. Каменка Смолен-
ской области.

В Великой Отечественной войне прини-
мал участие с октября 1943 года по ноябрь 
1943 года в составе 357 ЗСП, с ноября 1943 
по 9 мая 1945 гг. в составе 533 СП, связист 
артиллерийской части, младший сержант.

Из личных воспоминаний Л.В. Воробье-
ва, 1990 год:

«Я пошел на фронт в 1943 году, тогда 
мне было всего 17 лет. Когда наш поселок 
Кардымово  освободили от фашистских 
оккупантов, я побыл дома всего три дня, 
и нас призвали в Кардымовский военко-
мат со своим сухим пайком и вручили нам 
повестки. Из Кардымова нас провожали 
пешком до города Ярцева, потому что все 
железнодорожные пути были разбиты. 
Когда мы добрались до  Ярцева, нас погру-
зили в эшелон, мы простились с родными 
и отправились в далекий путь. Многие из 
нас в своей жизни так далеко ехали первый раз. Доехали до г. Тирасполя, раз-
грузились. Побыли там только сутки, в течение которых приехавшие за ново-

Воробьев Леонид Борисович
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бранцами офицеры разобрали нас по своим воинским частям. Я попал в 152-ю 
тяжелую гаубичную артиллерийскую дивизию, выучился на специалиста по 
телефонным кабелям, телефонист. Попал на 3-й Украинский фронт, и нача-
лась моя фронтовая жизнь. Все время был в окопах передовой линии. Участво-
вал в боях в Молдавии, Армении, Азербайджане, Бендерах, Будапеште. Был 
на Малой Земле. Дошел до Венгрии, и там закончился мой боевой путь. Нас 
встречали цветами, мы и весь освобожденный народ почувствовали огромную 
радость. Мирное население по-разному встречало освобождение: кто плакал, 
кто смеялся.

По окончании войны мы погрузили свое оборудование на трактора и повез-
ли до Болгарии, там нам был дан отдых на 3 месяца.

Я часто вспоминаю моих земляков, тоже прошедших фронтовыми дорога-
ми, их уже нет в живых. Это Кулешов М., Куратов М. и Морозов В. из д. Пи-
щулино, Мостыкин В.И., Грибов М., Воробьев В.К. из Кардымова, из д. Кривцы – 
Моисеенко Н., Иванов Н., Ковалев В., Ковалев Н., Семенов В.

Многих фамилии уже не помню, ведь прошло столько времени, мы прошли 
столько дорог и городов. Вечная им память, моим одноклассникам и землякам».

Воробьев Леонид Борисович награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта» и др.

ВОРОНОВ  ВЛАДИМИР  НИКИТЬЕВИЧ (НИКИТИЧ)

Владимир Никитьевич (Никитич) Воронов родился в 1903 году, жил в  д. Шу-
товка Лопинского сельсовета Кардымовского района. Его отец был кузнецом, 
освоил это мастерство и Владимир Никитьевич, кузнецом он был искусным. 
У него была большая семья, 10 детей. Когда уходил на фронт, его жена ждала 
седьмого ребенка.

На фронт был призван в июле 1941 года, служил в 18-ом ОМСБ до сентября 
1942 года, затем, до Победы, в 62-ом отдельном понтонном мотострелковом 
батальоне, рядовой. Наводил переправы, дошел до Берлина, был не раз ранен. 
Награжден Воронов В.Н. двумя медалями «За отвагу» и др.

Из 10 детей в семье В.Н Воронова выжили восемь. Владимир Никитьевич 
был очень разносторонним и творческим человеком. Чем он только не зани-
мался, и все, за что бы ни брался ветеран войны, делал с огромной любовью. 
Он вырастил чудесный яблоневый сад, который был его гордостью. Он сам 
прививал свои яблони. Писал стихи, был искусным мастером плетения из 
лозы и черемухи. Он изготавливал красивые кресла, банкетки. У многих жи-
телей деревни и сейчас есть сплетенные и  подаренные им вещи. Еще раньше 
он плел лукошки и корзины и возил их на продажу на базар, это помогало кор-
мить большую семью.  



107

 ВОРОНОВ  ПЕТР  МИРОНОВИЧ

Родился Воронов Петр Миронович 28 августа 1921 года в д. Залесово При-
сельского сельсовета Кардымовского района. После школы учился на тракто-
риста. Поэтому и служил в танковой бригаде.

На действительную службу был призван в 1940 году, попал в 101-ю отдель-
ную танковую бригаду, механик-водитель. Здесь и застала его война.

Служил вместе со своим односельчанином, Новиковым Владимиром Фе-
доровичем (о нем есть рассказ в первой книге «Победители»). Но не знал об 
этом. Бывало, даже стояли в шлемах в одном строю и получали боевое за-
дание. А узнали, что воевали вместе, только в 1946 году, когда встретились 
дома после войны. Петр Миронович вернулся с фронта инвалидом, в одном 
из боев потерял ногу, она была оторвана выше колена.

101-ая танковая бригада была щитом северо-западной части Москвы. Каж-
дый день в 10 утра – в бой без всякой подготовки. Через месяц изнурительных 
и кровопролитных боев из 56 боевых машин осталось только четыре. Экипаж 
танка состоял из семи человек, вооружение – две необычные пушки 37 мм, 
они же и зенитные, и четыре пулемета, один из них, тоже зенитный, был рас-
положен на башне.

Никто из воевавших в бригаде не получил медали «За оборону Москвы», так 
как фронт был Калининский, и деревня Мартиновка, где был последний бой, 
расположена в Калининской (ныне Тверской) области.

После войны, несмотря на инвалидность, Петр Миронович работал в кол-
хозе на тракторе С-80, пахал землю. Домой он вернулся после госпиталя в 
1943 году. Работали на этом тракторе вместе с Новиковым Владимиром Федо-
ровичем. Один – днем, другой – ночью, трудились не покладая рук и, несмо-
тря на усталость, столько, сколько нужно было колхозу. 

Когда трактор, не выдержав такой нагрузки, вышел из строя, Петр Миро-
нович возил хлеб из Приселья в Залесово. А Владимир Федорович работал в 
Присельской школе.

Однажды один из колхозников попросил  Воронова привезти канистру бен-
зина, он вез, нагрузив предварительно хлебную будку. Сам, управляя лошадью, 
сидел на соломе. В канистре не работала защелка, и солома, и брюки его за 
дорогу пропитались бензином. Проезжая около Присельского кладбища, по 
направлению к конторе в д. Шокино, Петр Миронович закурил папироску, и 
тут же вспыхнул как факел. Три часа после трагедии он еще был жив, но спасти 
его не удалось. Сгорело все тело, даже кончик носа. 

Владимир Федорович опоздал на похороны друга, но помнит его всю свою 
жизнь. Он неоднократно обращался в военкомат с просьбой поставить памят-
ник бесстрашному  танкисту, но его просьба так и осталась не услышанной.
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Скончался Петр Миронович Воронов 3 июля 1965 года. Его супруга умерла 
еще раньше.

Их единственная дочь Ольга Петровна работает в Шокинской школе.   

(Рассказ составлен по воспоминаниям В.Ф. Новикова)

ВЫЧИКОВ  ИЛЬЯ  ЯКОВЛЕВИЧ

Илья Яковлевич Вычиков родился 22 июля 1920 года в 
д. Мартьяново Шестаковского сельсовета Кардымовско-
го района Смоленской области. В 1935 году  окончил три 
класса местной начальной школы.

На службу в Красную Армию был призван  в октябре 
1940 года.  В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 года по  май 1944 года в составе 448 АП  звуко-
метристом. 

15 мая 1944 года рядовой Вычиков И.Я. был тяжело ра-
нен в левое плечо, лечился в эвакогоспитале № 3034 по 
октябрь 1944 года. По состоянию здоровья был уволен из 
Армии. 

Награжден Илья Яковлевич орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С супругой Евдокией  Филипповной вырастили детей, дали им путевку в 
жизнь.

Вычиков Илья Яковлевич умер 16 июня 1987 года.

ГАВРЮСЕВ  АНДРЕЙ  РОДИОНОВИЧ

Родился Андрей Родионович Гаврюсев в семье Родиона Дорофеевича и Пе-
лагеи Исаевны Гаврюсевых в деревне Починок Смоленского уезда 27 августа 
1905 года (Кардымовский район Смоленской области). Крещен  в церкви села 
Спас-Твердилицы.

Работал А.Р. Гаврюсев в колхозе «Красный ударник» счетоводом и являлся 
членом колхоза с 1930 года по 1950 год. 

С 15 июля 1941 года по 1946 год находился в Советской Армии.  В Великой 
Отечественной войне участвовал с 21 января 1942 года по 9 мая 1945 года.

С 1950 по 1959 гг. работал в колхозе рядовым колхозником. В марте 1959 года 
был назначен старшим бухгалтером, а в начале 1960 года опять работал рядо-
вым колхозником. 25 декабря 1961 года переведен на должность старшего бух-

Вычиков 

Илья Яковлевич
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галтера колхоза. С 19 февраля 1963 года работал рядовым колхозником. В 
1966 году Гаврюсев А.Р.  стал счетоводом колхоза по труду, а с 1 сентября 
1967 года – старшим бухгалтером колхоза.

 

ГАВРЮСЕВ  ЯКОВ  САВЕЛЬЕВИЧ
 
Яков Савельевич Гаврюсев родился в 1899 году в деревне Починок Карды-

мовского района, имел начальное образование.
Участвовал в Гражданской войне с 6 октября 1919 года по декабрь 1921 года.
Перед Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. десять лет проработал в 

совхозе «Приднепровский» Глинковского района Смоленской области.
На фронт был призван после освобождения Смоленщины, осенью 1943 года. 

Служил до 7 июня 1945 года.
После войны Яков Савельевич работал заведующим баней, кучером-коню-

хом в Кардымовской  больнице, сторожем-дворником, рабочим подсобного 
хозяйства. Уволен в марте 1954 года по сокращению должности. Потом рабо-
тал плотником. 

С 16 января 1959 года принимал участие в строительстве Кардымовского 
льнозавода.

С 1960 года работал сапожнком Кардымовского КБО.
Жил с супругой Христиньей Кузьминичной в д. Присельская. 
Умер 18 сентября 1969 года.

ГАЕВСКИЙ  МАКСИМ  СЕРГЕЕВИЧ

Родился Гаевский Максим Сергеевич в 1895 году.
До войны работал в колхозе «Свобода».  
На фронт был призван Кардымовским РВК 9 июля 1941 года, воевал до По-

беды. Демобилизован 17 июля 1945 года. 
Работал в родном колхозе до 1950 года.

ГАЛАЕВ  ПЕТР  ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился Петр Илларионович Галаев 24 июня 1909 года, жил в д. Болдино 
Каменского сельского совета. 

С 1931 года по октябрь 1933 года служил в Красной Армии. По возвращению 
работал в колхозе.
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Галаев П.И. участвовал в Великой Отечественной войне в звании ефрейто-
ра, призван Кардымовским РВК 24 июня 1941 года, демобилизовался 5 октя-
бря 1945 года. 

Награжден Петр Илларионович медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья».

Работал в совхозе «Каменский».

 ГАЛЕЕВА  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА

Надежда Александровна Галеева, в девичестве Кобракова, родилась в 1923 году.
В Великой Отечественной войне принимала участие с 10 октября 1943 года 

по 9 мая 1945 года в звании старшины 1083 СП 312 СД. Эта дивизия в сентябре 
1943 года освобождала п. Кардымово.

Награждена Надежда Александровна орденом Славы III степени.
После войны  Галеева Н.А. жила в Кардымове и работала медицинской   се-

строй в районной больнице.
В Кардымовском районном музее хранится Благодарность от 28 июля 

1945 года в адрес Кобраковой Надежды Александровны, подписанная Главно-
командующим Советскими оккупационными войсками в Германии Марша-
лом Советского Союза Г. Жуковым и Членом Военного Совета Генерал-лейте-
нантом Телегиным:

«Боевому товарищу Кобраковой Надежде Александровне.
По решению XII Сессии Верховного Совета Союза ССР Вы демобилизуе-

тесь из Действующей Арии и возвращаетесь на Родину.
Вы прошли большой и тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых ис-

пытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и лишения, которые пришлось 
пережить в сражениях и походах, не прошли даром. Под руководством велико-
го СТАЛИНА одержана небывалая в истории победа над самым сильным и ко-
варным врагом – гитлеровской Германией. Красная Армия не только отстояла 
честь и независимость нашей Родины, но и вернула свободу порабощенным 
народам Европы. На нашу долю выпала великая честь добить врага в центре 
его звериного логова и водрузить над Берлином Знамя Победы.

В это великое дело внесли свой посильный вклад и Вы, дорогой товарищ. 
Это о Вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ СТАЛИН на 
приеме в Кремле в честь участников парада Победы как о «людях простых, 
обычных, скромных… звания у которых нет и чинов мало», но людей, явля-
ющихся такими «винтиками», которые «держат в состоянии активности наш 
великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и во-
енного дела», людей, которые «держат нас, как основание держит вершину».

ЗА  ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ НА  БЛАГО НАШЕЙ  РОДИНЫ  ОБЪЯВЛЯЮ  
ВАМ  БЛАГОДАРНОСТЬ.
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Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда. Желаю Вам 
успехов на новой работе. Будьте и впредь в первых рядах нашего героическо-
го народа. Под руководством нашей славной большевистской партии, под во-
дительством Великого Вождя товарища Сталина отдавайте мирному труду все 
свои знания и силы, как отдавали их делу Победы.

Счастливого Вам пути, дорогой товарищ!» 

ГАЛКИН АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 

Одновременно  со Сталинградской битвой не менее напряженные сраже-
ния развернулись на Северном Кавказе. План фашистов по захвату Кавказа 
получил условное название «Эдельвейс». Претворением в жизнь этого плана 
гитлеровцы рассчитывали решить не только важную экономическую, но также 
и внешнеполитическую задачу – подтолкнуть Турцию к вступлению в войну 
против стран антифашистской коалиции на стороне Германии. 

Но широко разрекламированный план «Эдельвейс» потерпел крах. После тя-
желых пятимесячных  оборонительных боев 1942 года советские войска останови-
ли наступление врага в предгорьях  главного Кавказкого хребта. За выход к пред-
горьям главного  Кавказкого хребта и к реке Терек гитлеровское командование 
заплатило жизнью 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Дальнейшие попытки 
прорваться к Баку в Закавказье и на Черноморское побережье провалились.

Внес свою лепту в успех сражения за Кавказ и наш земляк Андрей Антоно-
вич Галкин.

Родился он 6 сентября 1926 года в д. Мамоново Кардымовского района Смо-
ленской области.

Воевал рядовой Галкин А.А. по призыву Кардымовского райвоенкомата  с 
1943 года до Победы в 569-ом минометном полку первого Украинского фрон-
та, освобождал от фашизма Западную Украину, участвовал в боях под Ново-
российском, в форсировании рек Вислы и Одера. 

Награжден Андрей Антонович медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина» и другими. 

Пришлось солдату нести службу и после войны еще долгие 10 лет. Потом 
Андрей Антонович работал 20 лет в автотракторной колонне на Украине, а с 
1975 года проживал в д. Мамоново Соловьевского сельсовета.

ГАРАНОВА  АННА  АЛЕКСЕЕВНА   
       
Родилась  Анна Алексеевна Гаранова в 1918 году.
Служила  с мая 1942 г. по декабрь 1942 г. в 5-ом санитарно-эпидемиологиче-

ском отряде.
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После войны капитан медицинской служ-
бы в отставке Анна Алексеевна Гаранова ра-
ботала врачом в Кардымовской районной 
больнице.

Она часто выступала в местном клубе с 
воспоминаниями.

ГНИХ ЭДУАРД  ИОСИФОВИЧ

Эдуард Гних – воспитанник детского дома 
и выпускник 1941 года Кардымовской сред-
ней школы, участник Великой Отечествен-
ной войны.  

В послевоенное время жил в г. Истре Мо-
сковской области. На протяжении многих 
лет переписывался с музеями Кардымовской 
средней школы и школы-интерната.

В одном писме, адресованном Кардымовской средней школе и написанном 
30 января 1969 года, он вспоминал:

«Мы, выпускники 1941 года, вчерашние школьники, с оружием в руках ушли 
защищать нашу замечательную Родину, драться за светлое сегодня. Мы верили 
в него и жизнью своих товарищей, своими ранами заплатили за сегодняшний 
день. На всю жизнь в памяти останутся юными, двадцатилетними Иван Крам-
ской, Игорь Попов, Иван Высоцкий, мои товарищи, выпускники нашей Кар-
дымовской школы, павшие в боях за нашу Родину.

Им мы обязаны тем, что после войны сумели окончить свое образование в 
институтах, работать, заниматься наукой, множить богатства нашей Великой 
Родины.

С чувством большой теплоты я вспоминаю своих учителей, давших нам зна-
ния, любовь к познанию всего неизвестного. На всю жизнь я пронес в памяти об-
раз удивительно жизнерадостного и обаятельного человека – Евгении Родионов-
ны Богречевой; очень больного, но всегда  страстного Петра Семеновича Арши-
нова; милой и уравновешенной Марии Константиновны Кушлянской и других.

Я знаю, что не все они дожили до сегодняшнего дня, но всем, и тем, кого уже нет, 
и тем, кто жив, – наша любовь и большая благодарность, наш низкий поклон».

Эдуард Иосифович Гних родился 23 августа 1923 года в Ленинграде  в очень 
благополучной семье революционера-большевика Иосифа Станиславовича 
Гниха и его жены Елены Владимировны. Отец был директором моторного за-
вода, мама – главным бухгалтером большого предприятия.

Отец был очень почетным человеком, он представитель Ленинской гвар-
дии, старый польский революционер, политкаторжанин, член партии, сидел в 

Гаранова Анна Алексеевна
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тюрьме и следствием был приговорен к смертной казни, которую потом заме-
нили каторжной пожизненной тюрьмой. Отбывал он ее в Шлиссельбургской 
каторжной тюрьме (территория крепости «Орешек» – это исток реки Нева), 
откуда освободила его Февральская революция в 1917 году.

Иосиф Станиславович был членом общества политкаторжан. Это общество 
построило в Ленинграде дом. Его называли «домом политкаторжан». Находит-
ся он на набережной Невы недалеко от того места, где сейчас на приколе стоит 
крейсер «Аврора». В этом доме и жила семья Гних.

В 1937 году почти все жители этого дома были репрессированы.
Эдик родился и вырос в Ленинграде, учился там до седьмого класса в школе, 

которая сейчас преобразована в Нахимовское училище.
На фасаде здания установлен бюст Петра I. Тогда она была 1-й опытной 

школой с повышенными требованиями знаний.
В 1930 году отец Эдика был направлен в Японию торговым представителем 

Советского Союза. Там семья прожила полтора года в Токио. Эдик даже не-
сколько месяцев проучился в американском колледже, но потом заболел ко-
клюшем и его исключили. Вскоре отец был переведен в Сеул, в Корею, для 
организации там торгпредства.

Вернувшись в Советский Союз, отец Эдика организовывал институт мине-
рального сырья, будучи назначенным его директором.

Так семья дожила до 1937 года. У Эдика был старший брат Генрих, очень 
одаренный парень, он учился на два года раньше своего возраста. После окон-
чания девяти классов Генрих Гних поступил в кораблестроительный институт.

Летом 1937 года, когда Эдуард Гних был в пионерском лагере, его отца аре-
стовали, не предъявив при этом никакого обвинения. Семья подлежала вы-
сылке в Кустанай.

Братья Гних были теперь детьми врага народа. Но, несмотря на это, они ре-
гулярно ходили в тюрьму и передавали отцу передачи: папиросы, сахар, кон-
феты, хлеб, печенье и другие продукты. И только потом они узнали, что отец 
уже был расстрелян, а у них все время эти передачи принимали.

Мама купила билеты в Кустанай, и они стали в суматохе продавать свое иму-
щество, но ничего сделать не успели. 10 сентября, когда мама и сыновья лег-
ли спать, приехал «черный ворон». В квартиру вошли двое «гражданских» и 
предъявили какие-то документы. Маму взяли в темную легковую машину, ко-
торую в те времена называли «черный ворон», а сыновей втолкнули в какой-то 
другой автомобиль и сказали им, что завтра они пойдут на занятия. Дети взяли 
портфели с учебниками, Генрих  – в институт, Эдик – в школу.

Но вместо школы их привезли в дом для малолетних преступников, откуда 
выходить было нельзя.

На следующий день Генриха отпустили, у него был паспорт, а Эдик остался. 
А через неделю или две его увезли на вокзал, где было много детей, в том числе 
и маленьких.
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Всех ребятишек посадили в поезд и увезли в Смоленскую область, высади-
ли их на станции Приднепровская Кардымовского района. Ночью приехала 
какая-то подвода, на нее дети положили вещички, которые у них были, и 
12 километров шли пешком до детского дома. Это был Тюшинский детский 
дом Кардымовского района Смоленской области.

Эдик оттуда пытался убежать, но его быстро поймала в Смоленске милиция. 
Он очень отличался от остальных детей по одежде. У него было хорошее паль-
то, хороший костюм и, конечно, ни денег, ни  билета в Ленинград. Его вернули в 
детский дом, пригрозив, что отправят, если еще убежит, туда, откуда не приедет.

Учился Эдик усердно, потому что ему пообещали, что как только он окончит 
семилетку, его отпустят на все четыре стороны и он сможет уехать в Ленинград. 
Он мечтал поступить в кораблестроительный техникум.

Семилетку Эдуард Гних окончил с отличием, получил грамоту, все лето удар-
но отработал  в подсобном хозяйстве детского дома. Вставал с зарей и ложился 
с темнотой, рассчитывая, что его отпустят в Ленинград.

Но вместо этого его определили в Кардымовский детский дом, где была де-
сятилетка.

Тревожно было на душе у этого пятнадцатилетнего паренька: новый детский 
дом, новая школа.

Но Эдик сразу каким-то чутьем определил, что этот детдом очень благопо-
лучный. Он, во-первых, на 80% состоит из таких детей, как и он.

В детском доме создавалась такая атмосфера, что не было ущербности, не 
то, что в том Тюшинском детдоме, где воспитатели говорили: «Это дети врагов 
народа». И детей начинали бить воспитанники, обзывать  врагами народа.

Эдик скоро сошелся с новыми ребятами и стал душой всего коллектива. 
Учился с удовольствием и окончил десятилетку круглым отличником.

И в оркестре играл, и физкультурой занимался, и футболом, и в то же время – 
очень много работал.

15 июня 1941 года прозвенел последний звонок.
Когда началась Великая Отечественная война, старшим ребятам – Иго-

рю Тимофееву, Вячеславу Дубовику, Вене Синицкому, Володе Шебеко, Ване 
Крамскому, Эдуарду Гниху, Игорю Попову, Грише Голубу – предстояло эваку-
ировать детский дом и уйти на войну.

Эдуард Гних был направлен в 1095-й полк, 324-й дивизии, 5-й Армии. Еще 
учась в школе, ребята проходили военное дело, им всем присвоили звание сер-
жантов и назначили командирами отделений.

Эдик попал в пехоту, пришлось и отступать, и наступать. Он участвовал в 
обороне Москвы, в боях на Курской Дуге. Им пришлось форсировать два дня 
реку Жиздра под ураганным огнем противника. Потери были очень большие, 
во взводе Гниха почти никого не осталось. Но все-таки, несмотря на это, реку 
через два дня форсировали и пошли в наступление. Освободили г. Думиничи. 
Там все сгорело, остались только стены двух каменных домов.
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Потом брали станцию Ферзиково. Здесь Эдика ранило в руку, подлечили, 
и опять в пехоту. Воевал на Рославльском направлении. Эдуард Гних всегда 
был впереди всех, нес знамя. Не раз приходилось идти в штыковую атаку, ис-
пользовать в бою даже саперную лопату. Пехотинцы знают, что такое война  не 
понаслышке, что такое атака, когда пехота выходит из траншей и устремляется 
на верную погибель.

При отступлении через Алексино часть Гниха держала оборону у излучины 
Оки. Солдаты заняли оборону на высоком берегу. К обороне подготовились 
добросовестно, вырыли траншеи. На весь батальон был всего один пулемет 
«дегтярь», винтовки и автоматы. Окопы вырыли в полный рост, поставили пу-
лемет, боевое охранение. Эдуард был в первом боевом охранении. На той сто-
роне были немцы, подкатили орудие и прямой наводкой плюхнули по сараю. 
И он как пыхнет. В сарае была солома, солдаты еле выскочили.

При форсировании Варшавского шоссе Гниха ранило в голову. Очень тяже-
лое ранение. Но поскольку наши наступали, видимо, кто-то отнес его к доро-
ге. Очнулся Эдуард оттого, что его стали поднимать. Это был их ротный повар, 
пожилой такой солдат, жалостливый. Он повез Эдика на полевой кухне, тот 
постоянно терял сознание. Потом его погрузили в машину, отвезли в медсан-
бат и поместили в палату тяжелораненых. Там оторвали все бинты, сделали 
перевязку и на самолете отправили в госпиталь в Тулу. Там он пролежал месяц 
и был перевезен на самолете «кукурузнике» в Новосибирск, где нейрохирург 
сделал ему операцию. Раздробив кость черепа, обнаружил гематому, которая 
давила на мозг. Ее удачно удалили. Через две недели Эдик мог уже садиться на 
кровати, а потом и вставать.

Он прошел гарнизонную комиссию и, получив инвалидность 3-й группы, 
был отпущен на все четыре стороны. 

Гних Э. И. поступил в Ташкентский политехнический институт, на горный 
факультет, по специальности «горная электромеханика». Женился, жена Герта 
Константиновна – геолог.

Эдик девять лет не видел маму. Она жила далеко, в совхозе «Пахтарал», около 
Аральского озера. Она просила НКВД, чтобы ей разрешили переехать в Таш-
кент. Эдик разыскал ее. Конечно, встреча с мамой была очень трогательной. В 
1956 году маму Эдика реабилитировали. В 1948 году Эдик встретился с братом 
Генрихом, с которым не виделся 11 лет.

После окончания института Эдик работал инженером на заводе в Киргизии. 
Много лет был главным инженером на одном из заводов города Истра Мо-
сковской области. Затем работал заместителем главного инженера Всесоюзно-
го научно-исследовательского института электромеханики.

Награжден Эдуард Иосифович Гних  орденом Отечественной войны I степе-
ни и солдатским орденом Славы III степени, многими медалями.

Патриотизм для Э.И. Гниха – это созидание. Он много сделал для своей 
Родины.

С женой Гертой они вырастили двух дочерей, обе – инженеры. 
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ГОЛУБ  ГРИГОРИЙ  ЕФИМОВИЧ

Выпускник Кардымовской средней 
школы 1941 года. 

Григорий Ефимович Голуб, чекист, 
окончил Военно-педагогическую акаде-
мию, полковник в отставке.

Участвовал в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Награжден Голуб ор-
деном Отечественной войны, медалью 
«За отвагу» и другими.

На фото 1950 года, из фондов музея 
Кардымовской средней школы, Григорий 
Ефимович в звании майора. Судя по пись-
му от 11 мая 1970 года, кроме этой фото-
графии он присылал и свою фотографию 
последних месяцев войны. Снимок у мо-
тоцикла сделан полковым фотографом 
где-то в Румынии в перерыве между боя-
ми. В письме читаем: «На трофейном мо-
тоцикле наш командир батальона, рядом, 
без портупеи – я. А ребята – это батальон-

ные автоматчики-разведчики со своим командиром взвода».
Затем снова были тяжелые, уже последние бои в Австрии. Мотоцикл забро-

сили, пересели на танки, чтобы в первых числах мая ворваться на них с побе-
дой в Вену.

Дорогие ребята, я прошу обяза-
тельно помнить, что я совсем, совсем 
не герой и тогда и сейчас я руковод-
ствовался только чувством долга и 
человеческого достоинства.

Эти чувства, как подсказывает 
мне довольно емкий мой жизненный 
опыт, для человека – главные, опре-
деляющие все мотивы его поведения.

С уважением – Гвардии подпол-
ковник запаса Г. Голуб.

Григорий Ефимович Голуб – отец 
известной актрисы Марины Григо-
рьевны Голуб.

Голуб Григорий Ефимович

Голуб Г.Е. второй ряд первый справа
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ГОНТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Участник Великой Отечественной войны старший лейтенант запаса Гонтов 
Николай Петрович  служил с 25 марта 1942 года по май 1946 года. Родился 
3 февраля 1916 года в г. Витебске. Имел высшее образование.

До войны,  с сентября 1938 года, преподавал географию в школе №13 города 
Хабаровска и был комсоргом школы. В 1940 году его назначили завучем. Оттуда 
он и ушел на фронт. Воевал с сентября 1944 года по май 1945 года на 2-ом Укра-
инском фронте в составе 129-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии.

После демобилизации преподавал политгеографию в воинской части 
№ 4373. В феврале 1949 года переехал на Смоленщину и работал директором 
семилетней школы №12 города Смоленска.

26 октября 1950 года Николая Петровича откомандировали на работу ди-
ректором  Кардымовского спецдетдома, где он проработал полтора года. Затем 
перешел на партийную работу в должности заведующего отделом агитации и 
пропаганды Кардымовского РК ВКП (б). 

В начале 1955 года партия направила коммуниста Гонтова на село, подни-
мать сельское хозяйство. Он трудился в должности освобожденного секрета-
ря партийной организации совхоза «Каменский». Проработал только до июля 
месяца и, уволившись по собственному желанию, уехал работать начальником 
отдела кадров ОСУ-821 СУ МВО, а потом в 1956 году уехал в Кардымовский 
район к своей семье. В начале учебного года он уже работал директором Федю-
кинской семилетки Кардымовского района.

Весной Гонтова Н.П. переводят работать в Кардымовский районный отдел 
народного образования, где он трудится в должности инспектора школ и пре-
подает историю в вечернем классе Кардымовской школы сельской молодежи. 

По воспоминаниям дочери, Светланы Николаевны Матузовой, отец очень 
любил природу, детей, любил петь. Его любимыми песнями были: «Землян-
ка», «Синий платочек», «По полю танки грохотали», «Летят перелетные пти-
цы». Писал стихи на военную тематику, читал их в кругу семьи по праздникам. 
Много рассказывал о войне. 

Любил лес, умел слушать и слышать природу. Был заядлым рыбаком. Внуки 
его очень любили.

У Светланы Николаевны остались об отце самые теплые и приятные  вос-
поминания. Он был хорошим, добрым человеком. 

Матузова С.Н. – поэтесса, автор трех книг. Свое стихотворение «Ветеранам» 
она посвятила всем фронтовикам, благодаря которым мы живем в мирное время.

Давно вам седина
Виски посеребрила,
Давно прошла война,
Давно все это было.
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 Все, кажется, прошло,
 И затянулись раны,
 Но помните вы всё,
 Всё помнят ветераны.
Огонь и дым атак
Кровавой страшной бойни,
В руинах города
И слезы, слезы вдовьи.
 И матерей слова,
 Что в бой благословили:
 «Сынки, нельзя назад,
 Ведь за спиной Россия».
Не думая тогда,
Вы отдавали жизни,
Вы гнали прочь врага,
Служа своей Отчизне.
 За подвиг ваш в войне,
 За сердца боль и раны,
 За мир наш на земле

 
     Поклон Вам, ветераны!

ГОРИСЛОВ  ПЕТР  ЕПИФАНОВИЧ

Родился Петр Епифанович Горислов 20 августа 1923 года в д. Изъединово 
Кардымовского района Смоленской области в крестьянской семье. Хорошо 

учился, в 1940 году окончил восемь классов, до 
сентября 1943 года находился в окукупации, жил 
в родной деревне.

На фронт был призван после освобождения 
Кардымовского района.  Старшина Горислов 
был командиром отделения пулеметной роты 
второго  стрелкового батальона 153 СД 2-го и 
3-го Белорусских фронтов. За свой ратный труд 
неоднократно отмечался командованием, был 
награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С фронта он вернулся инвалидом. Некоторое 
время работал военруком в Шестаковской семи-Горислов Петр Епифанович
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летней школе, завхозом в Присельской больнице, а в 1947 году колхозники 
избрали его председателем колхоза «3-й решающий год пятилетки».

В 1958 году Петр Епифанович вступил в ряды Коммунистической партии. С 
1961 года он бессменно на протяжении 25 лет был председателем колхоза. 
Неоднократно избирался членом РК КПСС, на протяжении ряда созывов был 
депутатом Кардымовского районного и Шестаковского сельского советов. Его 
всегда отличали такие качества, как принципиальность, огромное трудолю-
бие, правдивость и вместе с тем скромность и абсолютное бескорыстие. Жил 
Петр Епифанович в д. Малявчино Шестаковского сельсовета Кардымовского 
района.

Награжден: орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За преобразование Нечерноземья».

Умер Горислов П.Е. в 1993 году, похоронен на местном кладбище.     
Ему, коммунисту, старейшему земледельцу района, испытанному руководи-

телю колхозного производства, посвятил свой лирический очерк в стихах кор-
респондент Кардымовской районной  газеты «Знамя труда» Владимир Сазонов. 

НА СТРЕМНИНЕ

ПРОЛОГ

Россия, матушка Россия!
Когда восходит новый день,
В твоих полях
                    за далью синей
Я вижу избы деревень.
Село кормило нас от века
И в урожай, и в недород.
Оно рождало человека
С высоким званьем – хлебороб.
Так разреши мне
                               поклониться
И рассказать
                     о той судьбе,
Что, как глубинная
                             криница,
Навек прикована к тебе!
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    ВСЕГДА В ПУТИ

Он шел, хромая, через поле,
Он жил весенней посевной,
Он это поле годы холил,
Чтоб хлеб
         поднялся здесь стеной.
Он морщил лоб
                    и хмурил брови,
Вздыхал
          над влажною землей –
От дум о хлебе
                           иль от боли,
Что часто мучает зимой?
Не знаю я, какая рана
Сквозь сон
                    уставшего села
Его сегодня утром рано
Опять на поле привела.
Еще на третьем Белорусском,
Лицом и грудью
                               луг вспахав,
Как многожильный,
                            он по-русски
Поля на бруствер поднимал.
Ему землицы привалило
И в мирный день
                    с большой лихвой.
И он поднял ее и силой,
И поседевшей головой.
Чем ниже
           грудь к земле сгибалась,
Тем тяжелей на плечи груз – 
Земли
         все больше прибавлялось,
Твоей земли, святая Русь!
Вот он совсем забыл о боли,
Легко от ветра дышит грудь – 
И то, что видит он на поле,
Увижу ль я когда-нибудь?
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 ИЗ БОЯ В БОЙ

Еще дымят сороковые, 
И трубы голые домов,
Но гимнастерки боевые
Набрали тяжесть орденов.
И он спешит
                тропой знакомой
По кромке поля своего,
Идет, не зная,
                     что в райкоме
Судьба решается его…
Еще к победе не привыкли,
Еще в полях ликует май,
Но, беспартийный,
                      большевик ли,
На праздник
                 время не теряй…
Солдат поля России ждали,
Давно мужских не зная рук,
И блеском
        прочной русской стали
Встречал солдата
                              дедов плуг.
У ног его родное поле
Просило новой посевной.
И отдавался вспышкой боли
Зигзаг траншеи над стерней.
Он отдохнул
                  всего лишь сутки,
И стыла кровь в больных
                                     ногах,
Но, позабыв о самокрутке,
Кусок земли
                   сжимал в руках,
Уже тогда он видел в поле…
А что?
И сам сказать не мог.
Но знал – 
             Не будет уж покоя
На самой трудной из дорог…
И через тридцать лет,  
                          вот так же,
Загадка будет на лице,
Но мы тогда
              другое скажем
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О хлеборобе и бойце…
Так, что же видел он
                      на взгорье,
Что исподволь в себе носил,
И что в большом,
                     и в малом горе
Ему давало столько сил?

 

РОДОСЛОВНАЯ

Его фамилия Горислов.
Хоть пару слов
                   в нее вошло,
Пожалуй,
     в этом много смысла:
Видать от птицы род его?
А может где-то Гориславна
Дала земле упорный род,
Что шел
   сквозь беды и сквозь славу
Из века в век
                         за свой народ.
Еще в минувшем хмуром веке
Их дед Леон, казак донской,
За буйный бунт
                       на тихих реках
Был сослан в глушь,
                      как крепостной,
Отец из гиблого Полесья
Был продан барину смолян
И здесь,
          на поле рядом с лесом,
Семьей обжился Епифан.
И тот участок у деревни
Отцовским полем
                             сын назвал,
Он вывел род,
                донской и древний,
На самый высший пъедестал.
Ведь сын Петро
                        расширил поле,
И так велик его удел,
Что и помещик
                       с барской волей
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Таких владений не имел.
Но что владенья стоят ныне
Без хлеборобских
                               умных рук?
Взглянули б
                    пращуры земные,
Как развернулся 
                              в поле внук!
На этом поле, 
                        между прочим,
Брал урожай Петро для нас
И не сам-треть,
                       и не сам-восемь,
А сам пятнадцать…
И не раз!
Да, 
               есть великое созвучье
В его фамилии простой,
Поскольку род их
                                 неразлучно
Повенчан
                  с матушкой-землей…
Теперь народ,
                   на клички грешный, 
Его зовет уж много лет
И Епифанычем, конечно,
И иногда с любовью: «Дед».
И в слове этом нет обиды,
Оно любой возвысит род, 
Поскольку дед мудрей
                                        и видит
Всегда намного лет вперед…

     

  УРОК ЖИЗНИ

Не сразу
                  мудрость познается,
Не сразу
                  щедрым станет хлеб,
И круто жизнь
                            порой смеется
Над нашей молодостью лет.
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Пригрелась
                         осень над холмами,
Над полем птиц
                          печальный грай,
А ты солдатскими руками
Собрал высокий урожай.
Все планы
                        выполнив досрочно
И рассчитавшись со страной,
Гадаешь ты и днем, и ночью:
«Как быть
                 с картошкой семенной?»
Сидишь в раздумье,
                                  председатель!
Тебе, конечно, надо знать!
И где оставить?
И продать ли?
И как бы тут
                                     не прогадать?
Решаешь ты:
«Пойду к Ивану!»
И говоришь своей жене:
«Иван колхоза не обманет,
Он даст совет разумный мне…»
Иван,
                 как бывший председатель,
Давно не жаловал Петра,
Но речи вел
                                в просторной хате
О пользе общего добра.
Смахнув с усов
                                  достатка крошки,
Насмешку спрятав во хмелю,
Сказал Иван:
«Засыпь картошку
В землянку старую мою.
Там сухо,
        клубни гниль не тронет,
А дверь завалишь до весны,
И сохранятся, как патроны,
До сева нового они…»
И ты поверил, но весною
Открылся подлости обман –
Задохлись клубни под землею,
Колхоз остался без семян…
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Обида в горле встала комом:
«Ну как же так!
Ну как он мог?»
И был «строгач»
                         бюро райкома
И семенной картофель
                                    в долг…
И с той поры
                       ты стал учиться
У поля, жизни и у книг,
Глядеть
             все пристальнее в лица
Друзей и недругов своих…

ПОЛЕ

Когда на сердце тяжело,
Когда дела идут с натугой,
Он шел за тихое село,
К родному полю шел,
                           как к другу.
О поле, поле! Уголок
Земли великой и могучей!
Сними усталость с этих ног,
Живой воды
            подземный ключик!
Но спит земля.
Густой туман
Над полем сказочно
                               клубится,
Как будто батька Епифан
К нему выходит из пшеницы.
Он говорит:
«Поверь, сынок,
Людей хороших очень много.
И если что-то ты не смог,
Они всегда тебе помогут…
А чтоб облегчить
                           в сердце боль
И раны ног, 
                    ты вспомни друга,
Свой самый трудный
                             в жизни бой,
Солдат,
          упавших в зелень луга…»
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ПАМЯТЬ

Земля! Родная и чужая,
Она везде
                   в родстве с тобой,
Когда,
          к ней грудью припадая,
Ты ждешь
             команды в новый бой.
А тут!
                  Река шумела глухо,
Катила волны у плота,
От напряженья ломит в ухе:
Вот-вот взорвется темнота!
Но все спокойно.
                          Берег дальний
Не огрызается огнем,
И тихо дышат рядом парни, 
О месте думая своем.
О месте малом
                           на плацдарме.
Но берег тот еще далек,
И лишь
               на карте командарма
Там взвод Горислова залег.
Ну, а пока у пулемета
Он,
         вместе с номером вторым,
Во тьме
                 высматривал высоты,
Лицом к лицу
                           шептался с ним:
«Пригнись,
               пригнись, Удовиченко!
Уж больно рослый ты, хохол!
Мы за тобою как за стенкой,
Но я хочу, чтоб ты дошел
Со мною вместе до Берлина,
Где в День Победы
                                мы вдвоем…
Да тише, ты!
                   Прижмись, жердина,
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Не то мы все ко дну пойдем…
И над рекой Березиною
Взорвался вдруг
                           металла шквал.
А взвод
                 тянулся всей душою,
Туда, где берег вырастал,
Вставала на дыбы водица…
И там вчера на пятачке
Они пытались закрепиться
В ночном
            стремительном броске…
Но враг
                 в атаку танки бросил
И взвод загнал в Березину.
Как жарко жгла
                             водицей осень
Сквозь гимнастерку
                                    старшину!
Ну, а теперь?
                             Неужто снова
Мы не возьмем, не отстоим
Кусочек берега родного,
Где было тесно семерым?
Но взвод взлетел на берег
                                         с ходу,
И наступая под огнем,
Он, позади оставив воду,
Уперся в поле за селом.
То поле, полюшко России
Лежит на добрую версту.
Там пули травы
                          так скосили,
Что их носило на ветру…
В тот  день
        спасли соседи с фланга.
Уже вдали Березина,
И командир большого ранга
Вручает взводу ордена:
Живым – на грудь,
              а мертвым – в списках
(Таков закон войны лихой)…
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Но шли солдаты, 
                           зубы стиснув,
И шли они к реке чужой…
Чтоб снять узду
                с солдатских нервов,
Ругался взводный на расчет
И удивлялся откровенно,
Что «номер два» еще живет:
– Видать, у нас Удовиченко
Рожден в рубашке броневой.
Он от снарядов деревеньку
Прикроет запросто собой…
Шагал Горислов, удивляясь,
Что снова цел
                      и вновь здоров,
А ведь была до гроба – малость,
Вершком пониже – 
                                 и… готов!
Но смерть 
               прошла над головою
И укатила в белый свет,
Лишь у пилотки
                             над звездою
Остался пули рваный след…
Он  не считал
                        раненья в руку,
Не знал,
        что вдруг в конце войны
Два гитлер-югенда с испугу
В него снаряд послать
                                  должны…
Не знал, что вспаханное поле
Всем сердцем,
                        яростно клянут,
Когда по полю в тряске боли
Солдата в госпиталь везут…
Что поле Пруссии далекой
Навек останется в судьбе –
Оно ранением жестоким
Не раз напомнит о себе…
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ГРАКОВ  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ

Родился Михаил Иванович Граков в 1910 году. В Красной Армии служил  с 
23.10.33 г. по 20.12.36 г. 

После демобилизации работал в органах УНКВД Смоленской области до 
самого начала Великой Отечественной войны. С 6 июля 1941 года принимал 
участие в боевых действиях. Но из органов УНКВД, согласно архивным до-
кументам  УООП Смолоблисполкома, уволен только 16 июля. Это может го-
ворить о том, что он, возможно, принимал участие в обороне Смоленска в со-
ставе милицейских подразделений.

 По записи в военном билете – принимал участие в Великой Отечественной 
войне с 6 июля 1941 года до 15 августа 1945 года.

После войны, возможно, вернулся на работу в милицию. Его супруга Анна 
Францевна, тоже 1910 года рождения, была рабочей совхоза «Каменский». 
Они воспитали сына Николая.  

ГРИНЕВ  ФРОЛ  ИВАНОВИЧ

Родился Фрол Иванович Гринев 14 августа 1918 года 
в д. Макеевская Соловьевского сельсовета Карды-
мовского района Смоленской области.

В Красную Армию Фрол Иванович был призван 
Кардымовским райвоенкоматом в 1938 году. В тече-
ние шести месяцев обучался в военной школе. По-
том – в Ленинградской высшей военной школе, где 
и захватила его Великая Отечественная война.

Служил старший сержант Гринев  начальником 
связи в 47 АП.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги» и орденом Отечественной войны 
I степени.

ГРИШИН  ГРИГОРИЙ  ИВАНОВИЧ

Родился Григорий Иванович Гришин в 1912 году, жил в деревне Гончарово 
Первомайского сельского совета Кардымовского района Смоленской области. 

Имел среднее образование и работал учителем. Свой учительский стаж на-
чал с 15 августа 1933 года в Березуевской  семилетней школе Кардымовского 
района.

Гринев Фрол Иванович
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В октябре 1939 года Гришин Г.И. был призван в Красную Армию Карды-
мовским райвоенкоматом и служил в 305-ом пушечно-артиллерийском полку 
после окончания школы курсантов и командиров отделений.

С 15 октября 1941 года по январь 1942 года находился в окружении, после 
выхода из которого служил сапожником в 203-ем Запасном стрелковом полку. 
С октября 1942 года  по июнь 1944 года  воевал в составе 646-го  Армейского 
пушечно-артиллерийского полка вычислителем, а затем до самой Победы – в 
139-й Армейской пушечно-артиллерийской бригаде.

Домой возвратился в конце ноября 1945 года. Работал  учителем математики 
в Ярцевской школе рабочей молодежи.

С 1 сентября 1956 года Григорий Иванович был переведен учителем Ряби-
нинской начальной школы Кардымовского района.

 ГУДКОВ  АНТОН  МИНАЕВИЧ

Родился Антон Минаевич Гудков 20 января 1906 года, жил в деревне Вяль-
ково Кардымовского района Смоленской области.

В 1930 году вместе с односельчанами стал членом местного колхоза  «Крас-
ный ударник», работал здесь и после войны, затем колхоз вошел в состав орга-
низованного совхоза «Днепр», где Антон Минаевич проработал до 1972 года.

В Советскую Армию был призван Кардымовским РВК  в июне 1941 года, 
служил рядовым в 1-ом отдельном горно-строительном батальоне. В боевых 
действиях принимал участие с 13 января 1942 года в составе 1-й Ударной армии.

Гудков Антон Минаевич награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 

ГУЛИЦКИЙ  АНДРЕЙ  ФЕДОРОВИЧ

Родился Андрей Федорович Гулицкий 14 октября 1909 года. Жил в п. Кар-
дымово.

С осени 1931 по осень 1933 года служил в Красной Армии.
После возвращения работал в Смоленской областной мелиоративной трак-

торной базе, в Кардымовской МТС бригадиром тракторной бригады, механи-
ком. В 1937 году  окончил Николо-Погорельскую школу НЗК по специально-
сти «механик». 

Вторично был призван в Красную Армию  в ноябре 1939 года (возможно, 
для участия в советско-финляндской войне). Здесь и застала его Великая Оте-
чественная война. Он воевал до Победы, а потом  еще служил до 4 января 
1947 года. Воинское звание – техник-лейтенант.
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Возвратившись, Андрей Федорович работал опять по своей специальности – стар-
ший механик Кардымовской МТС. С осени 1949 года был студентом Харьков-
ского института механизации и электрификации сельского хозяйства, учился 
по специальности «старшие механики». Потом опять работал старшим меха-
ником Кардымовской МТС. Но в декабре 1952 года был освобожден от долж-
ности старшего инженера, так как механизаторы не выполнили план 1952 года 
по подъему зяби. 

Устроился А.Ф. Гулицкий на работу старшим механиком совхоза «Молько-
во», но вскоре опять был освобожден из-за отсутствия высшего образования.

В октябре 1955 года устроился в Кардымовскую МТС инженером по тру-
доемким работам, через год был переведен диспетчером, затем переводился:  
заместителем директора по торговле Кардымовской ремонтно-технической 
станции, механиком передвижной мастерской, товароведом, начальником 
станции техобслуживания, диспетчером  автопарка, механиком автопарка, ди-
ректором магазина запчастей.

На заслуженный отдых Андрей Федорович Гулицкий вышел 24 октября 1969 года.
Гулицкий А.Ф. вместе с супругой Таисией Фатеевной  вырастили двух сыно-

вей: Юрия, 1936 года рождения, и Виктора, 1940 года рождения. 

     ГУРЬЯНОВ  МИХАИЛ  ДМИТРИЕВИЧ

Родился Михаил Дмитриевич Гурьянов в 1921 году.
Служил в Красной Армии с февраля 1941 г. по июнь 1941 г. в 5-ом Гаубичном 

артиллерийском полку. Затем воевал на фронтах Великой Отечественной вой-
ны  с ее начала и до Победы в  составе 70-й стр. рембазы в звании младшего 
сержанта.

Демобилизовался домой в сентябре 1945 года.
Награды: ордена Красной Звезды, Славы III сте-

пени, Отечественной войны II степени, медаль «За 
отвагу». 

В семейном архиве сохранилась Благодарствен-
ная грамота на имя Гурьянова М.Д.:

«Младший сержант Гурьянов М.Д.
Дорогой товарищ! Великая Отечественная вой-

на победоносно завершена. Красная Армия в же-
стоких боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми отстояла честь, свободу и независимость нашей 
Родины, обеспечила миллионам людей возмож-
ность  от фронтовой жизни снова вернуться к мир-
ному созидательному труду.  Вы возвращаетесь  на 
Родину с ПОБЕДОЙ. Гурьянов Михаил Дмитриевич
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В суровые годы войны Вы честно выполнили свой патриотический  долг – 
достойно несли службу в доблестных войсках первого Украинского фронта, 
заслуживших своими ратными подвигами всеобщую любовь нашего народа.

На знаменах боевой славы войск первого Украинского фронта записаны вы-
дающиеся исторические победы. Могучими  ударами они разгромили врага в 
районе среднего течения ДОНА, нанесли  гитлеровцам беспримерное пораже-
ние в районе Курской Дуги, героически форсировали реку ДНЕПР и освобо-
дили от фашистских оккупантов древний русский город – столицу Советской 
Украины – КИЕВ. 

Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные группировки врага 
на Правобережной Украине, освободили города – ЖИТОМИР, РОВНО, ПРО-
СКУРОВ, ВИННИЦУ, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, КОВЕЛЬ, ТАРНОПОЛЬ, 
ЧЕРНОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ, ДРОГОБЫЧ И ЛЬВОВ.

С жестокими боями прошли южную ПОЛЬШУ, форсировали реки САН и 
ВИСЛУ, освободили вторую польскую столицу – город КРАКОВ и важней-
ший промышленный район – ВЕРХНЮЮ СИЛЕЗИЮ.

Ворвались на территорию ГЕРМАНИИ – логово фашистского зверя, фор-
сировали реки ОДЕР, НЕЙССЕ, ШПРЕЕ и, выйдя на реку ЭЛЬБА, в центре 
ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников.

Вместе с доблестными войсками первого Белорусского фронта наголову 
разбили берлинскую группировку немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя 
ПОБЕДЫ. 

Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск, заняли 
город ДРЕЗДЕН и, завершая окончательный разгром фашистской ГЕРМА-
НИИ, освободили столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ – город ПРАГУ.

Семьдесят четыре благодарности объявил в своих приказах  Верховный 
Главнокомандующий – Великий СТАЛИН войскам  1-го Украинского фронта 
за отличные боевые действия.

Выражаем уверенность, что безграничная любовь к Советской Отчизне, 
вдохновлявшая Вас в дни Великой Отечественной войны, будет  неиссякае-
мым источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда.

Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фронта, желаю здоровья и 
успехов на фронте мирного социалистического труда на благо и счастье нашей 
Родины, во имя торжества великих идей ЛЕНИНА – СТАЛИНА.

Командующий войсками
Первого Украинского фронта                                Член военного Совета
Маршал Советского Союза                                     фронта генерал-лейтенант
                           (И.Конев)                                                   (К. Крайнюков)          

Начальник штаба фронта 
Генерал армии (Ив. Петров)                   Июль 1945 года».
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Сохранилась поздравительная открытка за подписью Министра обороны 
СССР Маршала Советского Союза А. Гречко: «Уважаемый Михаил Дмитри-
евич.

Сердечно поздравляю Вас с 30-й годовщиной Победы над гитлеровской Гер-
манией и награждением юбилейной медалью.

В годы суровых военных испытаний Вы находились в рядах активных за-
щитников нашей Родины. Ваши заслуги в Великой Отечественной войне бу-
дут вечно в памяти нашего народа.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в жизни и успехов в труде на благо 
социалистической Отчизны».

    ГУСАРОВ  МАКСИМ  КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился Максим Константинович Гусаров 11 августа 1907 года в д. Красово 
Цуриковской волости Смоленского уезда Смоленской губернии (Кардымов-
ский район), крещен и наречен Максимом в Мольковской церкви.

В 1915 году Максим Гусаров пошел в Курдымовскую неполную среднюю 
школу. Семья жила бедно, и поэтому мальчик с детских лет помогал родителям 
по хозяйству, косил и пахал.

В 1926 году Максима призвали на действительную службу. После армиии 
работал с отцом плотником. В 1929 году женился, в семье родились дети – дочь 
в 1932 году и сын в 1938 году. 

В 1933 году, когда организовали колхоз, Гусарова назначили бригадиром.
 При сселении деревень семья Гусаровых из Красова переселилась в Курды-

мово, здесь и прожили они всю жизнь.
 До самой войны Максим Константинович  работал бригадиром. 24 июня 

1941 года был призван Кардымовским РВК на фронт, воевал в составе 49 СП. 
В сентябре 1941 года в боях под Рославлем Смоленской области попал в плен, 
сбежал и вернулся в свою родную деревню. Находился в оккупации.

 Вновь был призван Кардымовским РВК на фронт после освобождения рай-
она. Воевал с октября 1943 года в 267 СП в звании ефрейтора до Победы, кото-
рую встретил в Берлине.   

Награжден Максим Константинович орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

В Кардымовском районном историко-краеведческом музее хранятся Бла-
годарности Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 
Сталина, полученные ефрейтором Гусаровым Максимом Константиновичем. 
Приказом от 20 и 22 июля 1944 года – за отличные боевые действия при про-
рыве обороны противника и овладении городом и крупным железнодорожным 
узлом Холм, от 16 января 1945 года – за отличные боевые действия при участии 
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в прорыве сильно укрепленной обороны немцев с плацдарма западного берега 
Вислы, южнее Варшавы, приказом от 23 февраля 1945 года – за отличные бое-
вые действия при овладении городом и крепостью Познань.

После войны Максим Константинович работал плотником Кардымовско-
го стройучастка, по направлению Кардымовского райвоенкомата работал на 
восстановлении района. Отстраивался заново районный центр Кардымово, 
Максим Константинович принимал участие в строительстве больницы, клу-
ба, пекарни, столовой и других необходимых объектов в поселке. Трудился на 
строительстве до ухода на пенсию,  а затем работал в совхозе «Мольково» до 
1970 года.

Умер Максим Константинович Гусаров 15 июля 1989 года. Похоронен на ро-
довом кладбище в д. Курдымово.

ГУСАРОВ  СИДОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Сидор Александрович Гусаров в деревне Красово  Цуриковской  во-
лости Смоленской губернии в 1901 году. 

Служил в Красной Армии в 1920 – 1922 гг. По возвращении работал на зем-
ле, в 1930 году стал членом колхоза, затем, после объединения колхозов, – в совхозе 
«Мольково», в отделении «Курдымово», трудился до выхода на пенсию.

Принимал участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  с 5 октя-
бря 1943 года. Призывался Кардымовским райвоенкоматом.

ГУТЕВ  АНДРЕЙ  ЯКОВЛЕВИЧ

Родился Гутев Андрей Яковлевич в 1910 году. До Великой Отечественной во-
йны работал в колхозе «Коммунар», с 1931 года.

В июне 1941 года был призван Кардымовским РВК на фронт. Рядовой Гутев 
месяц, с июня по июль 1941 года, проходил службу в 1-ом ЗСП.

Вернулся домой в конце октября 1945 года и продолжал работать в колхозе 
по 1952 год.

  
ДАНИЛОВ  ВАСИЛИЙ  АРХИПОВИЧ

Родился Василий Архипович Данилов 16 января 1924 года в д. Сообщино 
Ельнинского (Глинковского) района Смоленской области.

На фронт призван Ельнинским РВК в сентябре 1943 года. Служил до Побе-
ды на 1-ом Белорусском фронте. С июля 1944 года по май 1945 года – в 87-ом 
СП, в 37-ом СП, стрелок.
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Награжден Данилов В.А. орденом Отече-
ственной войны  II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ДМИТРОЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
МАКАРОВИЧ

Родился Александр Макарович Дмитрочен-
ков   5 января 1924 года в д. Изъединово Кар-
дымовского района Смоленской области.           

До войны он работал трактористом в колхо-
зе. Помогал матери, трем братьям и двум се-
страм. Жизнь его потихоньку налаживалась. 
Но грянула война. Сколько горя  и страданий 
принесла она на родную землю.

В 1943 году Александр Макарович по призыву Кардымовского райвоенко-
мата пошел на фронт. Воевал на Западном фронте. Дошел до Берлина, где рас-
писался на рейхстаге.

Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. 
Александр Макарович говорил: «Как бы нам ни было невыносимо и тяжело, 

но вместе мы выдержали, выстояли и победили фашистов. Победу мы заво-
евывали жизнью своих родных и близких, своей кровью. Она по праву при-
надлежит нам. Русский народ никогда не стоял на коленях и никогда не будет 
стоять»…

   

ДОЛГАНОВ  ВЛАДИМИР  АНДРЕЕВИЧ

Долганов Владимир Андреевич родился 11 июля 1914 года.
Его трудовая деятельность началась в 1938 году с должности налогового ин-

спектора Павлово-Посадского райфинотдела.
В июне 1941 года Долганов ушел на фронт.
Работу после окончания войны и возвращения домой продолжил с 1948 года 

в должности участкового налогового инспектора Кардымовского райФО. В 
1949 году В.А. Долганов переехал в д. Вачково и стал работать экспедитором 
молочно-консервного комбината. В 1950 году переведен грузчиком в авто-
транспортный цех, затем стал шофером автопогрузчика. 

В 1968 году Владимир Андреевич уже работал автослесарем гаража, трудился 
до выхода на пенсию.

Василий Архипович Данилов 
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ЕВДОКИМОВ  ИВАН  ПАРФЕНОВИЧ

Родился Евдокимов Иван Парфенович в 1892 году в д. Лаврово Кардымов-
ского района Смоленской области.

Когда ему исполнилось 22 года  (1914 г.), он был призван на службу в Рос-
сийский Военно-Морской Флот (ЦГАВМФ, фонд 92, опись 3). Прослужил ма-
трос восемь лет и только в 1922 году был уволен в долгосрочный отпуск.

В 1939 году Иван Парфенович был принят в члены колхоза им. Буденного. 
Когда началась Великая Отечественная война, опытного краснофлотца Ев-

докимова И.П. сразу же призвали на службу в Черноморский Военно-Мор-
ской Флот. С 29 июня 1941 года по 27 октября 1945 года он  служил в составе 
68-го Аварийно-спасательного отряда Черноморского Флота.

В 1945 году матрос Евдокимов вернулся в родную деревню Лаврово Духов-
ского сельсовета. Продолжал работать в колхозе им. Буденного, который впо-
следствии вошел в состав совхоза «Мольково» Кардымовского района.

   

ЕГОРЕНКОВ  ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВИЧ

Родился Дмитрий Матвеевич Егоренков 24 октя-
бря 1925 года (в книге «Солдаты Победы» значится 
Егоренков Д.М., 1926 года рождения) в д. Леоновка 
Мощинской волости Смоленского уезда Смолен-
ской губернии в семье Матвея и Прасковьи Егорен-
ковых.

Получил начальное образование.
Служил с 25 октября 1943 по июнь 1949 г. в ГО-

РЕМ-33, Главном ремонтно-восстановительном по-
езде № 33, вольнонаемным рабочим. Восстанавли-
вал разрушенные железные дороги.

Вернувшись домой, Дмитрий Матвеевич  работал 
в Смоленском вагонном участке Западной железной 
дороги.

В 1954 году перешел на работу заправщиком Стабенской МТС. 
В 1958 году переведен в колхоз «Завоевание Октября» (д. Лопушки) в соответ-

ствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18.04.1958 
года «О дальнейшем развитии  колхозного строя и реорганизации МТС».

Награжден Дмитрий Матвеевич орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда».

Жили с супругой Егоренковой Александрой Тимофеевной в д. Корелы, по-
том переехали в д. Астрогань Кардымовского района. Купили в Корелах дом 
получше, чем их развалюха, и перестроили  его в Астрогани. 

Егоренков Дмитрий 

Матвеевич
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Вырастили супруги Егоренковы дочь Любу и сына Виктора, у них четверо 
внуков. 

Дмитрий Матвеевич очень любил гармонь, играл на всех деревенских празд-
никах. Но и по хозяйству работал с большой охотой.

Умер Д.М. Егоренков 26 января 1996 года.

 ЕГУРЦОВ  АНДРЕЙ  ЕРМОЛАЕВИЧ

Родился Егурцов Андрей Ермолаевич в 1905 году. Жил в д. Бельчевицы Кар-
дымовского района Смоленской области. 

С 1931 по 1941 гг. работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная 
война, был призван на фронт уже в июне 1941 года. Воевал в звании рядового 
в составе 395 СП. В августе 1941 года попал в фашистский плен, освобожден в 
ноябре 1945 года.

Возвратясь домой, продолжал работать в колхозе «Коммунар» Кардымов-
ского района. 

ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ ЕФИМ НИКОЛАЕВИЧ

На всю жизнь врезался в память защитника Москвы, нашего земляка Ефи-
ма Николаевича Емельяненкова из д. Морево фронтовой эпизод, связанный 
с фашистскими злодеяниями на оккупированной территории. В Мядынском 
районе предстала перед взором пораженных в самое сердце фронтовиков ис-
терзанная и полностью истребленная деревня. Стариков и детей фашисты рас-
стреляли, а женщин отправили в Германию. Можно понять солдат, которые,  
будучи отцами и сыновьями, не выдержали этого страшного зрелища и в по-
рыве ненависти расстреляли группу пленных фашистов. За это они, конечно, 
были наказаны командованием. Много лет прошло с тех пор, а уничтоженные 
дети и старики, как живые, все стояли перед глазами Ефима Николаевича.

ЕРМАКОВ  МАКСИМ  СЕРГЕЕВИЧ

Ермаков Максим Сергеевич родился 28 февраля 1917 года. Жил в д. Лаврово 
Мольковского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Служил в Красной Армии с 16 мая 1938 года по 15 октября 1940 года. Не 
успел освоиться, как началась Великая Отечественная война, и опять при-
шлось надеть военное обмундирование. Уже с 10 августа он защищает свою 
любимую Родину на Волховском фронте в составе 824-го отдельного стрелко-
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вого батальона. С сентября 1942 года по август 1943 года сержант Ермаков – в 
составе 2-й отдельной инженерной бригады. 

Прошел всю войну. Демобилизовался только 2 мая 1946 года. Награжден 
М.С. Ермаков медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ле-
нинграда».

Возвратившись домой, Максим Сергеевич уже в августе 1946 года устроился 
на работу в УООП Смоленского облисполкома.  С этого времени он проходит 
службу в органах Министерства охраны общественного порядка в течение бо-
лее 17 лет, до выслуги сроков службы. 

С 1 декабря 1963 года он – пенсионер МВД. Но, считая, что отдыхать ему 
еще рано, в начале декабря 1963 года  устраивается на работу сторожем отде-
ла охраны при Смоленском городском отделе милиции и работает до августа 
1969 года. С 1973 Ермаков М.С. работает лесником Ярцевского межколхозного 
лесхоза, а 1 апреля 1977 года он уходит на заслуженный отдых по достижению 
пенсионного возраста. 

    

    ЕРОФЕЕВ  МИХАИЛ  СЕРГЕЕВИЧ

Ерофеев Михаил  Сергеевич родился 31 ок-
тября 1925 года в деревне Гончарово Смолен-
ского уезда Смоленской губернии (ныне Кар-
дымовский район) в крестьянской семье Сер-
гея Матвеевича и Прасковьи Алексеевны Еро-
феевых.

В 1941 году окончил восемь классов Карды-
мовской средней школы. 

В период оккупации Кардымовского района 
М.С. Ерофеев жил в д. Луна, вместе с родите-
лями занимался земледелием.

Он вспоминал об этом периоде: «Мы жили 
в деревне Луна. За два дня до прихода немцев 
отец запряг лошадь, привязал к телеге корову, 
погрузил кое-что из имущества и продуктов, и 
вместе с другими жителями мы уехали в дерев-
ню Любково, в надежде спрятаться. Подъехали 
немцы, собрали в один гурт лошадей, коров, а 
нас, подростков, заставили гнать это стадо. Так 
мы и шли: впереди животные, мы – следом, за 

нами – вооруженные немцы. Мы проходили пустующие деревни. В одной из 
них остановились на ночь. Немцы дали нам мясо. Мы в одной из хат растопи-
ли печь, сварили его. Поели. Ребята стали подбивать меня пойти попросить у 

Ерофеев Михаил  Сергеевич



139

немцев разрешения сходить в другую деревню, якобы за продуктами. Я к на-
чалу войны окончил восемь классов, изучал немецкий язык, да и во время ок-
купации поднаторел. Подошел я к немцу, стал объяснять ему. Не знаю, понял 
он меня или нет, но отпустил. Мы, пять человек, пошли в другую деревню. 
Она была недалеко, километра полтора-два. Как пришли, спрятались в сто-
гу соломы. Через некоторое время начался бой. Немцы собрали стадо и по-
гнали дальше. Нас не искали. Мы побоялись, что в ходе боя может загореться 
стог, поэтому перебрались в хату, залезли под пол. Прислушивались к грохоту 
танков, залпам орудий. Наутро все стихло. Мы выбрались из подполья и уви-
дели нашего солдата. Подошли, рассказали, кто мы и как здесь оказались. И 
спросили, что нам делать? Солдат ответил, дескать, идите домой. Я шел той же 
дорогой, по которой гнал скот. Возвращался без коровы и лошади, но уже по 
освобожденной земле».

После освобождения Кардымовского района в сентябре 1943 года М.С. Еро-
феева призвали на фронт. Он – командир отделения 295-го Гвардейского 
стрелкового полка, 96-й Гвардейской стрелковой дивизии. Воевал до победы 
над фашистской Германией, участвовал в штурме Берлина.

В Кардымовском районном историко-краеведческом музее сохранилась 
Благодарность на имя рядового Ерофеева М.С.:

«Участнику боев при ликвидации группы немецких войск юго-восточнее 
Берлина Гвардии рядовому Ерофееву Михаилу Сергеевичу.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
И. СТАЛИНА от 2 мая 1945 г. № 357 войскам, участвовавшим в боях по окру-
жению и ликвидации группы немецких войск юго-восточнее Берлина, объяв-
лена благодарность за отличные боевые действия.

Командир части 28223М  – Гв. ст. лейтенант Петровский».

Ерофеев М.С. награжден орденами Славы III степени и Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После победы Михаил Сергеевич продолжал службу до марта 1948 года. В 
Советской Армии в 1946 году стал комсомольцем. 

После демобилизации вернулся на родину. Жил в д. Цуриково Кардымов-
ского района Смоленской области и работал кладовщиком в колхозе «Новая 
жизнь», бригадиром полеводческой бригады, счетоводом. С 1952 года –  кан-
дидат в члены ВКП (б). С мая 1953 года – член ВКП (б).

В 1960 году, в связи с объединением колхозов и организацией совхоза «По-
беда», Ерофеев стал работать председателем рабочего комитета хозяйства. За-
тем, после прослушивания курса совпартшколы, стал работать бригадиром 
комплексной бригады.

В 1965 году перешел на работу в колхоз «Новая заря» бухгалтером, а в 1970 
стал работать старшим бухгалтером Кардымовского хлебоприемного предпри-
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ятия. В 1972 году заочно окончил Ельнинский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности «техник-плановик».

В мае 1978 года он – директор хлебоприемного предприятия. Работал в этой 
должности до августа 1982 года. Затем трудился экономистом. С 1991 года об-
щим собранием был избран бухгалтером Кардымовского отделения ВОИ (Все-
российского общества инвалидов), затем председателем. Был членом ревизи-
онной комиссии областного общества инвалидов. Проработал до 1999 года.

В Кардымовской районной газете «Знамя труда» № 143 за 28 ноября 
1985 года в статье «Земля и небо защитника» о нем писал корреспондент 
газеты Т. Владимиров:   

«Первые свои армейские шаги Михаил Сергеевич Ерофеев делал в запасном 
полку, что располагался в снежных подмосковных местах. Время уже было да-
леко не то, когда гремели здесь ожесточенные бои. Давно столица была вне 
прямой опасности. Однако условия жизни запасников были нелегкими. Это и 
понятно: лучшее отсылалось и шло фронту. Даже обмундирование было лата-
ным, на бойце можно было видеть шинель с оторванной полой.

Зато учили ратному мастерству командиры, достаточно нюхавшие пороху. И 
требовали от будущих зенитчиков не только знания матчасти оружия, умелой 
и быстрой стрельбы.

– Придется сражаться не только с авиацией противника, – указывали на 
изученный зенитный крупнокалиберный пулемет ДШК, – но и с наземной 
бронетехникой. А тут ухо надо держать острее. Да и глаз, и сердце надобно 
иметь хлоднокровнее. Бить по танкам придется, может быть, с десятков ме-
тров. А танк в упор из пулемета не возьмешь.

Фронт не замедлил явиться во всем своем огненном «великолепии». С янва-
ря 1944 года Ерофеев стал солдатом действующей армии.

Вначале отражал налеты вражеских бомбардировщиков, защищал комму-
никации и расположения наших частей. Взвод, в котором служил Ерофеев, 
сбил 8 самолетов. Один из них вступил в единоборство с установкой, которой 
командовал Михаил Сергеевич.

– Они ведь, летчики немецкие, старались подавить, прежде всего, зенит-
ные средства…  Мой ДШК охранял штаб. Вижу: часть самолетов закладывает 
вираж на бомбежку, а один Ме-109 отлучился и – на нас, со всем огнем пушек 
и пулеметов. Вот где пригодились уроки и советы бывалых командиров… Но 
совет – это одно. А когда ты в единоборстве с низколетящей целью, брониро-
ванной  к тому же, – совсем другое.  Ну… и сбил «мессера».

Так просто: «Ну и сбил!...» Командование расценило умелые действия ко-
мандира установки ДШК как геройство, и Михаила Ерофеева наградили ор-
деном Славы III степени.

А с июля 1944 года зенитная часть ДШК была поставлена, как говорят, на 
прямую наводку: вступила в соприкосновение с танками врага.
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…Было это в Восточной Пруссии. 96-ая гвардейская стрелковая дивизия 
вела тяжелейшие бои. На участке, где сражался Ерофеев, погибла почти вся 
наша пехота. Рассчитав это, пустили немцы свои танковые лавины.

На наш взвод, это 4 установки, шло десять танков. Половину подбили об-
щими залпами. А один фашист опытным оказался. Применил против нас ар-
тиллерийский маневр, прорвался в наше расположение. Я уж бил по нему с 
расстояния 50 метров… Ну, и подбил, загорелся танк.

Опять вроде просто для непосвященных. А сколько нервов, сердца и умения 
на секунды боя ушло?!

За этот поединок Ерофеев был награжден медалью «За отвагу».

ЕФИМОВ  И.К.

Выпускник Кардымовской средней шко-
лы 1940 года, 10 «б» класс.

В этом классе учились: два  Володи Яков-
левых, Миша Чернобуров, Ваня Захаров, 
Коля Дюндин, Яша Высоцкий, Георг Виш-
няк и многие другие ребята из детского дома. 

Гордостью школы были Инна Кушлян-
ская, Алла Левина и Надя Евтихова.

После окончания школы Ефимова осе-
нью 1940 года  призвали в Красную Армию. 
А вскоре началась война.

Ефимов – участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и др. Был триж-
ды ранен, но все обошлось относительно 
благополучно.

Демобилизовался в 1945 году, летом, и 
сразу же поступил в институт. Учился и од-
новременно работал. Жил в это время в Мо-
скве.

Институт окончил в 1950 году и работал в 
Министерстве электрофикации, а в 1956 году переехал работать на Кавказ.

Стал жить в городе, в котором все связано с именем великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова, – Пятигорске. Работал И.К. Ефимов начальником отдела 
Краевого энергетического управления.

Его фотография была помещена на витрине Боевой славы предприятия, где ра-
ботал Ефимов. Затем витирина была реконструирована, фотоснимки  увеличены, 
а эту фотографию он прислал школьному музею. Снимок сделан в 1967 году.

И.К. Ефимов
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 ЖУРАВЛЕВ  АНТОН  ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился Антон Васильевич Журавлев 14 апреля 1904 года в деревне Науша-
ны Духовщинского уезда Смоленской губернии.

С 1918 года работал курьером МПС Западного фронта. 
В 1926 году был секретарем и заместителем председателя Присельского 

сельсовета по финансам. Проработал в этой должности до 1939 года, затем стал 
заведовать магазином в д. Смогири (Николо-Ядревичи). Здесь и застала его 
война. 

Ушел на фронт уже 8 июля 1941 года по призыву Кардымовского райвоен-
комата. По апрель 1943 года служил в 6-ой отдельной бригаде морской пехоты, 
а затем старшина Журавлев воевал в составе 138-й стрелковой дивизии  до мая 
1944 года. Вернулся домой  осенью  1945 года.

После возвращения устроился на работу в Присельское сельпо, с 1955 по 
1958 год был заведующим Смогиревским магазином. Немного проработал 
учетчиком в совхозе «Каменский», а потом опять вернулся в магазин и про-
работал здесь до пенсии.

      ЖУРАВЛЕВА  ВАЛЕНТИНА  КОНСТАНТИНОВНА

Валентина Константиновна Журавлева роди-
лась в июле 1926 года.

Училась в Кардымовской средней школе. Перед 
войной окончила семь классов. В начале войны 
была эвакуирована в г. Абдулино Чкаловской об-
ласти. В эвакуации окончила медицинские курсы 
и была отправлена на фронт. Участвовала в каче-
стве медицинской сестры в Великой Отечествен-
ной войне и в войне с Японией.

Журавлева В.К. умерла в 1963 году.

 ЖУРАВЛЕВ  ЛЕОНИД  
ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Родился Леонид Терентьевич Журавлев в 1923 году 
в д. Лопино Лопинского сельсовета Кардымовско-
го района Смоленской области.

В Великой Отечественной войне участвовал с 1943 года. В период  его служ-
бы из части, где он служил, на него домой приходила ошибочно похоронка. 

Журавлева Валентина 

Константиновна
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Так получилось, что его, раненного, подобрали санинструкторы другой части, 
а его боевые товарищи, не обнаружив его ни среди раненых, ни среди убитых, 
посчитали его погибшим. 

Леонид Терентьевич был дважды ранен. 
После войны он жил в Можайске. Умер в 1987 году.

  

ЖУРОВ  АЛЕКСАНДР  МОИСЕЕВИЧ

Родился Журов Александр Моисеевич в 1901 году. Жил в д. Кривцы. 
До войны работал рабочим железнодорожного пути на 29-ом околотке разъ-

езда Кардымово – Пересветово.
Когда фашисты напали на Советский Союз, ушел на фронт 30 июня 1941 года 

и воевал до 12 мая 1944 года. Вернувшись домой в 1945 году, устроился на работу 
в Кардымовское сельпо в качестве конюха, где и проработал до 1956 года. 

ЗАСЕДАТЕЛЕВ  ВАЛЕРИЙ  ФЕДОРОВИЧ

Валерий Федорович Заседателев был в Кардымовском районе всеми уважа-
емым человеком. Он участник Великой Отечественной войны, партиец с бо-
лее чем 50-летним стажем. За его плечами яркая жизнь, которую он всецело 
посвятил народу и ленинской партии. 

«В партии я с 1930 года, – рассказывал Валерий Федорович в своем интервью 
корреспонденту Кардымовской районной газеты «Знамя труда» (28.01.1988 г.). 
Для меня она стала неотъемлемой частью, платформой взглядов, убеждений и 
действий… На моих глазах проходила чистка рядов партии после принятого на 
этот счет решения XVI конференции ВКП (б).

Расскажу об этом  подробнее. То было время крутого перелома и на селе, и 
в сфере промышленности. Время становления колхозов, первых сельхозком-
мун. В этом году по инициативе политотдела 29-й стрелковой дивизии, рас-
квартированной в городе Вязьма, из числа бойцов и младших командиров был 
сформирован отряд коммунистов и направлен в село Хмелита, ставшее во-
лостным центром нашей области.

Командование дивизии выделило нам лошадей, помогло приобрести кон-
ные косилки, молотилки, грабли и другой сельхозинвентарь. Так родилась 
коммуна, председателем которой одно время довелось быть и мне.

Наша парторганизация тогда насчитывала 30 членов и кандидатов в члены 
ВКП (б). Надо сказать, что чистка у нас в партячейке шла широко, открыто, 
при большом стечении народа, «сверху донизу», как требовал В.И.Ленин, «не 
взирая на лица». Собрание по обсуждению коммунистов длилось два дня. Осо-



144

бенно досталось секретарю волостного комитета партии Крашихину, обсуж-
дение отчета которого шло около трех часов. В комиссии, помню, было три 
человека из числа старых большевиков. Принародно объявили и итоги чистки. 
Кое-кого из числа бывших эсеров исключили из партии за упущения в работе 
и другие изъяны, часть коммунистов была строго наказана. После этого собы-
тия мы все как-то подтянулись, больше стали работать в массах. Наши комму-
нисты-коммунары затем активно выдвигались в другие волости на партийную, 
советскую, хозяйственную работу».

Все это говорил старый коммунист, чтобы помочь коммунистам конца 80-х  
исправить ошибки, детально разобраться в их причинах, обратив самое при-
стальное внимание на состояние и укрепление общего руководства.

     ЗАЛЕСОВ  АНАТОЛИЙ  ЕФИМОВИЧ

«Струны старого скворечника» – так называ-
ется рассказ Владимира Тазова, напечатанный в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» в 
1994 году, 28 октября.

Он повествует об удивительном человеке, 
участнике Великой Отечественной войны, на-
шем земляке – Анатолии Ефимовиче Залесове. 
Он долгое время работал в детском садике в Кар-
дымове и хорошо знаком старожилам поселка по 
выступлениям в коллективах художественной са-
модеятельности. 

У многих, кто прочтет этот заголовок, шевель-
нется недоверие к рассказчику: проще, проще 
надо о жизни… Какие там струны у скворечника? 
А вот какие:

«Слышал я старую историю. Затяжные дожди 
опаскудели всем. Даже стены траншей изошли 

трещинами. Сеногной нудил душу. Бои же сложились позиционные: то стрель-
ба, то отсидка целыми днями. И закручинился молоденький пехотинец: «Эх, 
музычки нет. Был вот трофейный патефон – не уберегли. А чего еще звонкого 
сыщешь в округе?»

Но не зря же, как говорится, русский солдат шилом бреется. У недальней 
порушенной избы темнела сиротливая береза. Пустым круглым лазом посви-
стывал на ветру скворечник.  «Эге!» – смекнул боец.

И однажды над сырым окопом тихонько, с еле уловимым дребезжанием за-
пела скрипка. Не канифолью был натерт смычок, а печалью сердечной. Как 

Залесов Анатолий Ефимович
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суслики, стали выглядывать из своих нор окопники. Сдвигали к затылку ка-
ски: «Что бы то значило?». По одному, по двое потянулись на теплинку души. 
И в соседней роте подумали, что артист фронтовой бригады заплутал в боевое 
расположение. Что и не скрипка это, а старый скворечник, на который натя-
нули тонкие проводки, – никто не догадался. Такого ж в мире не было!

А звуки возвращали мечтаньями в дом родной, в розовое утро, к посвисту 
скворца.

Старшина, вспомнив свою ковыльную украинскую степь, изогнул густую 
бровь: «Шо за бандурыст?».

А скрипка звенела и звенела. И фамилия скрипача звучала под стать ветерку 
в березах, туману аленушкиных омутов, тиши малой деревеньки – Залесов.

С того дня не расставался он со своим струнным скворечником. И уже после 
войны  с этой музыкой домой вернулся.  Времена были тоже не легкие. Словно 
сырой нездоровый туман над землей, стлались послефронтовые невзгоды, а 
недавнему пехотинцу и вечерка довольно, чтоб выплакать душу. Чуть зорька 
зачнет отгорать, сядет Залесов на завалинку, прижмется щекой к скрипке-не-
разлучнице да и пропоет ей: 

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь,
                             друзья-однополчане,
Боевые спутники мои? 

Разыгрываются зарницы памяти. Высветят желтый песок могилы в белорус-
ском сосняке. Зашелестит письмо комбата.  Эх, как пожух листок!

Уже совсем-совсем седым, но все еще высоким и собранным, увидел я того 
скрипача. Жарким летним днем, на дощатом помосте, который наспех сколо-
тили в поселковом сквере, выступали народные таланты: старушки-песельни-
цы, молодые ухари-танцоры, от которых доски прогибались. И вот поставили 
табуретку. Объявили, кто и что исполнит.

Лакированная балалайка залихватски летала в жилистых руках Залесова. 
Полыхала длинная желтая вышиванка, металась шелковая кисть опояски. 
Отыграл, сошел с приступок помоста и сел в траву, чтоб отдышаться. Я и ре-
шился на разговор.

– Анатолий Ефимович, а где ж ваша легендарная скрипка?
Грянула по-соседству музыка, и старик Залесов приложил руку к самому уху 

и досадливо  выкрикнул:
– А? Совсем не слышу!
Из-за двух гармошек ли, что зеленоватыми щуками выламывались в руках 

трактористов, не слышит – или само время глуше укутывает голову тишиной: 
«А? Совсем не слышу».
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Чувствую, что не место задушевному разговору, отошел. Но был я почти уве-
рен, что за толщей любых лет и расстояний услышится жалобный голос скрип-
ки, слаженной из скворечника. Улетело из него много живых птенцов, кото-
рые зовутся радостью человеческой. Это всегда бывает, как в стихах Марины 
Цветаевой: «Вырванная из грудных глубин – Молодость моя! – Иди к другим!» 
А бывает, что и не уходит. Становится светлынь-глубинкой судьбы. Мутят-му-
тят ее тяготы. Темнят и морщинят. А улягутся в злой надежде, что осквернили 
человека, – успокоится вода, и снова засветится на дне каждая песчинка.

Загадка из загадок: ну как это у солдат, четыре года шагавших по кровавому 
месиву, сбереглась светлынь-глубинка? Не у всех… Но о худшем ли слово?

Анатолий Ефимович родился в 1914 году. Служил старший сержант Залесов 
с марта 1942 года по ноябрь 1943 года в составе 40-й отдельной бригады. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ЗАРУЧЕВСКИЙ  МИХАИЛ  МИХАЙЛОВИЧ

Родился Заручевский Михаил Михайлович в 1892 году. Участник Граждан-
ской войны, воевал с 1917 три года, срезал погоны царским офицерам. После 
войны вернулся в свое село. В период коллективизации был комиссаром,  ор-
ганизатором колхоза. До войны работал в этом колхозе.

Когда началась Великая Отечественная война, был призван на фронт в са-
мом ее начале. Служил в рабочем батальоне, делал мосты и дороги. Дошел до Ке-
нигсберга, принимал участие в сооружении памятника воинам Советской Армии. 

Награжден Заручевский М.М. пятью медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Его жена Домна Наумовна, 1895 года рождения, до войны работала дояр-

кой. В 1941 году принимала участие в эвакуации на восток колхозного скота. 
Вместе с другими колхозниками догнала стадо до д. Палузаково Елховского 
сельсовета  Шатковского района Горьковской области. Там они жили до осво-
бождения Кардымовского района от немецко-фашистских захватчиков в сен-
тябре 1943 года. В войну она потеряла детей, но затем ей удалось их найти, и 
они вернулись на родину.

ЗАХАРОВ  АЛЕКСАНДР  СТЕПАНОВИЧ

Жил Александр Степанович Захаров в д. Марьино Кардымовского района, 
родился в 1914 году.

Служил действительную службу в Красной Армии с 11 октября 1936 года по 
май 1938 года, образование начальное.

С 26 июня 1940 года по 1 сентября 1946 года Захаров А.С. работал в органах 
Госбезопасности, уволен из органов по болезни (справка Комитета Государ-
ственной безопасности при Совете Министров Литовской ССР).
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С 1959 года работал в сельском хозяйстве рабочим в совхозах «Крюковский» 
и «Старосельский». 

В 1964 году принят на работу плотником Издешковского льнозавода, где 
проработал до 1966 года. Затем опять работал в совхозе «Старосельский», на 
Издешковском молокозаводе.

В 1973 году Александр Степанович был принят на работу плотником Карды-
мовского сельпо.

 ЗЕЛЕНЕЕВА  АЛЕКСАНДРА  ЯКОВЛЕВНА

Родилась Александра Яковлевна 15 фев-
раля 1920 года в деревне Федурново Кар-
дымовского района, ее девичья фамилия – 
Петрова.

В 1935 году окончила семь классов Фе-
дурновской школы, а в 1938 году –  Смо-
ленскую медицинскую школу.

В период Великой Отечественной войны 
была медицинской сестрой в госпитале. 

Награждена орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Вот строки из ее производственной ха-
рактеристики от 23 ноября 1946 года, напи-
санной в г. Сызрани начальником медицин-
ской части:

«Зеленеева Александра Яковлевна, 
1920 года рождения, русская, член ВКП (б).

Работала в Эвакогоспитале № 1139 с 
25 июня 1941 года в должности медицин-
ской сестры физиотерапевтического каби-
нета. К работе относилась честно и добросовестно, со знанием своего дела.

Дисциплинированная, исполнительная. Активно участвовала в обществен-
ной работе госпиталя. Партийной организацией госпиталя избрана заместите-
лем парторга.

Уволена с 12 ноября 1946 года по поводу расформирования госпиталя № 1139». 
Характеристика подписана начальником госпиталя, полковником медицин-
ской службы  – Айзенштадт. 

В госпитале Александра Яковлевна встретила свою судьбу – Иова Григорье-
вича Зеленеева. Он работал там же инструктором по лечебной физкультуре. 

Зеленеева Александра Яковлевна
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В свое время Зеленеев И.Г. окончил в Смоленске физкультурный техникум, 
принимал участие в Финской войне в составе отряда лыжников-стрелков. Иов 
Григорьевич был намного старше Александры Яковлевны, он родился 4 мая 
1903 года. Был женат, его жена умерла перед самой войной, и дети – двое маль-
чиков: Альберт, 1935 года рождения, и Эдуард, 1930 года рождения, – жили с 
тетей. В Смоленске они пережили страшные бомбежки и оккупацию. 

После демобилизации супруги Иов Григорьевич и Александра Яковлевна 
Зеленеевы забрали мальчиков к себе и жили большой и дружной семьей в Кар-
дымове. Иов Григорьевич преподавал физкультуру, работал в Кардымовской 
школе-интернате и в Кардымовской средней школе. Он прививал любовь к 
физкультуре не только воспитанникам, но и своим детям. У Александры Яков-
левны и Иова Григорьевича родились две девочки: Нина и Вера. Они во всем 
старались подражать отцу и старшим братьям, гордились ими. Старший, Эду-
ард, окончив Одесское мореходное училище, ходил в плавание на сухогрузе 
«Дзержинский». Он погиб при исполнении служебных обязанностей  в Мон-
те-Видео, по морской традиции похоронен в море. Альберт окончил Смолен-
ский медицинский институт и много лет проработал психиатром и заведую-
щим отделением в Сычевской спецбольнице. Дочери кроме спорта с детства 
были увлечены различными видами прикладного творчества.

Вера Иовна Яковлева (Зеленеева) – преподаватель художественного отделе-
ния Кардымовской детской школы искусств, руководитель кукольного театра, 
мастер изготовления кукол, член Союза дизайнеров России.

Много лет Александра Яковлевна Зеленеева проработала медицинской се-
строй в Кардымовской районной больнице. Награждена за труд медалями «За 
трудовую доблесть, «За доблестный труд», «Ветеран труда».

ЗУЕВ  АЛЕКСЕЙ  СПИРИДОНОВИЧ

Зуев Алексей Спиридонович родился в 1903 году. Жил в д. Бельчевицы Кар-
дымовского района Смоленской области.

Он участник Великой Отечественной войны, имел награды, которые не со-
хранились. До начала войны учился на курсах и после их окончания работал 
учителем начальных классов. 

Возвратившись с фронта, работал бухгалтером в колхозе «Коммунар» Кар-
дымовского района.                

ЗЫКОВ  НИКОЛАЙ  АНДРЕЕВИЧ

Николай Андреевич Зыков родился 5 марта 1914 года в д. Слобода Соло-
вьевского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.
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На фронт призван Кардымовским РВК в 1941 году, воевал с сентября 1941 года  
в составе 3-го Белорусского фронта, в железнодорожном батальоне. 

Зыков Н.А. был ранен в боях под Ярцевом, после выздоровления он прини-
мал участие в обороне Москвы в составе автотранспортной роты. С ней  дошел 
до Кенигсберга.

Демобилизовался в сентябре 1945 года. Награжден Николай Андреевич Зы-
ков орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы».

После войны всю жизнь проработал кузнецом в родном колхозе.

   
ИВАНОВ  АЛЕКСАНДР  ТИМОФЕЕВИЧ

Александр Тимофеевич Иванов родился 24 августа 1926 года в д. Ногтево 
Кардымовского района Смоленской области.

В Великой Отечественной войне принимал участие  с 1944 года. Сначала 
служил в  составе 43-го Запасного стрелкового полка, а затем с ноября 
1944 года воевал до Победы в 194-ом Минометном Краснознаменном полку 
на 1-ом Украинском фронте.

Награжден Иванов А.Т. орденом Отечественной войны, медалями «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Статисты утверждают, что фамилия Ивановых – самая распространенная в 
стране. И дел переделано ими много-премного. Простых, будничных и ярких – 
на десятки поколний.

Взять хотя бы вот этих Ивановых, корни рода которых идут из бывшей де-
ревни Ногтево Кардымовского района. Четверо братьев Ивановых родились 
здесь. Трое старших – Григорий, Сергей и Василий – в довоенные годы за-
кладывали первые камни новой колхозной жизни. Трудились, как и многие их 
сверстники, радовались тому, что дала им советская власть. А когда фашизм 
замахнулся на завоевания Октября, ушли на фронт. Они погибли за свободу 
и независимость Родины, но память о них будет жить в родных местах вечно.

Самому младшему – Александру, пришлось пережить в Верещакине, что в 
колхозе «Авангард», черные дни оккупации. На 1-й Украинский фронт попал 
в сорок четвертом. И сразу в самое пекло: взвод крупнокалиберных минометов 
заграждал огнем наши подразделения, форсирующие реку Нейсе. Все в этом 
бою обошлось для него благополучно, если не считать, что едва не похоронили 
его завалы земли от разорвавшейся почти рядом бомбы.

Польшу с боями прошел, Германию прошагал до самого Берлина. Уже после 
капитуляции вермахта добивал не сложившего оружия врага в Чехословакии 
Иванов-младший. Пусть далеко это было от Смоленщины, зато он был смолен-
ский, несший на своих крестьянских плечах освобождение народам Европы.
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А вернувшись в родное Верещакино, снова стал вроде незаметным. Правда, 
в первые дни, когда появлялся в округе с боевыми наградами, от расспросов, 
за что наградили и где наградили, уставал. Со временем все угомонилось, уле-
глось, и Александр Тимофеевич стал таким же, как и все рядовые колхозники. 
По наряду бригадира выходил на покос и уборку урожая, пахал, сеял, прикла-
дывал руки к любому хлеборобскому делу.

Страна, оправившись от военных ран, год от года усиливала поставки тех-
ники селу. Сначала Александр Тимофеевич, хотя это больше было делом под-
ростков, чем фронтовика, стал работать на тракторе прицепщиком, а потом, 
окончив Краснинскую школу механизации, и насовсем влился в эмтээсов-
скую семью механизаторов. Это было в 1953 году. И вот с тех пор А.Т. Иванов 
не расставался с трактором. Он работал сначала на КД-35 и НаТи, потом на 
ДТ-54, Т-74, ДТ-75… Все время на гусеничных.

Колхоз «Авангард» был небольшим. Сколько же раз за тридцать с лишним 
лет бессменной работы трактористом перевернул он пашню колхоза. Выходит, 
десятки раз. И даже будучи уже два года на заслуженном отдыхе, в весеннюю 
посевную вспахал свыше трехсот гектаров, под озимые – около двухсот, да еще 
участвовал в заготовке кормов, других работах. На этот счет Александр Тимо-
феевич пояснял: «На тракторе работаю один. Это прямо-таки раздолье. Выеду 
утром часов в восемь и пашу, пока не надоест».

На вопрос: «А когда же начинает надоедать?» Отвечал, что часов примерно в 
семь вечера. И широко улыбался. А потом серьезно: «Плохо в колхозе с кадрами 
механизаторов. Как тут не помочь и не потрудиться так, чтобы заметно было».

В колхозе было очень заметно, как трудился фронтовик. По весне, когда 
день длинный, до 12 гектаров вспахивал, а это было больше двух положенных 
норм. Трудился он и в праздники.

И если, как говорил поэт, на Ивановых держится Россия, так и для колхоза 
«Авангард» Александр Тимофеевич был очень надежной опорой. 

  
ИВАНОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ

Родился Иванов Иван Иванович в 1907 году. 
На фронт призван 24 июня 1941 года, был тяжело ранен. 5 мая 1942 года, 

уволен в запас по болезни Дзержинским РВК Красноярской области.

 
ИВАНОВ  ЛЕОН (ЛЕОНИД)  ИВАНОВИЧ

Родился Леон (Леонид) Иванович Иванов в 1899 году.
Трудиться начал рано. С 1925 по 1937 годы работал  в Смоленске плотником 

стройучастка УНР-30.
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 Младший сержант Иванов Л.И. прошел всю Великую Отечественную вой-
ну. Призван был 9 июля 1941 года, демобилизовался в начале июля 1945 года.

ИВАНЦОВ  ГРИГОРИЙ  ЕФИМОВИЧ

Григорий Ефимович Иванцов родился в 1903 году в семье крестьянина, и с 
19-летнего возраста начал свой труд учителя. 

В годы Великой Отечественной войны он принимал активное участие в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Правительство высоко оце-
нило заслуги Г.Е. Иванцова, наградив его орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Григорий Ефимович Иванцов стал директором Кардымовской средней 
школы с 1 сентября 1946 года и проработал на этом посту до августа 1947 года. 

В августе 1947 года Григорий Ефимович был направлен на работу директо-
ром Тирянской средней школы. В конце 1948 года тяжело заболел, и его обя-
занности временно исполнял Рачитский В. В.

За выслугу лет и безупречную работу в области народного образования Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1949 года Г.Е. Иванцов 
был награждён медалью «За трудовую доблесть».

16 ноября 1949 года после тяжёлой продолжительной болезни Григорий 
Ефимович Иванцов скончался. 

Известно, что брат Г.Е.Иванцова – Борис Ефимович работал директором 
Мольковской средней школы. Родственники Бориса Ефимовича проживают 
в городе Смоленске. 

ИВАШКОВ  ФИЛИПП  МИХАЙЛОВИЧ

Родился Филипп Михайлович Ивашков в 1908 году. Жил на станции При-
сельская.

Служил в Красной Армии с ноября 1939 по декабрь 1939 года.
Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт 26 июня 

1941 года по призыву Кардымовского райвоенкомата и воевал до Победы.
Вернувшись домой, работал с октября 1946 г. разнорабочим в Пересветов-

ском детском доме. А затем в 1950 году устроился рабочим на станцию При-
сельская  Смоленского отделения Западной железной дороги. В 1958 году ему 
пришлось уйти из-за сокращения штатов. Трудился Филипп Михайлович 
плотником в Строительное управление Облпотребсоюза, где работал до самой 
пенсии.
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 ИВИН МАКСИМ  ЕФИМОВИЧ

Родился Максим Ефимович в 1909 году.
Вместе с  женой Ивиной (Ковалевой) Марфой Корнеевной жил в деревне 

Помогайлово Бережнянского сельсовета, ныне Каменского сельсовета Кар-
дымовского района Смоленской области. Оба работали в совхозе «Камен-
ский». 

Когда началась Великая Отечественная война, его сразу же призвали в 
Красную Армию, он воевал с немецко-фашистскими захватчиками  с 30 июня 
1941 года. В августе этого же года в одном из кровопролитнейших боев он по-
пал в плен и находился в Германии  до освобождения советскими войсками в 
мае 1945 года. После этого еще успел немного повоевать до 9 мая 1945 года.

 Демобилизован был 10 ноября 1945 года.
Умер Ивин Максим Ефимович 24 февраля 1966 года. Похоронен на местном 

кладбище. 

 

ИГНАТЕНКОВ  ГРИГОРИЙ  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Родился Григорий Емельянович Иг-
натенков в д. Починок Рыжковского 
сельсовета (Первомайский) Кардымов-
ского района Смоленской области в 
1919 году.

На службу в Красную Армию Гри-
горий Емельянович был призван в 
1939 году.

Прошел всю войну. Домой возвра-
тился  в июле 1946 года. Награжден Иг-
натенков Г.Е. медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и орденом Отече-
ственной войны.

В феврале 1948 года женился на мест-
ной девушке из д. Гончарово этого же 
сельсовета Воробьевой Анастасии Сте-
пановне.

Прожили Анастасия и Григорий Иг-
натенковы вместе 33 года, воспитали двоих сыновей.

В 1981 году Григорий Емельянович ушел из жизни, сказались фронтовые 
раны.

Игнатенков Г.Е. с супругой
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   ИЛЬИНСКИЙ  ПАВЕЛ  ТИТОВИЧ

Родился Павел Титович Ильинский в 1912 году 
в д. Макеевская Соловьевского сельсовета Карды-
мовского района Смоленской области.

На фронт был призван Кардымовским РВК на 
второй день после начала Великой Отечественной 
войны и отправлен в г. Смоленск, где формировал-
ся 289-й отдельный батальон связи. Служил в его 
составе полгода.

Затем при формировании в Волховстрое 80-го 
отдельного полка связи 249-го отдельного батальо-
на связи для обслуживания штаба фронта Ильин-
ского направляют туда. Он работал по доставке се-
кретной корреспонденции.

После освобождения Ленинграда рядового 
Ильинского направили на Северный фронт, а за-
тем на Дальний Восток. 

Демобилизовался он  только в августе 1946 года.
Награжден Павел Титович медалями: «За оборо-

ну Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 

  

ИЛЬЮШКИН  АЛЕКСАНДР  ЕФИМОВИЧ

Родился Александр Ефимович Ильюшкин 12 апреля 1925 года в д. Ломейко-
во Кардымовского района Смоленской области.

16 июля 1941 года по приказу советского командования русский город Смо-
ленск был оставлен нашими войсками. Дым пожарищ окутал Смоленщину. На 
захваченной территории фашисты творили неслыханные злодеяния.

Трудящиеся оккупированных районов поднялись на священную борьбу с 
фашистскими захватчиками. Волна народного гнева нарастала с каждым днем. 
Многие уходили в леса, объединяясь в партизанские отряды. Русские люди 
становились разведчиками и проявляли чудеса выдержки, мужества в борьбе с 
сильным и коварным противником.

16-летним деревенским пареньком встретил войну Александр Ефимович 
Ильюшкин.

Видя, какие зверства чинили фашисты над мирными жителями, Саша ухо-
дит в партизаны. С февраля 1942 года – он боец 1-го полка партизанского со-
единения «Дедушка». По сентябрь 1943 года он был в партизанском отряде 
вместе с братьями  и односельчанами Карпенковыми – Иваном Семеновичем 

Ильинский Павел Титович
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и Александром Семеновичем, которые были схвачены карателями и расстре-
ляны на горке у д. Шутовка в 1943 году. Похоронены братья Карпенковы в род-
ной деревне вместе с матерью Ольгой Семеновной Сладкиной, которая возила 
партизанам за Днепр хлеб. В тот день они провожали ее из отряда до Днепра, 
но наткнулись на карательный отряд.

Отец Александра – Ефим Владимирович Ильюшкин – был на фронте с са-
мого начала войны, попал в окружение, содержался в одном из лагерей в Бело-
руссии. Оттуда его забрала и привела домой пешком сестра. Вместе с женой, 
мачехой Саши, отец ушел в партизаны. Впоследствии отец и приемная мать 
Саши были расстреляны фашистами. Дедушку и бабушку  забрали в лагерь. 
Деда повесили, а бабушка вернулась слепая в Ломейково, где и скончалась.

Мачеха похоронена  на кладбище деревни Гололобово. Где похоронены дед 
и отец Александра Ефимовича, неизвестно.

Вспоминает Александр Ефимович о том времени: «В марте 1942 года раз-
ведка доложила, что каратели наступают на деревню Мончино Глинковского 
района, чтоб уничтожить всех жителей. Нам был дан приказ выбить врага из 
деревни. Бой был тяжелый. Когда вошли в деревню, мы увидели, что взрослые 
все плачут. Стали узнавать, в чем дело, оказалось, что фашисты успели всех 
маленьких детей побросать в колодец. Звери.

В июле 1942 года поступил приказ прорвать линию обороны по большаку 
Смоленск – Ельня и прорываться через фронт для соединения с армией Бело-
ва. С большими трудностями и потерями мы прорвали линию фронта, соеди-
нились с войсками Красной Армии. Нам дали отдохнуть, подлечиться. После 
расформирования я попал в школу младших командиров. После окончания 
школы был направлен на Белорусский фронт в 381-ой отдельный Гвардейский 
танковый  батальон 27-ой бригады. С ней и прошел до конца войны…».

Родина высоко оценила заслуги Александра Ефимовича. Он награжден ор-
денами и медалями: «Партизану Великой Отечественной войны», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны.

Ильюшкин А.Е. после войны работал на железной дороге около станции 
Пересветово, жил в деревне. Его двоюродный брат Ильюшкин Сергей Парфе-
нович тоже воевал с 1943 года, жил в п. Кардымово.   

   

ИЛЬЮШКИН  СЕРГЕЙ  ПАРФЕНОВИЧ

 Родился  Сергей Парфенович Ильюшкин 6 марта 1926 года в д. Ломейково 
Кардымовского района Смоленской области.

Призван на фронт Кардымовским РВК в 1943 году. Воевал рядовй Ильюш-
кин с июня 1944 года по день Победы в звании рядового в составе 21-й тяжелой 
минометной бригады. 
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Демобилизован Ильюшкин в октябре 1945 года.
Награжден  орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, меда-

лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

    ИСАЕВ  МИХАИЛ  ФОМИЧ
  
Родился Михаил Фомич Исаев 19 ноября 

1922 года в д. Минино Шестаковского сель-
совета Кардымовского района Смоленской 
области. 

Учился в начальной школе деревни Ше-
стаково, затем в Кардымовской средней 
школе, которую закончил  Михаил в 
1940 году. У него много лет хранится фото-
графия выпуска его класса на фоне школы. 
Преподавала у ребят историю и была их 
классным руководителем Мария Макаров-
на Селянинова. В период оккупации Кар-
дымовского района она была активной под-
польщицей. Расстреляна фашистами в 
д. Мольково 18 марта 1942 года.

 «Класс наш не выделялся среди осталь-
ных, – писал в своем письме красным сле-
допытам Кардымовской средней школы Ми-
хаил Исаевич в 1971 году, – школа дала нам 
очень много хорошего, и это хорошее мы ста-
раемся пронести через всю нашу жизнь. Сразу же после окончания школы мно-
гие ребята были призваны в ряды Красной Армии, а уже в июне 1941 года нам, 
кадровым солдатам, пришлось первыми принять на себя удары фашистских 
армий. И в эти трудные годы наши выпускники честно выполнили свой долг 
перед Родиной, и нашим преподавателям за нас не стыдно. А наш   однокласс-
ник Сережа Решетов удостоен звания Героя Советского Союза. 

Мне в годы войны пришлось участвовать в обороне Сталинграда, в обороне 
Ленинграда, в обороне Кавказа, воевать на многих других участках фронта во 
время наступательных боев.

Куда бы ни бросала нас судьба, везде самое хорошее воспоминание – школа, 
школьные товарищи».

Призванный в Красную Армию в 1940 году, Михаил Исаев служил на Укра-
ине в Харьковском военном округе. Вначале учился, осваивал аппаратуру, а 
затем стал радиотелеграфистом, по  окончании летной школы получил специ-
альность стрелка-радиста. До начала войны и в годы, когда, не утихая ни на 

Исаев Михаил Фомич
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один день, она гремела на нашей земле, Михаил Исаев работал на радиопелен-
гаторе, обеспечивал связь с авиацией дальнего действия.

С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны М.Ф. Исаев 
находился в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 
Ленинградском, 1-ом Белорусском фронтах в 52-й отдельной роте связи. Был 
дважды ранен, контужен. Нелегок солдатский хлеб. Он и с потом, и с кровью, и со 
слезами по друзьям и товарищам, сложившим головы. В общем успехе на фронте 
есть немалая доля личного мужества и сержанта Михаила Фомича Исаева.

Участник Великой Отечественной войны Исаев М.Ф. награжден 30 прави-
тельственными наградами, в том числе: орденом Отечественной войны, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизовали Гвардии сержанта Исаева в 1947 году.  Как член партии, а 
он стал коммунистом на фронте в январе 1944 года, стремился принести мак-
симум пользы стране.

Подался на текстильную фабрику в город Нарву. Быстро освоился на произ-
водстве, стал помощником мастера. Коммунисты избрали его своим вожаком. 
Может быть, надолго он связал бы свою  судьбу с этим производством, если бы 
не один возмутительный случай… Тогда не было опыта у молодого партийного 
работника, не умел еще распознавать людей, не понимал тонких ходов отдель-
ных дельцов, хитро пользующихся служебным положением. 

Он  вернулся на родную Смоленщину восстанавливать народное хозяйство.  
Устроился Исаев на Ярцевский литейно-механический завод 20 марта 
1954 года. Сначала от завода работал на строительстве второй очереди хлопча-
тобумажного комбината, затем был учеником формовщика, формовщиком и 
мастером литейного цеха, инженером.

В 1957 году Михаил Фомич снова включается в партийную работу. Долгое 
время был секретарем партийной организации, занимался исследовательской 
работой, собирая сведения об истории завода. Он не раз ломал голову над перео-
борудованием литейного цеха, карпел над устройством конвейерной линии, мно-
го сил и знаний отдал борьбе с браком, за улучшение качества формовки и литья.

К наградам за ратные дела на груди Михаила Фомича прибавились награды 
за труд. В 1957 году за успешное выполнение заданий семилетнего плана он на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».

Михаил Фомич Исаев – участник парада Победы в Москве в 2000 году.

ИСАЧЕНКОВ  СЕРГЕЙ  КИРЕЕВИЧ

Исаченков Сергей Киреевич перед войной работал  шофером грузовой ма-
шины на Вачковском молокозаводе.

На фронт ушел 22 июня 1941 года по призыву Кардымовского райвоенкомата.
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 КАЗАДОЕВ  ИВАН  ПЕТРОВИЧ

Родился Казадоев Иван Петрович в 1903 году. Имел неполное среднее об-
разование и профессию – ветфельдшер.

С 1 января 1934 по 1 января 1937 г. работал в колхозе имени Калинина Со-
ловьевского сельсовета.

В Красную Армию был призван 8 мая 1942 года, воевал до Победы. Возвра-
тился домой в конце октября 1945 года.

В начале 1947 года устроился заведующим Слободским ветпунктом. В 1949 году 
за невыполнение профилактических мероприятий был снят с должности и ра-
ботал в колхозе им. Калинина. В 1965 году Казадоев стал трудиться ветсанита-
ром Слободского ветпункта и работал еще несколько лет, хотя и находился в 
преклонном возрасте.

   
КАЗАКОВ  АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ

Казаков Александр Григорьевич родился в 1901 году.
По профессии – учитель. Педагогическую деятельность начал с 1925 года. В 

тридцатых годах работал заведующим учебной частью Горкинской неполной 
средней школы Ярцевского района, потом  преподавал в Авдюковской сред-
ней школе того же района.

Воевал на фронтах Великой Отечественной с 1 августа 1941 года  до дня По-
беды. Вернулся домой в сентябре 1945 года. И уже 1 октября 1945 года стал 
преподавать детям химию и биологию в Шестаковской средней школе Карды-
мовского района Смоленской области.

   
КАЗАКОВ  КОНСТАНТИН  АРХИПОВИЧ

Родился Константин Архипович Казаков 4 марта 1914 года. Жил в дер. Ис-
кра Тюшинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В Великой Отечественной войне рядовой Казаков К.А. участвовал с 24 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года. 

После возвращения домой в октябре 1945 года работал заведующим нефте-
базой молочно-льноводческого совхоза «Победа», затем заведовал  Кардымов-
ской МТС. Два года был завхозом Приднепровской МТС, восемь лет отрабо-
тал в колхозе. 

В 1960 году вернулся  в совхоз «Победа», работал бригадиром. В 1965 году 
Константин Архипович Казаков был избран председателем исполкома Тю-
шинского сельсовета на 4 года. По окончании полномочий работал завхозом 
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в совхозе «Победа». Перед пенсией два года работал сторожем-скотником, ра-
бочим полеводства. 

На заслуженный отдых ушел в 1974 году. 

КАЗАНОВ  НИКОЛАЙ  КОРНЕЕВИЧ

Казанов Николай Корнеевич – участник Великой  Отечественной войны 
с 7 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. После Победы еще почти год служил в 
Советской Армии и вернулся домой в марте 1946 года. 

Работал Николай Корнеевич  в 177-ом ДЭУ ремонтником.
До войны Николай Корнеевич тоже ремонтировал дороги, работая в 176-ом 

Дорожно-эксплуатационном участке, обслуживавшем дорогу Смоленск – Со-
ловьево. На пенсию он вышел в 1956 году.

           

КАПЛУНОВ  ЕГОР  АНДРЕЕВИЧ

Егор Андреевич Каплунов родился 1 но-
ября  1899 года в дер. Рыжково Надвинской 
волости Духовщинского уезда (Первомай-
ский сельсовет Кардымовского района) 
Смоленской губернии. Окончил началь-
ную школу, позже получил неполное сред-
нее образование.

В сентябре 1919 года был призван в 
Красную Армию, служил по апрель 1922 
года. Вернувшись домой, женился 4 мая 
1922 года на местной девушке, Марии Ти-
товне Простаковой. Она была на три года 
моложе него. 

В 1924 году Егор Андреевич Каплунов 
возглавил Рыжковскую сельскохозяй-
ственную молочную артель. С 1927 г. стал 
ее счетоводом, а в 1930 году переехал в дер. 
Пищулино Кардымовского сельсовета 
Кардымовского района и работал счето-
водом районного колхозсоюза. В 1938 году 
он – старший контролер-бухгалтер в Кар-

дымовском отделении Госбанка. Весной 1939 года Егор Андреевич устроился 
бухгалтером в Кардымовский детский дом.

Каплунов Егор Андреевич 
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В 1941 году началась Великая Отечественная война, и уже в июле Каплунов 
Е.А. уезжает на фронт. Он прошел всю войну, как говорят, «от звонка до звон-
ка». По август  1942 года служил  в ЭГ-1981, затем  в зубопротезной лаборато-
рии  № 13, лейтенант медицинской службы.

Демобилизовался в декабре 1945 года.
С марта 1946 года Каплунов работал председателем Кардымовского РПС, 

в декабре уволился, согласно решению  Смоленского облпотребсоюза. Пере-
шел на работу заведующим Кардымовским пунктом Заготсено, а в 1953 году 
его перевели на работу в должности управляющего молокозаводом, затем  он 
управлял Кардымовской Райзаготконторой.

Решением бюро Кардымовского РК КПСС  от 4.04.1955 года  Егор Андре-
евич Каплунов направляется на работу в колхоз «Новая заря» заместителем 
председателя. Затем в связи с сокращением должности переходит на работу  
бригадиром полеводства. В 1959 году, с достижением пенсионного возраста, 
становится рядовым колхозником  и председателем ревизионной комиссии 
колхоза. 

  

КАРНИЛОВ (КОРНИЛОВ)  БОРИС  ПАВЛОВИЧ

Родился Борис Павлович Карнилов (Корнилов) в д. Ермачки Кардымовско-
го сельского совета Кардымовского района Смоленской области 7 сентября 
1910 года. Он – член ВКП (б) с 1939 года.

В 1925 году окончил Мольковскую неполную среднюю школу. В марте 
1933 года он стал курсантом школы летчиков-наблюдателей, которую окон-
чил в 1937 году по специальности «стрелок-радист».

В 1938 году окончил четырехмесячное обучение в Советской партийной 
школе в г. Люберцы.

В Великой Отечественной войне участвовал с самого ее начала и до Победы.
Награжден Карнилов Б.П. орденами Красной Звезды и Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Демобилизовавшись в 1946 году, работал до 1966 года, в том числе и в Кар-
дымовском райисполкоме.

КАРПЕЧЕНКОВ  СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ

«Мои дедушки не участвовали в войне, так как они были ещё подростками. 
Но хорошо помнят лишения, горе и смерть, которые несли с собой фашисты. 
Моя бабушка, Стопникова Евдокия Филипповна, рассказала о своем брате, 
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Карпеченкове Сергее Филипповиче, который был призван в ряды Красной 
Армии с первых дней войны. В мирное время Сергей Филиппович закончил 
Смоленский пединститут, талантливо преподавал, работал учителем матема-
тики в Понизовской средней школе, затем в городе Белый Смоленской об-
ласти. Служил Сергей  Филиппович радистом в авиационной части. Был на-
граждён многими  медалями и орденами. 

После Победы, в мае 1945 года, он был направлен на Восточный фронт, где 
участвовал в боях против милитаристской Японии. После войны Сергей Фи-
липпович работал директором школы в Нижнем Новгороде. Умер через не-
сколько лет после войны от сердечного приступа. Он не был женат, так и  обо-
рвалась эта ниточка бабушкиного родового древа.

Брат моего дедушки, Стопников Сергей Андреевич, до войны работал зав-
клубом, пионервожатым. Он был коммунистом. Его оставили в тылу для связи 
с подпольщиками и партизанами. По доносу Сергей Андреевич был арестован 
и расстрелян. Место захоронения его неизвестно.

Второй брат дедушки, Стопников Семён Андреевич, 1919 г.р., был призван 
в ряды действующей армии в самом начале войны. Воевал в пехоте. Письма 
родные не получали, так как Смоленщина была оккупирована. Только в кон-
це 1943 года из одного московского госпиталя пришло письмо, что он тяжело 
ранен и может умереть. Но поехать ни мать, ни отец не смогли, денег или про-
дуктов для обмена в разоренной войной семье не было.

Семен Андреевич умер от ран, родным пришло извещение о его смерти, где 
похоронен – неизвестно.

Третий брат дедушки, Стопников Пётр Андреевич, 1921 г.р., был призван на 
фронт с первых дней войны. Пропал без вести.

Моя бабушка, Стопникова Евдокия Филипповна, 1923 г.р., с первых дней 
войны работала в трудармии недалеко от д. Любавичи, где рыли противотан-
ковые рвы шириной 5 метров. Вручную девушки, женщины, подростки копали 
землю, вывозили её тачками. С утра до позднего вечера, до кровавых мозолей, 
копали они ров. Потом в Любавическом рву было расстреляно много евреев, 
проживающих в Смоленской области.

После войны бабушка училась в Смоленском пединституте на факультете рус-
ской филологии, закончив его, работала учителем русского языка и литературы.

Моя прабабушка по маминой линии, Бояркина Агафья Ермолаевна, прожи-
вала во время войны на Сахалине. Когда началась война, ей было 22 года, у неё 
было двое маленьких детей. Прабабушка трудилась в лесу на заготовке брёвен, 
работала в пошивочном цехе (шили обмундирование), зимой вязали тёплые 
рукавицы и носки. Её мать оставалась с детьми, а молодых женщин привлека-
ли по мере необходимости то к одним, то к другим работам. В трудовой армии 
работали с нею вместе её родные сёстры.

Мой прадед, Бояркин Николай, был призван на службу с первого дня во-
йны. Так как он проживал на Сахалине, его призвали на Восточный фронт. 
Милитаристская Япония в любой момент могла напасть на Советский Союз.
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Армия находилась в напряжении и боевой готовности. После победы над 
Японией мой прадед демобилизовался. Вместе с прабабушкой работали на 
рыбзаводе г. Александровска Сахалинской области.

Трёх молодых парней вырвала война из нашего рода, засохли три ветви ро-
дового древа. Сколько здоровья, нервов и сил потрачено моими близкими, 
трудившимися на Победу! Воинский и трудовой подвиги были не напрасны. 
Чума фашизма уничтожена, а на земле воцарил мир. Пусть НИКОГДА не по-
вторится война, забирающая самое дорогое у человека – жизнь. Мы, совре-
менное поколение, знающее о ней только по книгам, кинофильмами и рас-
сказам ветеранов, говорим: «Нет войне!».

Ольга Стопникова, ученица 8 класса Шокинской средней школы, 
«Знамя труда», 2005 г.

КАРПОВ  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

О Николае Васильевиче Карпове рассказал его младший брат Алексей Ва-
сильевич. Он на четыре года младше Николая, который родился в 1921 году. 
Семья жила в д. Пнево, на родине отца, мать была родом из д. Дуброво.

До войны Николай жил в Мариуполе, работал на шахте. Вместе с ним после 
окончания школы завербовались еще двое деревенских парней, его одногодки: 
Панков Алексей Васильевич и  Коротков Николай Васильевич. Потом все трое 
и еще несколько ребят, их друзей-ровесников, воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Коротков Николай Васильевич, уроженец д. Пнево, пропал без вести в са-
мом начале войны – 14 июля 1941 года. («Книга памяти», 1995 г., Кардымов-
ский район, стр. 417)

Не вернулся в родную деревню и Карпов Михаил Егорович, сержант, тан-
кист 1-й ТБ 5 ГТБР, башенный стрелок. Он погиб  в бою 10 октября 1942 года 
в районе города Малгобек Чечено-Ингушской АССР («Книга памяти», 1995 г., 
Кардымовский район, стр. 387).

Алексей Васильевич Панков служил в Морфлоте, вернувшись после войны, ра-
ботал  электриком в д. Соловьево Кардымовского района. Он родился и жил до во-
йны не в самой деревне Пнево, а на хуторе у реки Днепр. Там жили все Панковы.

Николая Васильевича Карпова, как и его товарищей, война застала на Укра-
ине, домой он пришел в декабре 1941 года. На фронт призван в сентябре 
1943 года, воевал в составе 20-го гвардейского СП. 

Демобилизован в 1946 году, вернулся в родную деревню и работал в колхозе 
пастухом. Фамилия ветерана есть в книге «Солдаты Победы», вышедшей в 
2007 году. В ней  списки участников Великой Отечественной войны Карды-
мовского района, вернувшихся домой с Победой,  но год рождения, как ут-
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верждает его младший брат, Алексей Васильевич, написан неправильно. Стар-
ший брат родился не в 1923 году, а в 1921. 

Похоронен Карпов Н.В. на Пневском кладбище. Его жена Александра Сер-
геевна Карпова жила в д. Слобода Соловьевского сельсовета Кардымовского 
района. Умерла 29 июля 2012 года.

КАРТУЗОВ  ИВАН  АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Картузов Иван Александрович в 1903 году. Жил в д. Попово Моль-
ковского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

С 1933 года работал в Ярцевской МТС молотобойцем. В 1934 году перешел 
на работу трактористом Суетовской бригады МТС, проработал два года и вер-
нулся в Ярцевскую МТС и работал молотобойцем. Отсюда Иван Александро-
вич был призван в Красную Армию 15 января 1939 года, на службе и застала 
его Великая Отечественная война.

Воевал старший сержант Картузов И.А. до победы над фашистской Герма-
нией в составе 21-го и 153-го стрелковых полков. 

Вернувшись домой с Победой, Иван Александрович продолжал трудиться.
Имел дочь Татьяну, 1950 года рождения.

КАРТУЗОВ  ФЕДОР  ТРОФИМОВИЧ

Картузов Федор Трофимович родился в 1897 году. Получил среднее образо-
вание. По специальности – ветфельдшер.

На фронт призван 8 июля 1941 г. Служил старший лейтенант Картузов в со-
ставе 287-го фронтового вет. склада. Демобилизован  26 декабря 1945 г.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После возвращения на Смоленщину  работал ветфельдшером Кардымов-
ской райветлечебницы. Через год был переведен в Кардымовский отдел сель-
ского хозяйства. В 1948 году  стал заведующим Кардымовской ветлечебницей 
и работал в этой должности  до 1952 года. Затем  работал веттехником. 

 

КИРПИЧНИКОВ  ТЕРЕНТИЙ  МАКСИМОВИЧ

Жил Терентий Максимович Кирпичников в д. Ляхово Первомайского сель-
ского совета Кардымовского района Смоленской области. До революции и по-
сле занимался земледелием. В колхоз вступил с первого дня его организации. 
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Кирпичников Т.М. – участник Великой Отечественной войны. Возвратив-
шись с фронта, продолжал работать в колхозе «Новый путь», после  объедине-
ния колхозов трудился в совхозе «Победа».

На пенсию Терентий Максимович Кирпичников вышел с 1 марта 1961 года. 

КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился Василий Григорьевич Киселев в 
декабре 1926 года в деревне Воронцы Лопин-
ского сельсовета Кардымовского района Смо-
ленской области. Окончил пять классов Ло-
пинской неполной средней школы. Мама Ва-
силия была тоже родом из д. Воронцы, умерла 
в возрасте 33 лет от голода и тифа. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Василий вместе с отцом,  Киселевым 
Григорием Федоровичем (год рождения 1884, 
д. Воронцы), спасал скот местного колхоза 
имени Молотова. Погонщиков было 13 че-
ловек. Среди них были ровесники Василия 
Григорьевича: Жигаев Михаил Прокопьевич 
(после войны жил в г. Орехово-Зуево) и Те-
решков Михаил Дмитриевич (г. Смоленск). 
Отец Василия сопровождал стадо до Москов-
ской области. Далее колхозники гнали скот в Горьковскую область.  

Сдав скот, погонщики остались по месту его сдачи. До призыва на фронт Ва-
силий Григорьевич Киселев работал рядовым колхозником в колхозе «Алга», 
жил в селе Андреевка Горьковской области. На фронт был призван местным 
райвоенкоматом в октябре 1943 года. Служил в войсковой части полевая почта 
№ 45584 стрелком 1-й МСБ. В феврале 1945 года был направлен на обучение 
в бригадную школу младших командиров, после окончания которой служил в 
должности командира отделения в этой же войсковой части. Участвовал в боях 
против Японии.  Вот текст полученной им благодарности, которая хранится 
в Кардымовском районном историко-краеведческом музее: «Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища 
Сталина (август 1945 года) за отличные боевые действия в боях с японцами на 
Дальнем Востоке всему личному составу Вашего соединения и Вам, прини-
мавшему участие в боях, объявлена благодарность. Командир войсковой части 
45584 подполковник Селезнев».

В августе 1949 года Киселеву было присвоено звание старшего сержанта. 
Уволен в запас в конце января 1950 года. 

Киселев Василий Григорьевич
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Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Японией» и «За освобождение Кореи».

Родной брат Василия Григорьевича – Киселев Николай Григорьевич, 1918 года 
рождения, служил в звании лейтенанта, погиб на Житомирщине.

После демобилизации Василий Григорьевич Киселев жил в д. Тюшино, в 
семье выросли два сына и дочь.

Родной брат его супруги – Зои Григорьевны – Иван Григорьевич, окончив 
Лопинскую школу, поступил в Гагаринское училище, потом окончил военное 
училище. Участвовал в Великой Отечественной войне в звании лейтенанта. 
После войны окончил военную академию, служил в Армии, в отставку вышел 
в звании подполковником. Жил в Твери (Калинин). 

   

КИСЕЛЕВ  ДМИТРИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ

Дмитрий Григорьевич Киселев, родной 
брат Киселева Василия Григорьевича, ро-
дился 15 ноября 1915 года в д. Воронцы Ло-
пинского сельсовета Кардымовского района 
Смоленской области. В 1933 году окончил 
Тирянскую семилетку. 

Призван Д.Г. Киселев в Красную Армию  
Кардымовским РВК  в январе 1940 года. В это 
время у него уже были жена и два маленьких 
сына, профессия тракториста и опыт работы. 
В январе этого же года он вступил в партию. 

Служил в Ленинграде, в 27-ом автомо-
бильном полку, присягу принял 20 июля 
1940 года. Мечтал поскорее вернуться к се-
мье и продолжать растить своих мальчишек. 
Но… Война изменила все планы, порушила 
мечты. 

Киселева направили в 46-ю ремонтную 
базу. У Дмитрия Григорьевича были  большие 
способности разбираться в технике.  База 
располагалась в Ленинграде. Работа была тя-

желой и изнурительной, от недосыпания покраснели глаза, руки задубели от 
грязи и холода, некогда было и побриться. Это была суровая школа, испыты-
вавшая человека на стойкость, выносливость, терпение. Впоследствии Дми-
трий Григорьевич привык ко всему и уже мог спать где придется: в грузовике, 
в снегу. Его дочь, Раиса Дмитриевна Пядухова (Киселева), вспоминает: «Отец 
обладал удивительным даром общения с людьми. Он мог разделить с другим 

Киселев Дмитрий Григорьевич
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человеком и беду, и радость. Он был голодным, продрогшим, промокшим, 
нечеловечески усталым, но никогда не терял присутствия духа. Ленинград в 
кольце. Есть только «дорога жизни», движение по которой усиливается с на-
ступлением темноты. Люди ведут машины без лишнего звука, выгружают  из 
кузова патроны, продукты, медикаменты – и снова в тыл, в темноту и опас-
ность. Дмитрий Григорьевич среди них. Дорога вся разбита, вражеские само-
леты бомбят наугад. В тыл направляют раненых, умирающих от голода детей. 
Иногда лед не выдерживал, и машина уходила в студеную воду Ладожского 
озера. Многие воины нашли свой покой на его дне. Но Ленинград не покорил-
ся. Решающий 1944 год. После снятия блокады и освобождения города на Неве 
военная дорога довела Дмитрия Киселева до Риги».

Воевал с июня 1941 по  май 1945 года  в составе 46-й автобригады, в 20-ом ав-
томобильном полку, на Ленинградском фронте. Был все эти годы фронтовым 
шофером. Водительский стаж – с 23 августа 1941 года.

Демобилизован  в  декабре 1945 года.
Награды:  орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ле-

нинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

После возвращения домой Дмитрий Григорьевич работал механиком При-
днепровской МТС, заведующим мастерскими совхоза «Победа», механиком 
торфопредприятия «Любковское». Ему очень пригодился военный опыт, тех-
нику он знал досконально.

О Киселеве часто писала районная газета «Знамя труда» и областная газета 
«Рабочий путь». Вот одна из заметок о нем: «Дмитрий Григорьевич Киселев – 
старейший шофер совхоза «Победа». Он хорошо знает, как нелегок труд зем-
ледельцев в горячее время весеннего сева, заготовки кормов, уборки урожая. 
Неслучайно именно ему поручили доставку горячих обедов в поле. Грузотак-
си Киселева можно было увидеть на самых отдаленных полях бригад в период 
сева. Вместе с рабочей Т.А. Самариной развозит он обеды и сейчас, в период 
«зеленой жатвы». Его автомашина доставляет горячую пищу всегда вовремя».  

«Он любил людей, – вспоминает его дочь Раиса Дмитриевна, – и они от-
вечали ему тем же. Построил дом в д. Тюшино, со своей женой Анной они 
прожили 60 лет, и в горе и в радости вместе. Вырастили пятерых детей. Отец 
очень любил свою малую родину и научил нас ее любить. К большому сожа-
лению,  нашего отца нет уже с нами, но осталась память о нем. Эта память 
живет не только в наших сердцах, но и в сердцах односельчан и всех, кто знал 
нашего замечательного отца. Человека, труженика, воина. Я думаю: внуки и 
правнуки, которые носят фамилию Киселев, не посрамят её никогда и будут 
помнить свои корни, будут все делать для того, чтобы процветала наша Смо-
ленщина, опаленная огнем, политая кровью и потом наших отцов, дедов и 
прадедов». 
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  КЛЕЦКИН  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ

Клецкин Александр Иванович родился в 1907 году. Всю свою жизнь прора-
ботал в колхозе «Путь Ленина» Нетризовского сельсовета. Прошел дорогами 
войны с июня 1941 года до победы над фашизмом. Вернулся на родину в октя-
бре 1945 года.

    

КЛЕЦОВ  НИКОЛАЙ  ИОСИФОВИЧ

Родился Николай Иосифович Клецов 4 апреля 1924 г. в д. Коровники  Коро-
венского сельсовета Кардымовского района Смоленской области в семье Ио-
сифа Григорьевича и Ирины Ивановны Клецовых.  Отец Иосиф Григорьевич 
Клецов, 1898 года рождения, уроженец д. Коровники, погиб в бою 6 сентября 
1943 года, где – неизвестно.  (Родные считают по каким-то сведениям, что это 
было в Болгарии или Румынии). Призван Кардымовским РВК.

 Николай окончил пять классов Челновской школы и был направлен сель-
ским советом на учебу в железнодорожное ФЗО.

На фронт ушел в августе 1942 года по призыву Солнечногорского РВК Мо-
сковской области. Он работал там путейцем НКПС. 

Военную присягу принял в воинской части № 53922  15 августа 1942 года. 
Окончил трехмесячную мотоциклетную школу.

 Служил младший сержант Клецов Н.И. в 8-й отдельной Севастопольской 
моторизованной роте до самой победы над фашистской Германией. Воевал на 
3-м Украинском  (с 10.10.42 по 5.01.43 г.) и 4-м Украинском (с 8.01.43 по 9.05.45 г.) 
фронтах. Имел ранения. Он классно водил мотоцикл, мастерски проскакивал 
на большой скорости под пулями, берег жизнь товарищей по службе.

С августа 1945 года служил в 178-й ВСП, с 10.11.1945 г. – в 525-ом штурмо-
вом авиаполку. В июне  и июле 1946 года служил в воинских частях № 22618 и 
№ 53922 – старшим электромехаником-шофером.

В запас Клецов уволен 4 апреля 1950 года на основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 28.01.1950 г. 

Награжден  медалями «За освобождение Праги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными. Он 
очень дорожил наградами и завещал родным похоронить его вместе с ними.

С 1 мая 1950 года Николай Иосифович устроился на работу в Кардымовский 
промкомбинат. Проработав шофером до начала сентября этого  же года, он 
перешел с 1 октября на работу в Кардымовский завод сухого молока. Работал 
шофером автотранспорта.

По постановлению  Совнархоза № 346 от 18 декабря 1959 года весь авто-
транспорт завода был реорганизован  и переведен в автобазу № 1 Автотреста 
Смоленского Совнархоза. Клецов стал числиться шофером Кардымовской ав-
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токолонны этой базы, но уже в начале октября был переведен автослесарем, а 
через месяц и совсем уволен из-за отсутствия шоферских прав.

В конце марта 1961 года Николай Иосифович принят слесарем в мехмастер-
скую Кардымовского молокозавода, где и работал до самой смерти 8 октября 
1981 года.

В период работы неоднократно награждался премиями, Почетными грамо-
тами и Благодарностями, ударник Коммунистического труда.

  

КЛЮЕВ  НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ

Родился Николай Михайлович Клюев 11 декабря 1921 года в деревне Федо-
рово Нетризовского сельсовета Кардымовского района Смоленской области 
в семье Клюева Михаила Терентьевича. Окончил три класса местной школы.

На фронт Клюев был призван 7 июля 1944 года Заславским РВК Минской 
области. В Великой Отечественной войне участвовал с 15 июля 1944 года по 
9 мая 1945 года.

Красноармеец Клюев служил в составе 199-й Краснознаменной Оршан-
ской ОЗСБ, затем воевал в составе 352-й стрелковой дивизии, в 51-ом ЗСП, 
в 169-ом АЗСП, в 84-ом СКП и во взводе обслуживания авиасклада № 3839.

Награжден Николай Михайлович медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

КНЯЗЕВ  ВЛАДИМИР  СЕМЕНОВИЧ

Родился Владимир Семенович Князев в 1922 гогду в д. Замощье Хиславич-
ского района Смоленской области.

Участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала и до конца. 
После Победы старшина Князев  продолжал служить в воинской части  в г. Смо-
ленске. Ездил старшим от воинской части  на заготовку леса в д. Ольхово Яр-
цевского района. Вечерами ходили на танцы, там высокий и статный воен-
ный познакомился со своей будущей женой – Раисой Егоровной.  В 1948 году 
сыграли свадьбу, а на следующий год переехали в Кардымово, у них уже был 
маленький сын – Слава.

Владимир Семенович работал начальником уголовного розыска Кардымов-
ского РОВД. Жила семья в старенькой хате, до них в ней жил оперуполномо-
ченный.

Работал Князев начальником уголовного розыска с 1949 по 1964 гг. в звании 
старшего лейтенанта. Работал хорошо, на совесть, неоднократно награждался 
премиями. Его приглашали перевестись на работу в Смоленск, обещали выде-
лить квартиру. Не согласился, остался жить и работать в Кардымове.
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Так получилось, что через несколько лет его семья распалась, и он уехал к 
сестре в Ленинград, а потом в Кемеровскую область. Работал там начальником 
пилорамы.

Умер в Кемеровской области в 1987 году. 

КОБАРЕНКОВ  ДАНИИЛ  ИВАНОВИЧ

Родился Даниил Иванович Кобаренков 17 декабря 1900 года в д. Рытьково 
Цуриковской волости Смоленского уезда Смоленской губернии (Кардымов-
ский район) в семье крестьянина. Отец его имел надел земли 3,5 десятины (3,78 га), 
лошадь, корову. В семье было 18 детей. Из них в живых осталось только 10. 
Даниил был самым старшим из них. В 1913 году он окончил местную шко-
лу. С 1914 года стал работать по найму, отец определил его посудомойщиком 
в ресторан «Железная дорога» на станции Смоленск. Работал Даниил до Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции (октябрь 1917 года). Когда 
она свершилась, вернулся домой, работал в хозяйстве отца, а зимой учился в 
Мольковской школе.

В августе 1919 года Даниил Кобаренков вступил в Российский коммунисти-
ческий союз молодежи. Являлся делегатом 1-го Смоленского уездно-город-
ского съезда РКСМ и был избран членом уездно-городского комитета. Рабо-
тал заместителем председателя и заведовал отделом по работе в деревне.

В 1919 году стал членом ВКП (б). Работал в Смоленске и состоял членом 
ЧООН (чрезвычайный отряд особого назначения) в команде разведчиков. 

Служил в Московской стрелковой дивизии, сформированной в ноябре 1919 года, 
с ноября 1919 по 3 января 1920 года и с 5 марта по 18 октября 1920 года. Уча-
ствовал в боевых действиях на Западном фронте против войск Юденича, бело-
эстонцев и белополяков. 

В 1920 году был направлен в Беларусь и Литву для организации комсомола. 
Вернувшись в Смоленск, учился на курсах в Коммунистическом университете 
имени Я.М. Свердлова. 

В конце 1922 года  командирован ЦК РКП (б) учиться на рабфак. Окончил 
его в 1925 году и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. 

В 1925 году был взят в аппарат ЦК ВЛКСМ, работал ответственным ин-
структором. В 1930 году окончил факультет колхозного строительства. Зани-
мался организацией колхозов.

Неоднократно по мандату, выданному в 1933 году, был командирован Пре-
зидиумом  Смоленского уездного исполкома в Спасскую волость (Карды-
мовский район)  для взыскания финналогов, согласно объединенному двух-
недельнику, на основании Постановления Президиума Смолуисполкома. Ко-
баренков Д.И. в 1933 году – член Акмолинского  РК ВКП (б).  В 1933 году 
он окончил аспирантуру Научно-исследовательского сельскохозяйственного 
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института. По специальности проработал курс организации и планирования 
мясосовхозов. Ему была присвоена квалификация старшего научного сотруд-
ника.  

Работал Даниил Иванович с 1933 года  начальником политотдела Вишнев-
ского молмясосовхоза в Казахстане. В 1935 году переведен начальником по-
литотдела зерносовхоза имени Фрунзе Куйбышевского края.

По состоянию здоровья был освобожден от этой должности и стал работать 
в Москве заместителем управляющего заводом механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства, старшим агрономом Наркомзема РСФСР. 

В 1940 году Кобаренков был утвержден  директором Курганского  сельско-
хозяйственного техникума. Отсюда, из Челябинской области, был призван  в 
Красную Армию. Служил с апреля 1941 года.  

В Великой Отечественной войне Даниил Иванович участвовал с 28 июля 
1941 года. Майор Кобаренков демобилизован 20 сентября 1945 года. Был дваж-
ды ранен и один раз контужен. Служил в составе Калининского, Сталинград-
ского, Юго-Западного и 3-го Белорусского фронтов инструктором и агитато-
ром 5-ой Армии. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Харько-
ва, Кривого Рога, Бендер, Констанца (порт Румынии), Венгрии, Австрии, где 
и встретил Победу. 

В 1942 году он – инструктор пропаганды и агитации Политотдела 221-й 
стрелковой дивизии.

 Из боевой характеристики  исполняющего обязанности старшего инструк-
тора политотдела 221-й СД по работе среди войск и населения противника во-
ентехника I ранга Кобаренкова Д.И., датированной 5 ноября 1942 года: 

«Член ВКП (б) с 1919 года. Уральский Военный округ рекомендовал на ра-
боту в Политотдел в должности старшего инструктора по пропаганде. Но, вви-
ду отсутствия означенной вакантной должности, был допущен  к исполнению 
обязанностей старшего инструктора по работе среди войск и населения про-
тивника. Проявил себя  дисциплинированным, способным политработником, 
хорошо знающим агитационно-пропагандистскую работу, в которой сам мно-
го раз принимал участие.

В военно-тактическом отношении подготовлен недостаточно. В боевой об-
становке  – смел и решителен, трудности боевой жизни переносить умеет». 

Участвовал Д.И. Кобаренков в сентябрьских операциях Красной Армии в 
Болгарии. 3 сентября 1944 года наши войска пересекли румыно-болгарскую 
границу и заняли  9.09.1944 года г. Шумен.

Боевая характеристика на агитатора 7-го стрелкового полка Кобаренкова Д.И.: 
«За время пребывания в полку с января 1943 года проявил себя с положи-

тельной стороны. За период разгрома войск немецких оккупантов под Ста-
линградом сумел своим большевистским словом завлечь массы на совершение 
подвига. Весь период боев провел среди боевых порядков, где проводил боль-
шую воспитательную работу.
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Кобаренков любит свою работу и много работает над повышением своих 
знаний.

Пользуется большим авторитетом среди личного состава, морально устой-
чив, политически выдержан. Делу партии Ленина, Сталина предан. 9.08.1943 г.»

Кобаренков Д.И. награжден: орденами Отечественной войны I и II степе-
ней, медалью «За оборону Сталинграда».

После войны работал в Москве в Гипагропроме, затем директором совхоза 
«Городище» в Московской области до 1949 года. Потом трудился  контролером 
Главной Государственной инспекции по определению урожайности при Со-
вете Министров СССР. После ликвидации инспекции в 1953 году стал работать 
главным методистом павильона «Совхозы» Выставки  достижений народного хо-
зяйства в Москве. Был награжден медалью ВДНХ СССР «В память о выставке».

Был Даниил Иванович Кобаренков директором совхоза «Груздевский» 
Гжатского района в 1955–1956 гг. По состоянию здоровья вернулся в Москву 
и опять работал на ВДНХ старшим зоотехником, затем заведующим полевым 
хозяйством управления  «Вешки» до ухода на пенсию. Являлся персональным 
пенсионером республиканского значения. Награжден за труд орденом «Знак 
Почета». Награждался за активную общественную деятельность в связи с 
50-летием пребывания в КПСС. 

На праздновании 50-летия  ВЛКСМ Кобаренков Д.И. был гостем Карды-
мовской средней школы, выступал на торжественном общешкольном комсо-
мольском собрании. Бодрый, веселый, он по-отечески беседовал с ребятами. 
Заботился о судьбах подрастающего поколения. 

В Кардымовской средней школе в те годы один из пионерских отрядов но-
сил имя Д.И. Кобаренкова.

Умер Кобаренков Д.И. в октябре 1968 года, похоронен в Москве. 
Там жила его дочь Карпухина Римма Данииловна.
  

КОБРЯНОВ  АЛЕКСЕЙ  ФЕДОРОВИЧ

Родился Алексей Федорович Кобрянов 14 июля 1909 года. 
Жил в дер. Тюшино Тюшинского сельсовета Кардымовского района Смо-

ленской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне, призван на фронт 23 июня 

1941 года, служил в 52-й ОСБр. – по май 1942 года. Затем, с июня 1942 года 
по сентябрь 1942 года – в 540-й автороте. С сентября 1943 года  ефрейтор 
Кобрянов служил в 186 и 291-й ремонтно-восстановительном батальоне.  Де-
мобилизован  7 ноября 1945 года.

Вернувшись на родину, работал заведующим Приднепровским приемным 
пунктом. 20 июня 1950 года освобожден от работы на основании Постановле-
ния Совета Министров в связи с избранием его председателем колхоза.



171

Весной 1953 года  перешел в Приднепровскую МТС и работал там шофером 
в течение пяти лет.  Затем два года был шофером Кардымовской РТС. В связи с 
реорганизацией  Кардымовской РТС, 25 февраля 1960 года  переведен  шофе-
ром в совхоз «Победа».  

       

КОВАЛЕВ  ГРИГОРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ

Родился Григорий Сергеевич Ковалев в 1913 году в д. Витязи  Кардымовско-
го  района Смоленской области. 

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. На фрон-
тах  последней войны  – с июня 1941 года. С декабря 1943 по май 1945 г.  млад-
ший сержант Ковалев Г.С.  воевал в составе  1230 СБН. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны  II степени,  
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имел 11 благодар-
ностей. 

В 1945 году, возвратившись домой, Ковалев Г.С.  жил в д. Каменка и работал 
дорожным  мастером в ДРСУ-2 до пенсии.

Григорий Сергеевич  был мастером на все руки: мог подправить все по дому 
и по хозяйству, был хорошим печником, сапожником.    

КОВАЛЕВ  ЕВГЕНИЙ  ИВАНОВИЧ

Родился Ковалев Евгений Иванович 9 января 1924 года в д. Бритово Мона-
стырщинского района Смоленской области.

На фронт призван в августе 1942 года. Служил рядовой Ковалев Е.И. в 174 ОРРД 
(огнеметы) 11-й Гвардейской Армии на Западный фронте, 3-ем Прибалтий-
ском фронте.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени.
Работал Евгений Иванович заведующим хозяйством детского противоту-

беркулезного санатория «Приселье» Присельского  сельсовета Кардымовско-
го района Смоленской области. По профессии он – бухгалтер.

Главным врачом тогда работал Александр Михайлович Гончаров – человек 
всесторонне образованный, прекрасный специалист, пользовавшийся исклю-
чительным авторитетом у населения. Он был отличным организатором и эн-
тузиастом. 

Родилась у главного врача санатория идея преобразовать местную  речку Бы-
стрянку. Евгений Иванович  Ковалев его горячо поддержал. Начали с того, что 
нашли специалиста, который подготовил проект и смету расходов. В стройке 
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учавствовали все работники санатория. Деньги расходовали только на строи-
тельные материалы.

К 1966 году строительство этого сооружения было завершено. Перед взором 
сельчан предстала переливающаяся под солнечными лучами водная гладь ру-
котворного озера. Сколько было радости!

Через некоторое время Гончарова перевели в областной центр. Плотина 
осталась без присмотра.

В 1978 году ни разу после сооружения не ремонтировавшаяся плотина не 
выдержала сильного весеннего напора воды, была разрушена, а мост снесен.

Ковалев Е.И. после этого посвятил много сил и времени для того, чтобы  
возродить озеро: писал в газеты, обращался за помощью в различные инстан-
ции. Но все было напрасно.

До последнего болел душой ветеран и инвалид Отечественной войны 
Е.И. Ковалев об охране и сохранении родной природы, не мог без волнения 
смотреть на остатки плотины. Не стало ветерана, и никто уже не борется ни за 
речку, ни за мост, ни за озеро.

КОВАЛЕВ  ЕВГРАФ АНДРЕЕВИЧ

Ковалев Евграф Андреевич родился в 1909 году.
Участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В юности Евграф Андреевич был одним из первых комсомольцев Молькова. 
После войны он жил в Смоленске, сочинял стихи, писал воспоминания, 

встречался с молодежью и рассказывал им о своей молодости, об истории род-
ного края. Иногда свои стихи и воспоминания он присылал в редакцию Кар-
дымовской районной газеты. Одно из них, написанное в 1988 году, называется 
«О комсомольцах старшего поколения»:

«На заре восходящего солнца советского строя в деревне наш мольковский 
совхоз к юности нашей протянул свои добрые руки.

Партийная организация совхоза  помогала и направляла работу Мольков-
ской территориальной  комсомольской ячейки. Наша идейная юность начи-
налась с порога нашего родного дома. Мы – поколение 20–30-х годов – по-
томки мольковских партийцев. Мы в кружках партийной и комсомольской 
учебы университеты  кончали.

Мы все умели – у народов учились. Нам верили, знали, что не подведем. 
Нас избирали в Советы. И на работе, и в песнях, и плясках мы равнялись на 
старших товарищей.
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Мы – первый резерв нашей партии родимой. Нас направляли учиться, нас 
направляли работать туда, где плохо, где требовались наши молодые руки.      
Тогда на комсомольском учете в нашей ячейке состояло 27 комсомольцев.  Из 
деревни Соколово было девять комсомольцев. Емельянов Дмитрий и Кузьмин 
Валентин избирались секретарями комсомольской ячейки. Емельянов Дми-
трий – комсомольский и научный работник, профессор Ленинградского гор-
ного института. Кузьмин Валентин имел незаконченное военное образование. 
Работал на разных советских и  комсомольских работах. Благодеров Григорий 
из д. Соколово избирался и работал  председателем сельских советов, по ком-
сомольскому призыву работал на Урале, строил Магнитку. Борис из д. Ермачки 
избирался председателем Мольковского сельсовета, майор, военный летчик, 
после войны долго работал в Кардымове на разных руководящих хозяйствен-
ных работах. 

Были активистами братья Моисеенковы из д. Азарово: Леон избирался се-
кретарем Мольковской комсомольской ячейки, свою жизнь посвятил работе 
в органах Госбезопасности. В звании полковника вышел в отставку и работал 
в послевоенное время на партийных должностях в г. Куйбышеве. Даниил Мо-
исеенков по комсомольскому призыву работал также в органах Госбезопасно-
сти, вышел на пенсию в звании полковника, жил в Куйбышеве. Был человеком 
особой комсомольской души.

Ковалев Евграф из д. Попово избирался секретарем Мольковской комсо-
мольской ячейки. В 1928 году был избран председателем Мольковского сель-
ского совета,  в Смоленске закончил рабфак и комвуз, с учебы отзывался на 
комсомольскую работу, затем  работал в Смоленских горкоме и райкоме партии.

Незаметно промчалось наше время. Я – инвалид Великой Отечественной 
войны второй группы. В живых из нашей гвардии старых комсомольцев оста-
лось только трое. Пусть нынешнее поколение вернет комсомолу былую славу 
и сделает все для обновления нашей великой Родины». 

        
 

КОВАЛЕВ  ИОСИФ  ФЕДОРОВИЧ

Родился Иосиф Федорович Ковалев в 1903 году. Жил в д. Вачково.
Окончив начальную школу, помогал родителям. С 15 лет стал работать куче-

ром-конюхом местного молокозавода.
На фронт был призван 8 июля 1941 года, воевал до 26 ноября 1943 года. Был 

освобожден от воинской обязанности по ранению и вернулся на родину.
С 3 мая 1944 года устроился на работу на Вачковский молокозавод заведу-

ющим торфоразработками, отработал пять лет, затем был десятником. В 
1958 году  назначен заведующим складом готовой продукции. С 1963 года – 
мастер производственного участка.  
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КОВАЛЕВ  КЛИМ  ФЕДОТОВИЧ

Родился Ковалев Клим Федотович в 1902 году.
До Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. жил в деревне Шевнино 

Лопинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. 
На фронт был призван Кардымовским РВК в 1943 году. 28 января 1945 года 

красноармеец 250 СП 922 СД Ковалев К.Ф. получил отморожение всех пальцев 
левой и трех пальцев правой стоп. Находился на излечении в МСБ и многих 
госпиталях. 7 июля 1945 года комиссия эвакогоспиталя № 1664 освидетель-
ствовала его и признала инвалидом третьей группы.

Клим Федотович вернулся на родину и жил в деревне Шевнино Лопинского 
сельсовета.

Умер 22 апреля 1969 года.
                

КОВАЛЕВ  СТЕФАН  СЕРГЕЕВИЧ

Ковалев Стефан Сергеевич родился в 1906 году.
Жил в д. Попово Мольковского сельсовета Кардымовского района Смолен-

ской области. Работал в совхозе «Мольково».
Участвовал в Великой Отечественной войне с 6 июля 1941 года по 9 мая 

1945 года в составе 73 ИАБ. 
Домой вернулся в конце августа 1945 года.

КОЖАНОВ  ФЕДОР  ФЕДОРОВИЧ

Кожанов Федор Федорович родился в д. Макеевская в 1898 году. Инвалид 
Великой Отечественной войны. Служил в звании рядового.

Работал в колхозе «12 лет Октября» с 1932 по 1950 г., за исключением  пери-
ода войны.

КОЗЛОВ  АЛЕКСАНДР  АРХИПОВИЧ

Воевал Александр Архипович Козлов в составе 140-го стрелкового полка, 
награжден двумя медалями «За отвагу».

Сохранилось письмо из воинской части № 02393 на имя Козловой Варвары 
Пименовны, д. Пузынино, Кардымовский район, Смоленская область:

«Сообщаю, что Ваш муж красноармеец Козлов Александр Архипович при-
казом по части № 063 от 28 июля 1944 года и № 065 от 11 августа 1944 года 
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за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество на-
гражден медалью «За отвагу».                     

Начальник штаба в/ч 02393
Гвардии подполковник  Грановский».
          

КОЗЛОВ  ГРИГОРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился Козлов Григорий Владимирович 24 января 1925 года в д. Стариново 
Рыжковского сельсовета (с 1954 года – Первомайский) Кардымовского райо-
на Смоленской области.

На фронт призван в сентябре 1943 года Кардымовским РВК Смоленской 
области. Служил рядовым пехоты в 73 СП в составе Прибалтийского фронта. 
Каждый день были бои.

С мая 1944 года Григорий Владимирович обучался в Кировской области. Он 
вспоминал часто бои с использованием «катюш» в Псковской области. После 
их атаки земля была, будто бульдозером вспахана, пехоте тогда становилось 
легче: дня два была передышка.

Козлов Г.В. был ранен в Риге в августе 1944 года осколком, лечился в мед-
санбате. В декабре 1944 года получил вторичное ранение, ему очень повредило 
руку. Лечился в Кировской области.

Вернулся домой 25 декабря 1944 года. В 1945 году познакомился со своей 
будущей женой Любовью Алексеевной, она родом из д. Федурново, работала 
на восстановлении Вачковского молокозавода каменщиком. В 1948 году они 
поженились. Растили сына и дочь. В 1951 году уехали на Украину, там работала 
сестра, и заработки были лучше, чем на Смоленщине. Восстанавливали вместе 
металлургический завод в Днепродзержинске, работали на высоте, возводи-
ли огромные доменные печи. Потом Козлов Г.В. получил профессию слесаря-
монтажника.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Был 
представлен к награждению второй медалью «За отвагу», но не получил ее.

За труд удостоен медали «Ветеран труда» в 1980 году.

КОЗЛОВ  ГРИГОРИЙ  КАЛИСТРАТОВИЧ

Родился Григорий Калистратович Козлов в 1906 году в деревне Заполье Тю-
шинского сельского совета Кардымовского района Смоленской области.



176

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На фронт был при-
зван в ноябре 1943 года Кардымовским РВК. Служил рядовой Козлов Г.К. в 
34-ом железнодорожном батальоне.

Умер 29 октября 1956 года, похоронен на кладбище в д. Тюшино.
                   

КОЗЛОВ  ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ

Козлов Иван Васильевич родился 18 января 1924 года  в д. Красильщино 
Тюшинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области в обыч-
ной крестьянской семье: отец – Василий Владимирович, мать – Февронья Фе-
доровна.

Когда ему исполнилось 16 лет, поступил в школу ФЗО г. Медынь. В 1941 году, 
окончив учебу, стал работать плотником пятого разряда на стройке  в Юрге 
Новосибирской области. 

На фронт был призван в августе 1942 года Лениногорским горвоенкоматом. 
Воевал в должности командира пулеметной роты.

В марте 1945 года по соответствующей директиве передан  в МВД на долж-
ность начальника штаба 1961-р отдельного батальона.

После окончания войны, в декабре 1945 года, по приказу НКВД СССР пере-
веден  на должность оперуполномоченного  оперативного отдела НКВД СССР 
410-го строительства  г. Барановичи. В марте 1946 года демобилизован по ин-
валидности и ограничению. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Вернувшись на Смоленщину, работал при  Кардымовском отделе культур-
но-просветительной работы в должности директора районного Дома культу-
ры. По совместительству с 1947 года исполнял обязанности заместителя на-
родного судьи.

Согласно решению Кардымовского райисполкома от 3.01.1947 года, Козлов 
Иван Васильевич был переведен на должность заведующего отделом культур-
но-просветительной работы исполкома райсовета. Проработал до 5 марта 
1951 года и был избран председателем укрупненного колхоза «Заветы Ленина» 
Залесовского сельсовета Кардымовского района.

В конце февраля 1953 года Ивана Васильевича утвердили на должность за-
ведующего отделом сельского и колхозного строительства. А через три меся-
ца перевели заведующим райфинотделом. В апреле 1954 года был освобожден 
в связи с переводом на работу председателем  укрупненного колхоза «Красная 
Армия» Мольковского сельсовета Кардымовского района. Проработал в этой 
должности  до неожиданной кончины 3 августа 1958 года. Ему было всего 34 года. 

Семья Козлова И.В.: жена Зинаида Кузьминична, 1926 года рождения, сын 
Иван, 1947 года рождения, и теща Воробьева Евдокия Николаевна, 1906 года 
рождения, жили в п. Кардымово. Иван Иванович Козлов окончил 11 классов 
Кардымовской средней школы в 1965 году. 
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КОЗЛОВ  МИХАИЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ

Козлов Михаил Алексеевич родился в 1903 году в дер. Семеновщина Сафо-
новского района Смоленской области. 

В 1935–1939 гг. жил  в Николо-Погорельском  сельсовете и работал в мест-
ном сельпо в должности заместителя председателя по заготовкам Сафонов-
ского района.  С 1 июня 1940 года стал работать на  Смоленской областной 
сельскохозяйственной опытной станции полеводства в Батищево в должно-
стях бригадира, завхоза.

Михаил Алексеевич Козлов – участник Советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн. Был призван в Красную Армию 8 сентября 1939 года и 
воевал, согласно директивы Главного штаба сухопутных войск №57-58,  по 
18 мая 1940 года.

На Великую Отечественную войну был мобилизован Сафоновским РВК в 
июне 1941 года и воевал в звании рядового до Победы над фашистской Герма-
нией.  

На родину вернулся в августе 1945 года. Жил в дер. Шокино Кардымовского 
района, куда переехала опытная станция из Батищево. Работал с 15 сентября 
1945 года бригадиром полеводства Смоленской Госселекционной станции. В 
1950 году был переведен рабочим в производство.

Первого октября 1961 года, в связи с переездом станции, Козлов М.А. пере-
веден разнорабочим в совхоз «Каменский». Через год, 1 октября 1962 года, в 
связи с организацией в Шокино Смоленской селекционной станции по сахар-
ной свекле, стал трудиться на станции. А потом через несколько дней, 15 октя-
бря этого же года, Михаил Алексеевич стал работать плотником опытно-се-
лекционной станции.

Ушел на пенсию 25 февраля 1963 года.
У Михаила Алексеевича и его супруги Анастасии Ивановны (1903 г.р.) была 

большая семья. Они вырастили десятерых детей. Самыми младшими из них 
были дочери Мария и Анастасия, обе 1946 года рождения.  

КОЗЛОВ  ЯКОВ  АФАНАСЬЕВИЧ

Родился Яков Афанасьевич в 1910 году в семье  Афанасия Прокофьевича 
(1871 г.р.) и Анастасии Авдеевны (1871 г.р.) Козловых  в д. Прокшино Пересве-
товского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

На фронт Козлов Я.А. был призван Смоленским РВК 23 июня 1941 года, во-
евал до Победы. 

С октября 1945 года проходил службу на острове Сахалин в в/ч п/п 45167 в 
звании сержанта.
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КОЖЕКИН  НИКОЛАЙ  СЕРГЕЕВИЧ

Котекин Николай Сергеевич жил в деревне Коровники Соловьевского сель-
ского совета Кардымовского района Смоленской области.

Николай Сергеевич  – участник Великой Отечественной войны. Воевал в 
составе 20-го запасного армейского полка десантно-гвардейской армии. Уча-
ствовал в обороне Москвы, награжден медалью «За оборону Москвы».

КОМАРОВ  АНДРЕЙ  КОНОНОВИЧ

Родился Андрей Кононович в 1905 году в дер. Козичино  Лопинского сель-
совета Кардымовского района Смоленской области. Был крещен в церкви села 
Спасс-Твердилицы Спасской волости (с 1924 года – Кардымовская волость)  
Смоленского уезда Смоленской губернии.

Был женат на Зреловой Екатерине Ивановне, 1908 года рождения, тоже уро-
женке д. Козичино бывшего Смоленского уезда Смоленской губернии. Ее ро-
дители: Зреловы Иван Матвеевич и  Александра Самсоновна.

Имел среднее учительское образование. До войны десять лет преподавал в 
школе. А начинал свою трудовую деятельность с труда земледельца с 1920 по 
1930 г. в сельском хозяйстве своих родителей в д. Козичино.

С 1930 года по 1931 год учился в сельскохозяйственном техникуме в г. Белый 
Западной области. 

С 1931 по 1932 г. заведовал Архиповской начальной школой Смоленского 
района. В 1932 г. Андрей Кононович был переведен заведующим Наричинской 
начальной школы Королевского сельсовета Кардымовского района.  

В течение 1935–1936 гг. окончил одногодичные курсы преподавателей исто-
рии при Стародубском педагогическом техникуме Западной области. Возвра-
тившись, работал учителем истории Рябининской средней школы Кардымов-
ского района. Затем с сентября 1939 по июль 1941 г. был директором Дубров-
ской неполной средней школы Кардымовского района.

Член КПСС с 1939 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 5 августа 1943 г., сержант. 

Призван Комаров А.К. в Красную Армию Кардымовским РВК 8 июля 1941 года. 
Служил рядовым, помощником командира взвода в составе 177-го и 144-го 
стрелковых пехотных полков. 

С октября 1941 года был переведен заместителем командира по хозяйствен-
ной части и начальником ОК строительного батальона № 1046.

С марта 1943 года Андрей Кононович – заместитель начальника политотде-
ла Березиновской МТС Чесменского района Челябинской области. С июня по 
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сентябрь 1943 года – он в Красной Армии, в резерве запасного офицерского 
полка, курсант 1-го Тюменского пехотного училища.

В октябре 1943 года Комаров А.К. – секретарь партийной организации Че-
лябинского цементного завода.

В 1944 году был назначен инструктором орготдела Челябинского обкома 
партии, в 1945 году – инструктором орготдела  Смоленского обкома партии.

Зимой 1946 года Комаров А.К.  переехал в Кардымовский район и по пред-
ложению заведующего Кардымовским районным отделом образования 
И. Медвецкого исполнял обязанности  директора Ломейковской неполной 
средней школы и учителя. В 1949 году он стал директором и учителем истории 
Каменской семилетки.

С января 1954 года  Комаров – инстуктор Кардымовского РК КПСС. В  
1954 году  Андрей Кононович, по решению Кардымовского райисполкома, 
был рекомендован на работу председателем колхоза им. Молотова Бережнян-
ского сельсовета и в феврале 1954 года общим собранием членов сельхо-
зартели им. Молотова был избран председателем этого колхоза, где прора-
ботал до 17 марта 1955 года и освобожден в связи с реорганизацией колхоза. 
То есть до объединения в одно хозяйство колхозов Бережнянского сельсовета: 
им. Молотова, им. Фрунзе, им. Буденного. 

Затем стал работать управляющим фермой совхоза «Каменский». С 1958 по 
1963 годы работал лесником-объездчиком, заведующим складом, полеводом. 
Перед пенсией, на которую ушел 12 октября 1965 года, работал совхозным 
плотником, сторожем на строительстве.

Вместе с супругой Екатериной Ивановной (1908 года рождения) вырастили 
троих детей: Юру (1938 года рождения), Галю и Людмилу (1939 года рождения).  

КОНАШКОВ  ПАВЕЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Павел Александрович Конашков 25 октября 1920 года в д. Бизюко-
во Холм-Жирковского района Смоленской области. Мать – Конашкова Аку-
лина Семеновна. Окончил начальную школу.

В Красную Армию  был призван Октябрьским РВК г. Москвы в  мае 1940 года, 
где тогда работал электромонтером. Присягу принял 9 мая 1940 года. 

Служил красноармеец Конашков механиком-водителем в 58-й танковой 
дивизии. До этого он окончил курсы механиков-водителей в 69-ом танковом 
полку. Когда фашисты стали подступать к Москве, часть перекинули под Ржев. 
Долгие пять дней стояла 58-ая танковая дивизия лицом к лицу с неприятелем, 
истекая кровью. Многие товарищи Павла по оружию пали смертью храбрых…                  

«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при 
жестком налете… Летом в сорок втором я зарыт без могилы. Всем, что было 
потом, смерть меня обделила». 
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Павлу Александровичу удалось выжить. Прорвав оборону противника, часть 
Конашкова прошла наступательным маршем до Кенигсберга.

Все перенес солдат, воевал с честью: и в 58-й танковой дивизии – механи-
ком-водителем, и в 58-ом автобатальоне (с 25 октября 1941 года) – шофером-
красноармейцем, и далее, с июля 1944 года, – шофером в 1-й Московской ди-
визии.    

Перед самой победой 4 мая 1945 года старший сержант Павел Александрович 
Конашков зачислен шофером автороты 5-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

Горел он в танке, был два раза ранен. Награжден медалями: «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Демобилизован Павел Александрович Конашков в сентябре 1945 года.         
После войны много лет отдал любимой шоферской профессии. Павел Алек-
сандрович жил в д. Фальковичи Шестаковского сельсовета Кардымовского 
района Смоленской области.

КОНДРАТЕНКОВ  ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ

Родился Кондратенков Иван Михайлович в 1914 году в д. Горюпино  Нетри-
зовского сельсовета (до 1965 года – Залесовского сельсовета) Кардымовского 
района Смоленской области.

Участник Великой Отечественной войны. Призван 24 июня 1941 года. По 
июль 1941 года рядовой Кондратенков служил  в составе 130-го ЗСП. С июля 
по август 1941 г. воевал в составе 459-го СП. С августа 1943 по октябрь 1943 года  – 
в составе 598-го СП 207-й СД. Демобилизован Иван Михайлович 15 мая 1946 года.

КОРАБЛЕВ  АЗАР  ВАСИЛЬЕВИЧ

Кораблев Азар Васильевич родился в 1906 году.
Перед Великой Отечественной войной 10 лет проработал в колхозе «Ком-

мунар» Лопинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. 
На фронт ушел по призыву Кардымовского райвоенкомата в июле 1941 года.    

Был в плену в Германии. Домой вернулся в октябре 1945 года. Продолжал ра-
ботать в колхозе до 1952 года.

КОРЕТНИКОВ  (КАРЕТНИКОВ) ИВАН АНИСИМОВИЧ

Родился Иван Анисимович Коретников (Каретников) 5 июля 1922 года в 
деревне Покрышкино Елагинского сельсовета (с 1954 года – Кардымовский 
сельсовет) Кардымовского района Смоленской области. 
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В 1934 году окончил три класса начальной школы.
На фронт был призван Кардымовским РВК 12 июля 1941 года. Служил 

стрелком в 134-ом стрелковом полку. В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с 22 ноября по 29 декабря 1941 года. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

25 августа 1944 года Коретников зачислен в запас Кировским райвоенкома-
том г. Новосибирска.  Снят с учета по болезни 20 мая 1945 года.

Окончил курсы Западно-Сибирского учебного комбината «Глававтотранс-
кадры» по специальности слесаря-сантехника.

С супругой Марченковой Анастасией Степановной и с сыном Иван Аниси-
мович проживал в д. Хряпино Шестковского сельсовета, затем – в д. Русано-
во Елагинского сельсовета. Работал трактористом в колхозе имени ХХ съезда 
КПСС.

               

КОСТЕНКОВ  РОМАН  МАТВЕЕВИЧ

Костенков Роман Матвеевич родился в 1901 году. С января 1930 года вступил 
в организованный в родной деревне Залесовского сельсовета Кардымовского 
района колхоз «Красный партизан». Проработал в нем до 1952 года.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год.
               

КОТЕЛЬНИКОВ  НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ

Родился Николай Дмитриевич Котельников 22 декабря 1914 года в г. Илёк Кур-
ской области в рабочей семье. У него была сестра, потом она жила в г. Харькове.

Время было неспокойное: Первая мировая война, потом революция. Отец 
семейства воевал, а мать с детьми перебивались, как могли.

 Мальчик окончил всего три класса и с семи лет стал помогать матери по 
хозяйству, ездил в лес за яблоками и грушами. Чтобы не умереть с голоду, кре-
стьяне заготавливали впрок все, что можно было есть.

Когда Николаю исполнилось 14 лет, он уехал в город Николаев и работал 
там на военном заводе. Встретил хорошую девушку, женился и привез суже-
ную в деревню. Его супруга Мария Денисовна Васильева родилась 28 апреля 
1917 года в Петербурге. В марте 1941 года у них родилась дочь Евгения. Счастье 
было недолгим, началась Великая Отечественная война, и с первых дней Ни-
колай Дмитриевич Котельников ушел на фронт.

Как и многие бойцы, в те дни кромешного ада попал в окружение, отбился 
от части и стал пробираться поближе к дому. В районе деревни Веено Карды-
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мовского района встретился с формирующейся пар-
тизанской группой, остался с ними, стал помогать, 
чем мог. Не имея достаточного опыта борьбы с про-
тивником на оккупированной территории, многие 
бойцы попали в фашистский плен. А там было хуже 
смерти, пленные подвергались и моральному, и физи-
ческому унижению. Еще долго после войны у Нико-
лая Дмитриевича оставались следы от цепей на руках 
и на ногах.

Родные, узнав, что их близкие и односельчане в 
фашистском плену, носили им передачи. Попадали 
ли они по назначению, неизвестно. Пленные содер-
жались в каком-то заброшенном сарае. Котельникову 
и еще нескольким бойцам повезло: их обменяли на 
какого-то важного немецкого офицера. Дома ахнули, 
увидев Николая: от него прежнего остались только 

кожа да кости. Через некоторое время он устроился рабочим на железную до-
рогу. Стал помогать в борьбе против немцев, в п. Кардымово в это время рабо-
тала довольно большая подпольная  организация.

После освобождения Кардымовского района и Смоленщины Н.Д. Котель-
ников опять ушел на фронт. 

Вернулся домой он в 1946 году. Трудился на железной дороге проводником 
пригородных поездов. Работал хорошо, и через некоторое время его перевели  
проводником пассажирского поезда Москва – Смоленск. 

Профессию свою он очень любил, был вежлив, обходителен, требовал акку-
ратности, был на хорошем счету у руководства. Работать ему было тяжеловато 
из-за того, что на левой руке у него было всего два пальца. А случилось это 
из-за взрыва, когда в своем доме он каким-то образом пытался сделать ключ к 
двери вагона. Он чудом остался жив, долго лежал в больнице, осколок не до-
стал до сердца всего двух миллиметров. В доме в это время Николай Дмитрие-
вич был один, дети гуляли на улице. Как был босиком, побежал в Кардымово в 
больницу из Красных Гор, а это путь не близкий, километра два, если не боль-
ше. Прибежав в приемную больницы, тут же потерял сознание. Лечился он в 
Смоленске в железнодорожной  больнице.

На пенсию Н. Д. Котельников ушел в 65 лет. Но сидеть дома не мог и устро-
ился охранником на обувную фабрику, жил в Смоленске, семья жила в д. Крас-
ные Горы Кардымовского района. 

Умер Николай Дмитриевич Котельников 22 февраля 1984 года. Похоронен 
на кладбище у д. Барсучки Кардымовского района.

                     

Котельников 
Николай Дмитриевич
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КОЧУБАЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился Александр Федорович Кочубаев в 1919 году в д. Столыбино Духов-
ского сельсовета Смоленского района Смоленской области.

В Красную Армию призван  Кардымовским райвоенкоматом 18 ноября 
1939 года из  деревни Духовская Мольковского сельсовета Кардымовского 
района. Служил в 276-ом отдельном танковом батальоне слесарем до конца 
июля 1941 года. Затем с 15 октября 1943 года стал бригадиром путейцев во 
2-ом отделении Варшавской железной дороги. Демобилизовался 15 марта 
1948 года.

После возвращения работал жестянщиком на ст. Духовская.
В 1953 году уехал  на работу в автобазе Чаун-Чукотского горно-промышлен-

ного управления Магаданского Совнархоза, работал в должности коменданта, 
заведующего складом, плотника.

Жена  Кочубаева А.Ф. – Шлыкова Нина Ивановна – работала учительни-
цей, они воспитали  дочь Ларису и сына Сергея.

КРОТЕНКОВ  НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

Кротенков Николай Иосифович родился 05.05.1921 года в д. Некисово Пер-
вомайского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В Кардымовском районном историко-краеведческом музее сохранилось 
Благодарственное  письмо-поздравление в адрес Н.И.Кротенкова от Президи-
ума Совета ветеранов 2-й Гвардейской зенитной артиллерийской Баранович-
ской Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии резерва Вер-
ховного Главного Командования:

«Дорогой боевой друг, Кротенков Н.И.!
Президиум Совета ветеранов дивизии горячо и сердечно поздравляет Вас, 

Ваших родных и близких с 69-й годовщиной Великой Октябрьской социали-
стической революции и днем Ракетных войск и артиллерии!

Наша Гвардейская дивизия, в составе которой Вы воевали, прошла славный 
боевой  путь от Сталинграда до Берлина и внесла большой вклад в дело победы 
над гитлеровской Германией, сбив в боях 442 самолета врага, уничтожила мно-
го другой боевой техники и награждена боевыми орденами.

Ветераны дивизии, многие из которых в настоящее время успешно трудятся в на-
родном хозяйстве, вносят посильный вклад в выполнение решений XXVII съезда 
КПСС и задач 12-й пятилетки.

Вы проводите большую и полезную работу по героико-патриотическому 
воспитанию молодежи, передаете ей свой богатый военный и трудовой опыт.
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Желаем вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, успехов 
в труде и общественной деятельности, душевного благополучия и спокойствия.

Председатель Президиума Совета ветеранов дивизии – Гвардии полковник 
в отставке А.Репин.

Секретарь Президиума Совета ветеранов дивизии – Гвардии старший лейте-
нант в отставке А. Дьяков.

1 ноября 1986 года».

Умер 30 марта 1998 года.

                          
КРОТЕНКОВ  ПАВЕЛ  ФИНОГЕНОВИЧ

Родился Павел Финогенович Кротенков в 1913 году в д. Некисово Перво-
майского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Воевал рядовой Кротенков П.Ф. на фронтах Великой Отечественной с июня 
1941 года до самой Победы. 

Вернулся на родину в ноябре 1945 года. Работал конюхом Первомайского 
сельпо Кардымовского района.

КУЗЕНКОВ НИКОЛАЙ  НИЛОВИЧ

Николай Нилович Кузенков родился 4 августа 1923 года в деревне Мешки Цу-
риковской волости Смоленского уезда Смоленской губернии (Кардымовский 
сельсовет Кардымовского района Смоленской области) в семье крестьян – Нила 
Павловича (1892 года рождения) и Ульяны Сафроновны (1897 года рождения) 
Кузенковых. Родители занимались земледелием, в 1929–1930 гг. вступили в ор-
ганизованный в деревне колхоз. А Николай в эти годы пошел учиться в Карды-
мовскую среднюю школу.

Окончив 8 классов, в 1938–1939 учебном году поступил в Смоленский об-
ластной техникум физкультуры. Но окончив в 1940 году два курса, вынужден 
был оставить учебу, так как  после Указа Президиума Верховного Совета была 
введена оплата за обучение. Родителям платить было нечем, ведь в семье в это 
время учились пятеро детей. Колхозная жизнь в эти годы была тяжелой и бед-
ной, поэтому особого достатка у Кузенковых не было.

Николаю ничего больше не оставалось делать, как пойти работать в кол-
хоз. Через некоторое время его, как комсомольца, за старательную работу и 
хорошие организаторские способности направили на трехмесячные курсы 
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инструкторов ПВХО. Окончив их, Николай 
стал работать в Кардымовском районе ин-
структором.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Николая Кузенкова послали на ры-
тье противотанковых рвов на реке Днепр, 
где он и попал в окружение. Но дней через 
10–15 юноше удалось вернуться к родным. 
В период немецкой оккупации Николай с 
родителями проживали в д. Кривцы Карды-
мовского района. Занимался земледелием, 
работал, управляя  лошадьми, ухаживал за 
ними.

В сентябре 1942 года фашисты, собрав мо-
лодежь из деревень Кривцы, Волочня, Са-
почево, Мелихово, Тишилово, Щеголево и 
др., отправили их в Пречистое копать око-
пы. Под всякими предлогами ребята стара-
лись увиливать от работы. Кормили их очень плохо, и вскоре многие заболели. 
Николай дважды под предлогом болезни тифом возвращался в свою деревню 
за продуктами и сообщал односельчанам, где находятся их дети. Шел пешком 
70–80 километров. Родители ребят потом возили продукты своим детям, кто 
как мог.

Зимой, в один из походов домой, Николая арестовала немецкая коменда-
тура, его держали в здании магазина как связного от партизан Рибшево, Пре-
чистинского района. Его долго пытали, но ничего не добившись и поняв, что 
он ничего не знает, выпустили. Приходил какой-то мужчина и способствовал 
его освобождению.

В мае 1943 года Николая взял на работу в райФО какой-то незнакомый хро-
мой мужчина. Кузенков работал там до августа 1943 года. За этот период с его 
помощью было спасено много молодежи от угона в Германию. Он выпускал 
их из магазина и от отдела труда отправлял под всякими предлогами домой с 
помощью переводчика – австрийца. Николаю Кузенкову на каждом шагу гро-
зила опасность, но он почему-то не боялся. Как он писал в своих воспомина-
ниях: «Мне как будто кто-то подсказывал, что нужно делать именно так, чтобы 
помочь Родине и людям всеми силами. 

У нас  дома жила некая Бодуленкова –  партизанская связная. Как после 
оказалось, она занималась подготовкой явочных квартир для других связных». 

После освобождения Смоленщины Николай Кузенков был призван в Со-
ветскую Армию. Начиная из-под Орши, он всегда был на передовой. Получая 
легкие ранения, с поля боя не уходил. Имел три ранения: два легких и одно 

Кузенков Николай Нилович



186

тяжелое. За боевые действия в сражениях с немецко-фашистскими захват-
чиками получил восемь благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза т. Сталина И.В. за освобождение Могилева, Грод-
но, города-крепости Осовец, за форсирование реки Прони, за взятие горо-
дов Кайденбург, Едвабко, Аллендорф, Вилленберг, Ортельрсбург, Заальфельд, 
Фрайштад, Мельзак и др.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени, тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За освобождение белорус-
ского города Ленино совместно с польской армией имени Т. Костюшко 
Кузенков был награжден Польским Крестом «За мужество» и медалью 
«За храбрость». Эти награды  вручали Кузенкову в Москве представители 
Польши.

Служил Николай Нилович на Западном, а потом на 2-ом Белорусском 
фронтах под командованием генерал-полковника Захарова Г. С. Воевал на 
Могилевско-Минском направлении в составе 3-й армии генерал-лейтенанта 
Горбатова Н.Ф., 49-й армии генерала Гришина. В конце июля 1944 года осво-
бождал Новогрудки, Гродно, Белосток. Участвовал в августовских боях в райо-
не Ломжа – Кроцк – реки Нарев.

В начале 1945 года Николай Нилович воевал в Восточной Пруссии в со-
ставе 3-го Белорусского фронта под командованием генерала Черняхов-
ского И.Д. 

Тяжело ранен Николай Нилович был в марте 1945 года и вывезен в госпи-
таль в город Казань. Из госпиталя его направили курсантом в Учебный авто-
полк, располагавшийся в г. Сызрани. 

В ноябре 1945 года по ранениям он был демобилизован по первой очереди и 
вернулся к родным в д. Кривцы.

В декабре 1945 года Николай Нилович поступил на работу на Пискарихин-
ский спиртзавод. Работал сначала гекцезатирщиком, а потом дежурным слеса-
рем. Но жилья не было, ему пришлось уволиться и поступить на Смоленский 
мелькомбинат укладчиком. Работая в этой должности, стал самостоятельно 
изучать принцип работы мельницы. Затем, пройдя проверку знаний, был пе-
реведен на должность вальцевого мельника.

В 1947 году, после окончания курсов, его перевели сменным мастером.
За высокие показатели в социалистическом соревновании Николай 

Нилович Кузенков был отмечен рядом поощрений и благодарностей. Вы-
полнял общественные нагрузки: председатель завкома, председатель то-
варищеского суда, член редколлегии. Восемь лет являлся председателем 
родительского комитета школ № 10 и № 3 г. Смоленска. Три года был 
председателем товарищеского суда по месту  жительства. С 1952 года был 
членом добровольной народной дружины. За активную работу по борьбе 
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с правонарушителями в 1974 году награжден ценным подарком, электро-
бритвой, а в 1976 году – часами и нагрудным знаком «Отличный дружин-
ник».  

На мелькомбинате он проработал до 1970 года.
В сентябре этого года Николай Нилович перешел на работу слесарем-сан-

техником в Смоленское управление «Газспецстрой». Здесь тоже продолжилась 
его общественная работа: председатель постройкома, председатель цехового 
комитета, председатель товарищеского суда, командир дружины. Награжден 
нагрудным знаком «Ветеран труда».

В 1975 году Кузенкову Н.Н. было оказано большое доверие, он был избран 
депутатом XV созыва Заднепровского райсовета г. Смоленска.

В 1976 году его выдвинули на должность прораба участка №2. И здесь с хо-
рошими показателями он справлялся с порученной работой.

По состоянию здоровья в феврале 1977 года он вернулся на прежнюю работу 
в ЦЗМ. По итогам 1977 года награжден знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования» и денежной премией. В 1978 году Николая Ниловича выдви-
нули на должность бригадира в ЦЗМ. Его бригада всегда выполняла производ-
ственный план по всем показателям. Например, в 1979 году ею был выполнен 
производственный годовой план к 22 ноября.

На пенсию Н.Н. Кузенков вышел в 1983 году, но продолжал работать до фев-
раля 1991 года. Был уволен по сокращению штатов.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Последнее место работы Николая Ниловича Кузенкова – контролер на вах-

те завода им. Калинина в г. Смоленске. По сокращению штатов был уволен 
24 мая 1994 года.

Он – инвалид Великой Отечественной войны второй группы.
Умер Николай Нилович 1 октября 2008 года, похоронен в д. Кощино Смо-

ленского района.
Кузенков Н.Н. написал для потомков свою автобиографию и бережно хра-

нил в домашнем архиве среди многих документов комсомольский билет, вру-
ченный ему на фронте в январе 1944 года. Сейчас билет хранится в историко-
краеведческом музее Кардымовской средней школы.

В документах ветерана сохранилось также одно из стихотворений, которое 
называется «Война солдату снится», написанное от руки на маленьком ли-
сточке:

 
Опять война солдату снится – 
Идут упорные бои.
А ночь тиха, блестят зарницы,
И приумолкли соловьи.
Ему во сне лет девятнадцать.
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Он держит фронт. Нельзя назад.
Изранен весь. Где сил набраться –
По танку выпустить снаряд?
Фашисты лезут сквозь пшеницу –
Сейчас сомнет, раздавит танк.
Все было наяву, что снится,
Да, это было только так.
Танк запылал и встал над пушкой,
Стальной громадою накрыл.
Сорокопятку, как игрушку
Пластмассовую, раздавил.
Но слева била батарея –
Там были верные друзья,
Они погибли бы скорее,
Чем дрогнули: назад нельзя…
Солдат проснулся. За окошком
Сиреневая тишина,
И внучку – рыженькую крошку
Купает в серебре луна.

 

КУЗЬМЕНКОВ ГРИГОРИЙ АРТЕМОВИЧ

Родился 19 октября 1923 года, учился в Тирянской средней школе Карды-
мовского района. Учился до 1941 года, в этом же году был призван в армию на 
Западный фронт. Воевал на 1-ом Украинском, 4-ом Украинском и Брянском 
фронтах. Был ранен в 1942 году под г. Юхнов. 

После демобилизации в 1949 году поступил в Учительский институт им. 
К. Маркса, а в 1956 году – в педагогический институт на исторический фа-
культет. В 1951 году был назначен директором Ломейковской семилетней шко-
лы, где проработал 7 лет, после был переведен в Присельскую СШ директором, 
а затем в Шокинскую восьмилетнюю школу, где до 1983 года работал директо-
ром, а с 1984 по 1992 год  – учителем истории. 

Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны, медаль Жукова.

 
     

КУЗЬМИН  КОНСТАНТИН  ГРИГОРЬЕВИЧ

Константин Григорьевич Кузьмин – комсомолец с 1926 года, секретарь Тю-
шинской ячейки РЛКСМ 1930–1933 годов, член КПСС с 1942 года, участник Ве-
ликой Отечественной войны, офицер Военно-Воздушных Сил Советской Армии.
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В историко-краеведческом музее Кардымовской средней школы хранятся 
воспоминания Константина Григорьевича Кузьмина о работе в комсомоле с 
1928 по 1933 г. Они написаны автором в 1969 году: 

«В самом начале 1928 года у нас в деревне пошли разговоры о коллективиза-
ции сельского хозяйства.

Как известно, на  ХУ съезде ВКП (б), который состоялся в декабре 1927 года, 
было принято решение о переходе к коллективизации сельского хозяйства.  
Много было разговоров, разных суждений, споров и т.п. Были предложения 
и по организации коммун, по организации  ТОСОЗов (товарищество по со-
вместной обработке земли) и по организации колхозов. Да, так и бывает, что 
любое новое дело всегда обсуждается, тем более коллективизация сельского 
хозяйства. 

Крестьяне этим живо интересовались, нужно было им всё умеючи разъяснять.
Для проведения бесед среди крестьян по вопросу коллективизации сельско-

го хозяйства выделялись комсомольцы. 
В то время в Тюшинском  сельсовете партийной ячейки не было. Поэтому 

всю агитационную и пропагандистскую работу вели комсомольцы.
Часто к нам приезжали коммунисты и комсомольцы заводов и фабрик Смо-

ленска. Они выступали с докладами и беседами перед нами и крестьянами на-
ших деревень.

Словом, в течение всего 1928 года силами наших учителей и комсомольцев, 
работниов сельсовета и всех активистов велась кропотливая, трудная, но очень 
нужная  работа. Мне пришлось весь год работать в отряде с пионерами. Но 
вместе со старшими по возрасту комсомольцами я неоднократно участвовал 
в собраниях крестьян в деревнях. Активное участие также принимал в работе 
стенной печати.

Другое дело было в 1929 году. К этому времени у членов комсомольской 
ячейки и у учителей накопился некоторый опыт в деле пропаганды.

Особенно большая работа развернулась осенью 1929 года. В это время мы 
уже хорошо знали, кто пойдет в колхоз, а кто и не пойдет, кто колеблется, не 
зная, что ему делать. В течение этого года у нас на комсомольских собраниях 
все чаще и чаще решались вопросы, касающиеся коллективизации сельского 
хозяйства. Часто заслушивались отчеты комсомольцев о проделанной ими ра-
боте в деревне. На пленумах сельсовета тоже гораздо чаще обсуждались итоги 
работы членов сельсовета.

Противники коллективизации активизировали свою работу против нас, про-
тив организации колхозов. Очень активно выступали кулаки, подкулачники, 
церковные работники и другие недовольные советской властью. Нам прихо-
дилось вести очень активную и напряженную работу против всех недовольных 
новой политикой в деревне. Нам это удавалось, так как уже в конце 1929 года 
в каждой деревне нашего сельсовета мы имели хороший актив из крестьян, 
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которые готовы были вступить в колхоз. А в нескольких деревнях колхозы уже 
были организованы. Правда, вступили в них далеко не все крестьяне.

В состав Тюшинского сельсовета в то время входило 18 деревень. Правда, 
часть из них были очень малы по своему населению. Вот эти деревни: Верне-
бисово, Залужье, Светоч, Булавкино, Холм, Уймино, Заполье, Завражье, Кра-
сильщина, Княжее село, Лаптево, Ильнищево, Паршино, Прилепово, Попо-
во, Добриково, Куликово, Чуи (если мне не изменила память).

Надо понять и то, что все мы, комсомольцы, в то время  были в возрасте 
15–18 лет. А выступать-то приходилось перед крестьянами возраста наших 
отцов, а то и дедушек. Конечно, часто приходилось слушать и оскорбления 
со стороны некоторых крестьян, а то и угрозы. Все было. И, пожалуй, это 
будет не удивительно, если вспомнить и другую сторону дела. Ведь обще-
известно, что крестьяне веками мечтали о своей земле, о своем наделе, о 
своей лошадке, корове и другом хозяйстве. А теперь вот надо было отдать в 
колхоз свою лошадку, если две коровы – одну отдать, всю упряжь к лоша-
ди, весь сельхозинвентарь (борону, плуг, телегу, сани и др.), надворные по-
стройки и семена на посев. Все это отдать в колхоз, и бесплатно. Это было 
необъяснимо, понять это было трудно. А мы должны были объяснить, что 
так надо.

Собрания в деревнях шли ежедневно. Они проходили очень оживленно, 
бурно, шумно, а то и со скандалом. Но дело шло вперед.

В 1930 году во всех деревнях нашего сельсовета стали организовываться кол-
хозы. Большинство крестьян охотно вступали в колхоз, сдавая все, что поло-
жено было сдать. 

Обобществили лошадей, инвентарь и т.д. Ссыпали семена для засева кол-
хозной земли, распахали межи, и с этого практически начали свое существо-
вание колхозы почти во всех деревнях.

Так, благодаря огромной работе наших комсомольцев, учителей, всего акти-
ва деревень мы успешно выполнили главную задачу по организации колхозов 
в каждой деревне.

Хорошо помнится, что председателем нашего Тюшинского сельсовета был 
член РКП(б) Тихон Кобрянов. Он очень много работал. Был очень хорошим 
организатором.

В конце мая 1930 года райком комсомола направил меня на работу секрета-
рем Бородинского сельсовета Кардымовского района. К работе в сельсовете 
приступил в период окончания весенне-посевной кампании. В сельсовете к 
тому времени было коллективизировано примерно 50-60% крестьянских хо-
зяйств. Председателем сельсовета работал Гриша Благодеров, который при-
ехал сюда раньше меня на месяц. По возрасту он был старше меня примерно 
на пять-шесть лет. Работы было очень много. Нужно было заканчивать кол-
лективизацию, посевную и др.
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За период работы в Бородинском сельсовете мы выполнили большую 
работу по завершению весеннее-посевной кампании. Увеличилось число 
крестьян, вступивших в колхозы. Осенью была успешно проведена уборка 
урожая в колхозах, и  государству, согласно плану, были сданы сельхозпро-
дукты. На зимний период в достатке были заготовлены корма для колхоз-
ного скота.

В октябре 1930 года Кардымовский райком комсомола утвердил меня стар-
шим пионервожатым Тюшинского  детского дома. Таким образом, я вернулся 
на работу в свой сельсовет, в свои деревни.

Детский дом занимал двухэтажное здание, построенное еще в царское вре-
мя, и выглядел достаточно хорошо. Воспитанников в детдоме насчитывалось 
около 120 человек. Возраст детей был очень разнообразен, т.е. от восьми до 
восемнадцати лет.

Детский дом имел свое небольшое хозяйство: несколько коров, лошадей, 
несколько гектаров земельных угодий. Все работы производились в основном 
самими воспитанниками.

До моего прихода в детский дом пионервожатого здесь не было. Поэтому 
начинать пришлось все с нуля. Ну и, конечно же, с большими трудностями. 

С помощью комсомольского и пионерского актива мы вскоре наладили ра-
боту на надлежащем уровне.

В этом же месяце меня избрали на общем комсомольском собрании секре-
тарем ячейки ВЛКСМ. До этого секретарем ячейки был воспитанник детдома – 
Шойко.

Ячейка комсомола была при Детском доме, и поэтому вопросами колхозно-
го строительства занималась мало. Но вскоре мы перенесли весь центр комсо-
мольской работы в сельсовет и колхозы. Стали расти и наши комсомольские 
ряды за счет молодых колхозников. 

Далее встала задача по хозяйственному укреплению колхозов, по наведению 
в них большевистских порядков.

Мне хорошо помнится ряд председателей наших колхозов. В д. Попово 
председателем колхоза был Яков Соколов, в д. Чуи –  Михей Рыбаков, в 
д. Холм – Ананьин, в д. Ильнищево – Аношенков.

В 1931 году весенне-посевная кампания в колхозах была проведена вполне 
успешно. Все было  засеяно вовремя.

Как и всегда, на усиление нашей работы наши противники усиливали свою  
против нас, против наших активистов и колхозов. Кое-где были попытки раз-
вала колхозов. Так, например, летом 1931 года в д. Лаптево была такая попытка 
со стороны ряда колхозников, они пытались разобрать из колхозов по дворам 
своих лошадей и свой инвентарь. Только наше немедленное вмешательство 
приостановило эти безобразия. Путем огромных усилий в колхозе был восста-
новлен должный порядок.
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Чем лучше шли у нас дела в колхозах, тем больше это бесило наших врагов. 
Были прямые угрозы убийства в адрес Даниила Васильева, Гриши Рыбакова, в 
мой адрес и других активистов.

В течение лета 1931 года на меня трижды было совершено покушение. 
Однажды поздно вечером  напали трое неизвестных и нанесли три ножевые 
раны в левую руку.  Затем днем в июле месяце одним из двух неизвестных, 
зашедших ко мне в комнату, с расстояния примерно 4–5 метров был произ-
веден выстрел из обреза. К счастью, пуля прошла мимо, а нападавшие не-
медленно скрылись.

Последнее нападение было совершено в конце августа. Поздно вечером из-
за дерева кто-то выстрелил  из обреза, пуля пролетела мимо.

Выпады в наш адрес продолжались довольно долго. Очень часто под дверью 
комнаты можно было подобрать записку с угрозой убийства.

На заседаниях бюро и общем комсомольском собрании мы неоднократно 
обсуждали вопросы повышения нашей бдительности, безопасности акти-
вистов. Ничто не могло нас устрашить. Мы работали, по-прежнему отдавая 
все свои силы, все свои способности на построение социализма в нашей 
деревне.

Осенняя уборочная кампания 1931 года во всех колхозах прошла успешно. 
Жизнь у колхозников становилась веселее, чем у единоличников.

Так прошел 1931 год, год напряженных, но славных дел.
Весь 1932 год наша комсомольская ячейка, весь наш актив продолжали не-

устанно работать в колхозах. Работы было много, но время уже было не то. Мы 
имели опыт в работе, мы имели колхозы, крепкий актив во всех колхозах на-
шего сельсовета. Дела у нас шли хорошо во всех вопросах.

В начале 1931 года в бывшей церкви нами был оборудован клуб, в нем ча-
сто собиралась молодежь. Там силами наших комсомольцев и учителей часто 
устраивались постановки, танцы, игры, молодежи приходило много, было 
очень хорошо и весело.

Вскоре мне пришлось расстаться с моим дорогим Тюшином. В октябре 1933 года 
Смоленский ГРК ВЛКСМ рекомендовал меня секретарем комитета комсомо-
ла строительных организаций в городе Смоленске (Запстройтрест), где я на 
общем собрании и был избран секретарем комитета ВЛКСМ.

Неописуемо жаль было мне расставаться с моей дорогой деревней Тюшино. 
Ведь с ней  была связана моя юность, там прошло мое трудное, но такое хо-
рошее время. В Тюшине мне пришлось научиться многому. Но решение ком-
сомола  нужно было выполнять, и я уехал в Смоленск. Так закончилась моя 
работа в деревне.

С момента организации первых колхозов и до сего дня, когда я пишу свои 
воспоминания, прошло 40 лет. Но все равно мне часто вспоминаются те дале-
кие тридцатые года. Я доволен и рад, что мне пришлось быть в первых рядах 
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строителей колхозов в наших деревнях, в деле построения социализма в нашей 
стране, быть полезным нашей любимой Родине.

Сентябрь-октябрь 1969 года, город Миргород Полтавской области».

КУКОЛЕВ  НИКОЛАЙ  СЕРГЕЕВИЧ
 
Николай Сергеевич Куколев родился и 

вырос в д. Дуброво Первомайского сельсо-
вета Кардымовского района. Там же окон-
чил неполную среднюю школу. В 1938 году 
был призван на действительную службу. 
Служил в Приволжском военном округе в 
городах: Пенза, Куйбышев, Ульяновск. Там 
радиоспециалист рядовой Куколев окончил 
годичную полковую школу при 966-ом ар-
тиллерийском полку с присвоением звания  
старшего сержанта. Перед войной Николай 
Сергеевич окончил дивизионную партий-
ную школу, и ему было присвоено звание 
младшего политрука запаса. Подходил к 
концу последний, третий год службы, и по-
литрук запаса уже собирался домой. Но… 
16 июня часть погрузилась в железнодо-
рожный состав и отбыла на Запад.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года прибы-
ли на станцию Конотоп Сумской области, 
выгрузились. А наутро стало известно о на-
чале войны. 22 июня часть начала переход 
к городу Гомель. «И днем и ночью, – вспоминал Н.С. Куколев, – над нашими 
войсками висели немецкие самолеты, подвергая бомбежке и пулеметному об-
стрелу. Особенно ожесточенному налету вражеской авиации мы подверглись 
на второй день войны при форсировании реки Сейм.

3 июля мы прибыли в город Гомель, где должны были занять оборону. Здесь 
же срочно формируется истребительный  батальон для заброски в тыл про-
тивника. Задачей его была борьба в тылу врага с целью не давать ему покоя 
ни днем, ни ночью. Одновременно ставилась цель организации партизанских 
отрядов из населения, оставшегося на оккупированной территории, и воеено-
служащих, оказавшихся в окружении.

В ночь на 5 июля батальон был заброшен в тыл противника в район г. Пари-
чи. Мне была поручена организация радиосвязи между стрелковыми ротами 

Куколев Николай Сергеевич
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и артбатареями со штабом батальона. Наш батальон с первых дней имел не-
которые успехи. На второй или третий день нашего пребывания в немецком 
тылу нам стало известно, что крупный обоз с продовольствием  и боеприпаса-
ми движется на г. Паричи. Мы организовали засаду на опушке леса. И вот по-
явились немецкие мотоциклисты, за которыми следовали обозы. Подъезжая 
к опушке, мотоциклисты дали очереди из пулеметов и автоматов, ответа не 
последовало – значит, путь свободен. Но как только вся колонна обоза вошла 
в лес, со всех сторон полетели гранаты, ударила наша артиллерия, застрочили 
пулеметы и автоматы…

В этом бою было захвачено большое количество продовольствия, боепри-
пасов, мотоциклов, автомашин и даже одна бронемашина, которую потом ис-
пользовали для разведзаданий.

В конце июля 1941 года стало известно, что фашисты готовят расправу над 
жителями деревни Малые Ковшицы. Их ограбили, согнали в колхозные амба-
ры и заперли. Поставив охрану, стали готовить поджог.

Всю ночь наши бойцы шли глухими тропами в обход деревушки. Обиль-
ная предутренняя роса обжигала холодом руки, лица. Надо было незаметно 
по ложбинам, по лесу и кустарнику подползти к деревне. И вот – сигнальная 
ракета, бойцы бросились в деревню. Сняв часовых, освободили жителей. Вра-
жеский гарнизон был разгромлен.

Во второй половине того же дня немцы атаковали нас, в этом бою я был 
ранен и эвакуирован на Большую Землю. Лечился в г. Воронеже до декабря 
1941 года. Выписавшись из госпиталя, был направлен в Донбасс в 383-ю стрел-
ковую Шахтерскую дивизию, входившую в состав 18-й Армии. 

Меня назначили начальником радиостанции батареи Управления команду-
ющего артиллерией дивизии.

В составе этой дивизии мне пришлось участвовать в обороне Донбасса, Ро-
стова на Дону, Северного Кавказа. Участвовал в освобождении Таманского по-
луострова. Высаживался десантом в Крым, освобождал города: Керчь, Феодо-
сия, Ялта, Алупка, Алушта, Балаклава, Севастополь.

После короткого отдыха в Феодосии наше соединение перебросили на 1-й Бе-
лорусский фронт, в район Варшавы. Шел 1944 год.

Принимал участие в освобождении городов Варшава и Познань, в штурме 
Берлина. Войну закончил на реке Эльбе.

Домой вернулся в 1945 году. Вскоре после возвращения окончил Торгово-
кооперативную школу. Около 15 лет работал в торговле, свыше 20 лет – в 
совхозе «Мольково» Кардымовского района. Имею правительственные на-
грады, памятные знаки ветерана 18-й Армии, 56-й Армии и Отдельной При-
морской Армии. 

В 1978 году вышел на пенсию, но продолжал работать до февраля 1982 года.
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В 1982 году был на встрече ветеранов 383-й Шахтерской дивизии в Донец-
ке. В 1971 году посетил Керчь, Севастополь и Новороссийск. Имею переписку 
с друзьями-однополчанами, с которыми пришлось пережить столько тягот и 
ужасов этой незабываемой войны и чудом остаться в живых». 

 
О Николае Сергеевиче Куколеве часто писала Кардымовская районная га-

зета «Знамя труда». Приводим один из материалов, написанных Николаем Со-
сковым, капитан-лейтенантом в отставке, участником Великой Отечественной 
войны, кардымовским краеведом. Он называется «Подвиги  верных сыновей»: 

     

ОН ИЗ 18-й АРМИИ

Мы сидим на квартире Николая Сергеевича Куколева. Я с ним знаком давно. 
Поэтому редакция после опубликования небольшой заметки «О боевом друге» 
попросила меня написать о Куколеве. И вот передо мной документы, награ-
ды, благодарности. С гордостью Куколев показывает небольшую книжечку в 
красном переплете. Я предполагал, что это пенсионное удостоверение, а это 
удостоверение ветерана 18-й армии.

– Я горжусь, – говорит Куколев, – что воевал вместе с Л.И. Брежневым в 
одной армии.

Николай Сергеевич берет книгу «Малая Земля» и читает: «И если бы спро-
сили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до 
последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно». 

 Николаю Сергеевичу за шестьдесят, но выглядит он моложаво. Лицо почти 
без морщин, глаза веселые. Седина, и та пощадила его курчавую голову, не по-
серебрив даже висков. Он до точности помнит даты сорокалетней давности, 
фамилии и имена боевых друзей, военачальников.

1938 год. Начало осени. Молодой, рослый широкоплечий крестьянский па-
рень предстал перед призывной комиссией Кардымовского райвоенкомата. 
До этого он окончил семилетку. Для того времени это было немало. Его реши-
ли направить в полковую школу радистов, где нужны были грамотные люди. 
Комсомолец, выходец из трудовой семьи, активист, Ворошиловский стрелок 
старательно учится в полковой школе.

Основ физики, полученных в школе, было недостаточно, тем более, что на 
вооружение поступила новая сложная техника. Изучение материальной ча-
сти радиоаппаратуры,  боевая подготовка, несение караульной службы – все 
это требовало большого напряжения физических и моральных сил. Особенно 
досаждала своими непрерывными тренировками «морзянка». Но командиры 
твердили суворовские слова: «Тяжело в учении – легко в бою». 
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Наконец, долгожданный день. 
– Курсант Куколев, – читал начальник школы, – приказом по полку за от-

личную учебу вам объявляется благодарность.
– Служу Советскому Союзу! – громко и отчетливо произнес Николай.
Молодой командир был назначен начальником радиостанции.
К лету 1939 года на юго-востоке нашей страны произошли тревожные со-

бытия. Японские милитаристы вторглись на территорию братской Монголии. 
Получен приказ отобрать группу радистов для срочной отправки в район бое-
вых действий. В эту команду был зачислен и Николай Куколев.

Казался бесконечным путь воинского эшелона по бескрайним сибирским 
просторам к монгольской границе.

Наконец команда: «Выходи, приехали!» Началась обычная в таких случаях  
суета. Куда ни глянь – всюду голое поле без деревца и травинки. Как это не-
привычно после влажного умеренного Верхнего  Поволжья. Передвигаться  
приходилось на автомашинах, повозках и пешком.

Безжалостно палило солнце – все было раскаленным, земля, воздух. Ды-
шать трудно, мелкая пыль попадала в нос, в рот, скрипела на зубах. Хоте-
лось пить, а вода по строгому пайку. Двигались и днем, и ночью. Никто не 
роптал, у всех было одно стремление, как можно скорее встретиться с про-
тивником, вступить в бой. И вот она – река Халхин-Гол. Здесь уже началось 
сражение. Наши войска, которыми командовал Г.К. Жуков, осуществили 
окружение японских войск и громили их всеми видами оружия. Дивизия, 
в которой находился начальник радиостанции Куколев, в бой вступила с 
марша. Проволочную связь с частями и подразделениями практически 
установить было невозможно. Управление боевыми действиями произво-
дилось радиосвязью.

Вот тогда молодой командир впервые познал, что такое война. Гул орудий, 
скрежет гусениц танков, стрекот пулеметных очередей и винтовочных выстре-
лов стали для него явью.

В СУРОВЫЕ ГОДЫ

1941 год. В этом году помкомвзвода Куколев рассчитывал демобилизоваться 
и вернуться домой. Но вот 16 июня боевая тревога. Дивизия в полном составе 
погрузилась в вагоны и двинулась на запад. Только выгрузилась на станции 
Конотоп, как на второй день началась война. Получен приказ: переправиться 
через реку Сейм и двинуться в направлении г. Гомеля. Вот тут и произошла 
первая встреча с фашистами. Немецкие самолеты буквально нависали над на-
шими частями, подвергая непрерывным  бомбардировкам. Но, несмотря на 
то, что бойцы не были  обстреляны, а командиры не имели еще боевого опыта, 
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дивизия переправилась через реку, форсированным маршем двигалась в на-
правлении г. Гомеля и вошла в него.

В каждой дивизии, дислоцированной в это время в Гомеле, были сформиро-
ваны специальные истребительные батальоны для нанесения ударов по про-
тивнику с тыла. 5–6 июля в районе станции Калинковичи, после короткой 
схватки с противником батальон, в котором был Куколев, зашел в тыл немец-
ким войскам. Вот тогда бойцы поняли, что такое гитлеровцы. Сожженные де-
ревни, истерзанные женщины, дети и старики…

Мстить врагу, уничтожить его на нашей земле – только одна мысль была у 
каждого из них. 

В конце июля в одном из боев Куколев был ранен и контужен. В бессозна-
тельном состоянии доставлен в город Гомель. А затем эвакуирован в госпиталь 
в город Воронеж, где находился на длительном излечении.

Новый  1942 год встречал опять на фронте. Ожесточенные и тяжелые бои 
в Донбассе, оборона Ростова. Героически сражались наши войска, но под на-
тиском превосходящих сил противника вынуждены были отступить. Горько и 
тяжело было отдавать родную землю на поругание врагу.  Но, отступая, воины 
были уверены, что все равно вернутся и победят.

Часть, в которой  служил Куколев, входившая в состав 18-й армии, не смогла 
участвовать в обороне Новороссийска и боях на Малой Земле. Она была  на 
правом фланге в районе Туапсе.

Ему не приходилось лично встречаться с Л.И.Брежневым. Но как началь-
ник радиостанции, обеспечивая связь частей и подразделений со штабом ар-
мии, знал о нем.

Малая Земля была для них примером стойкости и мужества. О героях гово-
рилось на митингах, партийных и комсомольских собраниях. Героизму мало-
земельцев были посвящены многие статьи армейской газеты «Знамя Родины».

В канун весеннего  наступления в апреле 1943 года Куколева приняли в чле-
ны ВКП (б), но он по-прежнему оставался на комсомольской работе, был ком-
соргом батареи.

И вот настал долгожданный день. 18-я армия  перешла в наступление. Те-
перь у гитлеровцев не было преимущества в технике. В результате ожесточен-
ных  боев были освобождены города и станицы Краснодарского края, а вскоре 
весь Таманский полуостров. За мужество и храбрость старший сержант Куко-
лев получил первую боевую награду, медаль «За отвагу».

Надолго запомнилась высадка десанта на Керченский полуостров. Осенняя 
темная холодная ночь. По заранее четко отработанному плану идет посадка на 
плавсредства. Грузятся люди, легкая артиллерия, технические средства. Радио-
аппаратура в специальных водонепроницаемых мешках. Светомаскировка аб-
солютная. Никаких команд. Ровно в определенный час, с точностью до мину-
ты, десант отчаливает от берега. Его поддерживает наша береговая артиллерия 
с Тамани и корабли Черноморского флота, Азовской флотилии. Но враг тоже 
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не дремлет. Хотя вслепую, но по десанту бьют орудия. Ночные бомбардиров-
щики немцев массированными налетами непрестанно бомбят. 

Вот, наконец,  и крымский берег. Бойцы прыгают с десантных судов прямо в 
ледяную воду, на ходу стреляют из автоматов. Вместе с ними прыгает Куколев, 
с радиоаппаратурой за плечами. Враг отступил. Плацдарм на Керченском по-
луострове завоеван. 

Через сутки части подошли к Аджимушкайским каменоломням.

ДО ЭЛЬБЫ

Вскоре соединение, в котором служил Куколев, влилось в Отдельную При-
морскую армию. Этой армией были освобождены все города южного Крыма, в 
том числе и легендарный Севастополь.

Не так давно Николай Сергеевич побывал в Севастополе. Взошел на Сапун 
Гору и прослезился. Как дорого она досталась! За участие в боях и проявленное 
мужество, отличное обеспечение здесь связи в наступательных боях  Николай 
Куколев был награжден второй медалью «За отвагу».

Осень 1944 года. Опять долгий путь, теперь на запад. 1-й Белорусский фронт. 
Освобождение Польши. Тяжелые бои за Варшаву. Форсирование реки Одер. 
Впереди Берлин. Часть, в которой служил Куколев, штурмует логово фашист-
ского зверя. Берлин взят. Казалось, все. Но вот новый приказ: разгромить от-
ступающую вражескую группировку и выйти к реке Эльбе. Опять бои. За му-
жество и храбрость Николая Куколева награждают орденом Красной Звезды. 
Но самая большая награда – Победа!

После демобилизации Н.С. Куколев прибыл в родные места. В то время 
было необходимо укрепить потребительскую кооперацию партийными кадра-
ми. Его направили в школу по подготовке торговых работников. Все послево-
енное время он проработал в потребительской кооперации. 

КУКОЛЕВ  ТИХОН  ГАВРИЛОВИЧ

Родился Тихон Гаврилович Куколев в 1897 году в д. Дуброво  Первомайского 
сельсовета  Кардымовского района Смоленской области. 

С 1917 по 1924 год служил в Красной Армии.
В Великой Отечественной войне принимал участие с октября 1943 года по 

9 мая 1945 года в звании рядового.
 Демобилизован Т.Г. Куколев в декабре 1945 года.



199

КУНЧУКИН  ЯКОВ  ИВАНОВИЧ

Родился Яков Иванович Кунчукин 10 ок-
тября 1909 года в д. Рубцово Кардымовского 
района Смоленской области.

В 1926 году окончил шесть классов Руд-
нянской семилетней школы.

С октября 1929 года по ноябрь 1933 года 
Кунчукин – курсант, помощник команди-
ра взвода и старшина роты. В 1939 году он 
окончил курсы усовершенствования комсо-
става запаса – летчиков-наблюдателей.

С июля 1941 года Яков Иванович был при-
зван на фронт, он командир маскировочно-
го взвода.

 С сентября 1941 года по март 1942 прожи-
вал на оккупированной фашисткими вой-
сками территории, в д. Гололобово Карды-
мовского района.

С марта 1942 Я.И. Кунчукин воюет в долж-
ности командира кавалерийского взвода на 
Западном фронте. 2 июня 1942  года он был 
тяжело ранен в голову – в правую челюсть с 
потерей правого глаза – и попал в фашистский плен, где находился по август 
1942 года. С августа 1942 года по сентябрь 1943 года проживал на оккупирован-
ной территории в д. Гололобово Кардымовского района.

После освобождения 
Смоленщины проходил 
спецпроверку по май 1944 
года. После ее окончания 
он опять на фронте – ко-
мандир пулеметного взво-
да. Воевал до Победы.

В запас уволен 4 сентя-
бря 1945 года из 165-го За-
пасного стрелкового полка 
по должности командира 
пулеметного взвода со зва-
нием младший лейтенант 
запаса. 

В 1945 году Яков Ивано-
вич Кунчукин награжден 

Кунчукин Яков Иванович

Я.И. Кунчукин с семьей
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медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
в 1947 году – орденом Отечественной войны II степени.

Его гражданская специальность – бухгалтер.
С супругой Кунчукиной Еленой Степановной они вырастили двух дочерей: 

Галину, 1934 года рождения, и Эмму, 1937 года рождения. Галина Яковлевна 
Кунчукина (Егорова) много лет проработала учительницей английского языка 
в Кардымовской средней школе. 

КУПРЕЕВ  ИВАН  ФЕДОРОВИЧ

Родился Иван Федорович Купреев 21 ок-
тября 1923 года в д. Кунцово Первомайско-
го сельского совета Кардымовского района 
Смоленской области.

Окончил семь классов Федурновской 
школы и работал на Вачковском молокоза-
воде в консервном цехе. 

До освобождения Смоленщины жил  в 
родительском доме на оккупированной тер-
ритории. В Советскую Армию был призван 
в 1943 году, обучался под Москвой, а потом 
был отправлен на фронт, воевал в разведке 
по самолетам.

Из армии Иван Федорович Купреев при-
шел в 1947 году. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Вначале работал счетоводом в колхозе 
«Новый быт», два года учился заочно на бух-
галтера в Тульской области. Женился на од-
носельчанке, Жекановой Марии Семеновне. 

Жили молодые с отцом и матерью мужа.
Затем Иван Федорович устроился на работу  оператором котельной Вачков-

ского молочно-консервного комбината и проработал там 40 лет. Награжден 
медалью «Ветеран труда».  

Мария Семеновна и Иван Федорович Купреевы вырастили сына и дочь, у 
них внук и две правнучки.

Иван Федорович Купреев ушел из жизни 25 февраля 2001 года.

Купреев Иван Федорович
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КУРБАЧЕНКОВ  АНТОН  ЕФИМОВИЧ
 
Антон Ефимович Курбаченков жил в дерев-

не Мольково Мольковского сельсовета Карды-
мовского района Смоленской области.

Сохранилась грамота сержанту Курбаченкову 
Антону Ефимовичу:

«В боях за честь, свободу и независимость на-
шей Родины в Великой Отечественной войне 
Советского Союза против гитлеровской Герма-
нии в 1941–1945 гг. Вы получили пять благодар-
ностей Великого Сталина.

Поздравляем Вас с победой над гитлеровской 
Германией и желаем успехов на фронте мирного 
труда!

Мы уверены, что Вы и на фронте мирного 
труда будете высоко держать честь и достоин-
ство воина Печенегской Краснознаменной части и заслужите благодарность 
вождя за трудовые подвиги по дальнейшему укреплению мощи нашего социа-
листического Отечества.

Командир Печенегской Краснознаменной стрелковой части
генерал-майор Сопенко.
Начальник политотдела  подполковник Вечер».

Антон Ефимович в составе Карельского фронта (командующий Генерал ар-
мии Мерецков) при поддержке судов Ладожской военной флотилии участво-
вал в форсировании реки Свирь и прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника от Онежского до Ладожского озера, в освобождении  столицы Каре-
ло-Финской Республики – Петрозаводска. 

15 октября 1944 года при содействии кораблей и десантных частей Север-
ного флота войска Карельского фронта овладели городом Петсамо (Печенга) – 
важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом обороны немцев 
на Крайнем Севере. А через десять дней, 25 октября, Курбаченков А.Е. со сво-
ими однополчанами, преследуя немецкие войска в трудных условиях Заполя-
рья, пересекли государственную границу Норвегии.

Был взят город Киркенес – важный порт Баренцева моря.
Отличились войска генерал-майора Сопенко в боях за освобождение от фа-

шистских захватчиков Печенегской области. Полное ее освобождение произо-
шло 1 ноября 1944 года. Оно было осуществлено во взаимодействии с соедине-
ниями и кораблями Северного флота в трудных условиях Заполярья.

Курбаченков Антон Ефимович
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КУРИЛИН  МАТВЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

Курилин Матвей Васильевич родился в 1903 году. Жил в д. Тюшино, служа-
щий совхоза «Победа» (1963 г.), образование высшее. Жил в совхозной кварти-
ре, имел сына Сергея, 1950 года рождения.

Служил пять лет и два месяца (военный билет № 13290, выдан Духовщин-
ским РВК в октябре 1948 года).

Согласно выписке из послужного списка личного воинского дела, при-
сланного Рославльским РВК Смоленской области, с декабря 1924 года  он 
работал преподавателем агрономии Сафоновской школы крестьянской мо-
лодежи, с 1926 года – участковый агроном Мостовской волости Бельского 
уезда Смоленской губернии, почти  весь 1931 год работал в Белоруссии стар-
шим агрономом Лиозненской МТС, затем переведен в Смоленск старшим 
агрономом Заповощесовхозтреста, старшим агрономом Заптранстреста. С 
1935 года по 23 июня 1941 года был агрономом ОМЗ-ОИТК УНКВД Смолен-
ской области.

После войны с 15 декабря 1945 года по 1 октября 1946 года работал директо-
ром Учебного хозяйства Борзинского сельскохозяйственного техникума пло-
доовощеводства Черниговской области.

В ноябре 1946 года Матвей Васильевич зачислен на должность начальни-
ка производства (агроном подразделения) ОИТК УМВО Смоленской об-
ласти. 

В 1954 году, в связи с решением РК КПСС, направлен на работу в сельский  
район. Был зачислен в Смоленскую МТС и направлен в колхоз им. Энгель-
са Моготовского сельсовета инспектором по кадрам. Потом работал главным 
агрономом в совхозе им. Красина, управляющим фермой «Татарка». Работал 
управляющим фермой «Батюшково» совхоза «Груздевский». В 1959 году был 
освобожден от должности в связи с болезнью.

В 1960 году стал работать бригадиром комплексной бригады фермы Астро-
гань совхоза «Мольково», затем работал в совхозе «Победа» на должности аг-
ронома-экономиста.

 С 15 ноября 1963 года ушел на пенсию.

 

КУРНАСЕНКОВ  ВАСИЛИЙ  ФРОЛОВИЧ

Родился Курнасенков Василий Фролович в 1909 году. Участник Великой 
Отечественной войны. На фронт призван в 1941 году.

И до войны с 1930, и после нее работал в колхозе «Красный ударник» Ло-
пинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.
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КУРТЕНКОВ  ВАСИЛИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ

Куртенков В.Я. родился в 1904 году. Жил в д. Бережок Первомайского сель-
совета Кардымовского района Смоленской области.

15 мая 1941 года был призван в Красную Армию, когда началась Великая 
Отечественная война, воевал в звании рядового в составе 30-го СП. 

27 июня 1941 года попал в плен, находился в концлагере в Германии. Был ос-
вобожден 9 мая 1945 года.  С этого времени и по 11 сентября 1945 года служил  
в составе 377-й ЗСП.

КУРЯКОВ  ЛЕОН  ДАНИЛОВИЧ

Куряков Леон Данилович родился 1 июля 1904 года в д. Заики Понизовского 
района Смоленской области (ранее Силуяновской волости Поречского уезда 
Смоленской губернии) в семье крестьянина-бедняка. Родители и до Октябрь-
ской революции, и после занимались сельским хозяйством, он с 14 лет начал 
работать.

Окончил начальную школу в 1917 году, затем  Дубровскую двухклассную 
сельскую школу Демидовского района в 1918 году. В 1948 году – годичные кур-
сы при Московской межобластной партийной школе.

Был комсомольцем с 1924, в 1930 году вступил в партию.
Трудовую деятельность начал  с октября 1918 года с должности переписчика 

Комитета бедноты бывшей  Силуяновской волости Поречского уезда Смолен-
ской губернии и работал в этой должности до 1924 года.

С января 1924 года по день призыва в Красную Армию в ноябре 1926 года 
исполнял обязанности делопроизводителя военного стола Нахаевского вол-
исполкома (с. Понизовье) Поречского уезда Смоленской губернии.

Служил в Красной Армии в  звании красноармейца 3-го стрелкового полка 
37-й стрелковой дивизии в г. Жиздра Брянской области по январь 1928 года.

Вернувшись в село, весь 1928 год работал кассиром Нахаевского волиспол-
кома, а потом его избрали членом правления единого Общества потребителей.

 После ликвидации  волости  Курякова Л.Д. перевели в Демидовский район, 
где он работал в Потребкооперации до июня 1936 года. В это время его вы-
двинули для работы в Демидовском райисполкоме. До марта 1940 года он был 
заведующим Райзо. Затем Смоленский обком партии переводит его на работу 
заведующим Райзо Андреевского района. Здесь он проработал до самой окку-
пации района немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года. Куряков Л.Д. 
в 1939 году выбирался депутатом Кардымовского районного и Смоленского 
областного советов депутатов.
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С октября 1941 года по март 1942 года Куряков Л.Д. возглавляет один из кол-
хозов Бугульшанского района Татарской АССР.

Оттуда по его ходатайству ЦК ВКП (б)  отозвал и направил Леона Данило-
вича в частично освобожденный Андреевский район Смоленской области, где 
всего несколько месяцев, с марта по июль 1942 года, он работает помощником 
секретаря Андреевского РК ВКП (б).

Андреевский район был оккупирован фашистами вторично, и с 6 июля 
1942 года по 8 марта 1943 года Куряков – начальник штаба партизанского от-
ряда «Народный мститель» партизанской бригады имени Андреева.

После освобождения территории Андреевского сельсовета от немецко-фа-
шистских захватчиков Смоленский обком партии направил Курякова Леона 
Даниловича председателем Новодугинского райисполкома. Он приступил к 
своим обязанностям 15 марта 1943 года и работал по июль 1944 года. До сентя-
бря этого же года находился в резерве Смоленского облисполкома. В 1947 году  
Обком партии направил его на учебу в Московскую областную партийную 
школу, после окончания которой  он получил назначение на должность пред-
седателя Ершичского райисполкома Смоленской области, где и проработал до 
декабря 1951 года. С этого времени он  был переведен на работу председателем 
Кардымовского райисполкома. Избирался членом пленума и бюро Кардымов-
ского РК КПСС.

В феврале 1954 года Куряков Л.Д. был освобожден от занимаемой должно-
сти и по ходатайству и решению бюро Кардымовского райкома партии был 
рекомендован и избран председателем колхоза «Свой труд» Мольковского 
сельсовета  Кардымовского района. (По другим источникам – в числе 30-ты-
сячников избирается председателем колхоза «Свободный труд» в д. Чадовицы 
Кардымовского района).

Согласно решению № 210 Исполнительного комитета Кардымовского рай-
онного Совета депутатов трудящихся от 4 августа 1956 года, в Смоленский 
облисполком было направлено за подписями председателя райисполкома 
Кириенко и секретаря  исполкома Землянова письмо с просьбой назначить 
Курякову Леону Даниловичу с 1 августа 1956 года персональную пенсию мест-
ного значения из средств местного бюджета. Но облисполком воздержался от 
рассмотрения вопроса о назначении персональной пенсии Курякову Л.Д. (По 
другим данным – Куряков ушел на пенсию в 1959 году, но до 1969 года продол-
жал работать в ряде организаций г. Смоленска, был пенсионером республи-
канского значения).

Жили Леон Данилович с супругой Анной Федоровной и дочерью Татьяной  
в п. Кардымово.   

Старший лейтенант запаса Куряков Л.Д. имел награды: орден Красной Звез-
ды, медали: «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По некоторым не проверенным 
данным Куряков Леон Данилович был также награжден орденом Ленина.
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КУСТОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ

Родился Кустов Иван Иванович 22 марта 1917 года.
Служил в Красной Армии с ноября 1938 по ноябрь 1940 г.
На фронт призван на второй день после начала Великой Отечественной во-

йны. Воевал до полного разгрома фашистской Германии. Домой вернулся  в 
июне 1946 года.

Работал в Кардымовской промартели «Прогресс» машинистом парового 
двигателя с июля 1946 по апрель 1958 г. Был уволен по сокращению штата.

Затем работал кочегаром котельного отделения Пискарихинского спиртза-
вода, рабочим Кардымовского головного молочного завода (Вачково), коче-
гаром и механиком Кардымовского низового молочного завода, общестрои-
тельным рабочим Кардымовского ДК, кочегаром КБО, пекарни. В 1971 году 
Кустов И.И. устроился на работу слесарем второго разряда прорабского участ-
ка Смоленского СМУ «Сельхозтехника». С 1972 года трудился кочегаром Кар-
дымовской средней школы, в неотопительный сезон выполнял работу слеса-
ря-сантехника.

 ЛАВРЕНОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ

Родился Лавренов Иван Иванович в 1906 году в д. Астрогань Мольковского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. Призван Кардымовским РВК. Сразу после призыва служил стрел-
ком 30-й отдельной роты. В сентябре 1941 г. был ранен, лечился два месяца в 
Эвакогоспитале № 119.

 Возвратился на фронт 18.11.1941 г., воевал в 180-ом стрелковом полку до 
ранения первого декабря 1943 года. Лечился три месяца в госпитале № 4239.

После выписки из госпиталя Лавренов И.И. был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 321-й полк НКВД. Служил в звании старшины. После по-
беды над фашизмом продолжал служить  в этом же полку до 28 января 1946 года.

После войны жил с супругой Феклой Федоровной в д. Астрогань, оба рабо-
тали в колхозе «Красная Армия». 10 февраля 1960 года колхоз был реорганизо-
ван в совхоз «Мольково».

   
ЛАВРОВ  ЕГОР  КАРПОВИЧ

Родился Лавров Егор Карпович в 1917 году в д. Королево Нетризовского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области. Работал в колхозе 
«Путь Ленина».
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На службу в Красную Армию был призван в мае 1940 года. Здесь и застала 
его Великая Отечественная война. Воевал в звании рядового, в июле 1941 года 
попал в фашистский плен, находился там по май 1945 года.

Вернувшись на Смоленщину, продолжал работать в своем колхозе и трудил-
ся  по 1964 год.

Жена – Лаврова Мария Васильевна. 

ЛАЗАРЕВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

Лазарев Павел Семенович родился в 1914 году в д. Веено Каменского сель-
совета Кардымовского района Смоленской области.

На службу был призван Кардымовским райвоенкоматом в июне 1941 года. 
На фронте с июня 1941 года по декабрь 1944 года. Служил в 198-ом СП, сержант. 
Участник Сталинградской битвы, награжден медалью « За оборону Сталинграда».

По словам односельчан из д. Веено, принимал участие в разоружении не-
мецкого генерала Паулюса.

ЛАКЕЕНКОВА (ПОСУДНЕВСКАЯ) 
МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Мария Лакеенкова окончила в 1937 году Кардымовскую среднюю школу и к 
лету 1941 года – три курса пединститута. Родилась она недалеко от Кардымова 
в д. Красные горы. Когда началась война, вернулась домой. Без вещей, в чем 
были, она, мать и две младшие сестры ушли из Кардымова вместе с отступа-
ющей армией. Находиться в Кардымове было опасно, так как фашисты почти 
ежедневно бомбили железнодорожную станцию, рядом с которой находился 
дом Посудневских. 

В то время как семья покидала Кадрымово, отец ушел получать  зарплату. Он 
не мог уйти с семьей, потому что не имел права покидать свое место работы, 
он заведывал пассажирским вагоном-мастерской и был  на режиме военно-
обязанного.

В этот день была сильная бомбежка, горела нефтебаза, жители поселка бе-
жали в сторону Соловьевой переправы.

Лакеенковы две недели вместе с другими беженцами шли по лесам и боло-
там, по дорогам идти было опасно, так как под г. Ярцево орудовал сброшенный 
фашистами десант. Под Вязьмой беженцы тоже чуть не попали в окружение 
вражеских десантников.

Из Вязьмы всех эвакуированных повезли на товарных платформах в на-
правлении Пензы. В Пензенской области Марию сразу же отправили на рабо-
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Лакеенкова Мария Леонтьевна

ту в Булычовскую среднюю школу учителем 
истории, где она проработала до тех пор, пока 
сестра, окончившая перед войной 10 классов, 
устроилась работать.

Решив, что теперь семья не пропадет, Ма-
рия Посудневская подала заявление в во-
енкомат с просьбой отправить ее на фронт. 
В этот же день прошла комиссию и вскоре 
получила повестку. Но направили ее не на 
фронт, а в школу радистов-кодировщиков 
под г. Ульяновск. В мирное время эта школа 
готовила радистов за три года и в основном 
парней. Это был первый девчоночий набор и 
выпуск. Не было женского белья и обмунди-
рования, а режим сразу был установлен во-
енный: наряды, караул, учебные тревоги, за-
нятия, учебные дежурства и т.д. Но главным 
было изучение всех видов оружия: винтовок, 
ручного и станкового пулеметов, электротех-
ники  и основного – морзянки (буквы и циф-
ры). Ею занимались в день по 8–10 часов до 
одурения. Мария думала, что никогда этому не научится. Но ей все-таки было 
легче, чем другим девчатам: в Смоленском пединституте с 1-го курса была вве-
дена военная кафедра и все студенты летом два года подряд были в военизиро-
ванных лагерях около Гусина. Оружие изучали досконально и сдавали стрель-
бу. Поэтому Мария и считала себя подготовленной к фронту.

В общем, в конце октября 1942 года она была уже на передовой. Ребята, ко-
торые работали до нового пополнения,  все ушли непосредственно в бой, так 
что подсказать было некому. Сразу началась боевая служба.

Что такое радист-кодировщик? Это значит, что тексты передач закодиро-
ваны секретным кодом, закодированы дважды. Надо раскодировать «ключ» – 
группу первых шести цифр. Если правильно принял, раскодируешь «ключ», 
затем и весь текст, т.е. расшифруешь. Кодовые секретные таблицы хранились в 
сейфе под ключом. Они менялись через каждые 7–10 дней.

Если же радист плохо принял, текст не кодируется, а без связи невозможно 
воевать, отсюда и большая ответственность радистов.

Держать связь, т.е. принимать передачи, надо было с Москвой и секретными 
рациями в тылу у немцев. Враги глушили (забивали) наши рации, а наши – не-
мецкие. Так что у радиста должен был быть музыкальный слух.

На смену полагалось два радиста на рацию, но их не хватало. Мария  все 
время работала одна. Спать приходилось урывками (между передачами), когда 
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и как придется. А так как радистом она стала хорошим, то ее «кидали» в особо 
ответственные точки. Несколько месяцев работала с французским авиаполком 
«Нормандия-Неман», участвовала в штурме крепости г. Кенигсберга. Она ви-
дела, что такое «ад». Пруссия была укреплена лучше, чем сам Берлин, и фаши-
сты считали, что Кенигсберг взять невозможно…

Марию Посудневскую демобилизовали только в сентябре 1945 года, а в ок-
тябре она вышла замуж за Лакеенкова Дмитрия Константиновича, военного 
летчика-героя, кавалера ордена Ленина, ее земляка, уроженца д. Андроново 
Кардымовского района. До 1949 года они жили недалеко от Кенигсберга, а за-
тем – по месту службы мужа, в военном гарнизоне ст. Кубинка, до самой от-
ставки супруга. Затем переехали в г. Лыткарино Московской области. Мария 
Леонтьевна работала в общеобразовательной, офицерской школе, в школе ра-
бочей молодежи.

Мария Леонтьевна награждена двумя орденами Отечественной войны и 
восьмью медалями. В семье выросли дочь и сын, четыре внука.

ЛАЛЕНКОВ ИВАН  ЕФРЕМОВИЧ

Родился Лаленков Иван Ефремович в 1923 году в д. Федурново Первомай-
ского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. Воевал, после 
войны работал инструктором РК КПСС, потом директором Пересветовской 
школы, умер. 

Его жена Лаленкова жила в Пересветове, умерла, похоронена в Пересветове.

ЛЕВАНТИН  ИОСИФ  ЛЬВОВИЧ

Иосиф Львович Левантин, выпускник Кардымовской средней школы 
1939 года. Как и все его сверстники, ушел на фронт со школьной скамьи. 

«Последний раз был в Кардымове в сентябре 1944 года и проездом в июне 
1945 года, когда возвращался с фронта на учебу в Москву, – писал он в своем 
письме юным краеведам Кардымовской средней школы в 1970 году. – Доро-
гие, честно говоря, здорово хочется побывать в родных краях, но с другой сто-
роны, просто боязно, больно смотреть и вспоминать, сколько горя принесла 
нашим родным краям война. 

Я стараюсь меньше об этом читать, думать, вспоминать, так как все эти ужа-
сы были на моих глазах с 22 июня по последний день войны. Но наш граждан-
ский долг – об этом вспоминать и говорить громко, чтобы это больше никогда 
не повторилось.
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Судьба меня свела с Малявко Юрой. Его 
мать, Александра Михайловна, всеми любимая 
учительница, в 1942 году через переписку на-
шла меня. Через нее я связался с Юрой, и эта 
связь с ним не прерывалась до последнего ро-
кового дня его неожиданной смерти. Я вылетел 
в Феодосию на его похороны. Там же мы встре-
тились с Левой Зайцевым, стали переписывать-
ся, сейчас он во Владивостоке». (Лев Василье-
вич Зайцев – контрадмирал Военно-Морского 
Флота, после выхода в отставку жил в Москве) 

В этом же письме Иосиф Львович выслал ре-
бятам свою фотографию и попросил написать о 
его  школьных друзьях: Федоре Посудневском, 
Владимире Сидорове и Валентине Чернобуро-
вой. Согласно документам историко-краевед-
ческого музея Кардымовской средней школы, 
Федор Леонтьевич Посудневский – выпускник 
1938 года. После окончания школы поступил в Горьковское зенитно-артилле-
рийское училище. Закончил его в конце мая 1941 года и был направлен в За-
падную Украину в город Луцк. Семья ждала его в отпуск и 21 июня получила 
от него фотографию в лейтенантской форме. Но сам он так и не приехал 
домой –ушел на фронт,  погиб смертью храбрых, защищая рубежи нашей лю-
бимой Родины.

На фото Иосифу Львовичу Левантину 25 лет, фото сделано 16 февраля 
1946 года в Москве.

ЛЕВОЧКИН  ИВАН  ИВАНОВИЧ

Родился Левочкин Иван Иванович в марте 1915 года 
в д. Любожичи Плосковской волости Трубчевского уез-
да Брянской области в семье крестьян-земледельцев. 

 Получил среднее педагогическое образование, окон-
чив Трубчевское педагогическое училище в 1936 году, и 
работал учителем Радутинской неполной средней шко-
лы Трубчевского района Брянской области.

С сентября 1937 года по июнь 1938 года – он курсант 
полковой школы 236-го КАП в г. Житомире, Киевского 
военного округа. Потом, по октябрь 1940 года, – стар-
ший писарь артдивизиона 236-го КАП. 

Левантин Иосиф Львович

Левочкин Иван Иванович
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После службы вернулся домой и работал учителем  Любожичской НСШ 
Трубчевского района Брянской области.

Когда началась Великая Отечественная война, сразу же был призван на 
фронт. С июня 1941 г. – он старшина батареи 896 АП 331 СД. В 1942 году ста-
новится командиром разведки артдивизиона в этой же части.

В августе 1942 года его назначают оперуполномоченным ООНКВД 20-й Ар-
мии Западного фронта.

С июля 1943 года И.И. Левочкин служит начальником штаба батальона 
офицерского полка Западного фронта. В ноябре 1943 года его направляют в 
Подольск Московской области на курсы усовершенствования офицерского 
состава. 

На фронт он возвращается  в мае 1944 года и становится 1-м помощником 
начальника штаба 633-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии 5-й Ар-
мии. С октября по декабрь – слушатель курсов при 63-ем ОППОС 3-го Бело-
русского фронта.

В декабре 1944 года получает назначение на должность военного комендан-
та г. Кройцбург, служит до июня 1945 года.  Затем – начальник штаба офицер-
ского батальона 12 ОПРОС в составе Барановичского военного округа.

За весь период службы Иван Иванович трижды получал легкие ранения: в 
1939 г. в г. Острог, Западная Украина, получил огнестрельное ранение левой 
руки, в 1941 г. в Волокаламске Московской области и в 1942 году – в д. Титуш-
ки Сычевского района Смоленской области.

 Награды гвардии капитана Левочкина И.И.: медали «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Вернувшись к мирной жизни, жил в Кривцах и работал с января 1946 года 
военруком Кардымовской средней школы. В сентябре 1947 года избирался 
председателем Райсовета ОСО (ДОСААФ).

18 лет проработал учителем. Его супруга Левочкина Ефросинья Захаровна 
работала в Кардымовской больнице.

Умер Иван Иванович Левочкин 7 апреля 1963 года от туберкулеза легких, 
который был обнаружен у него в 1953 году. 

Похоронен в д. Сопачево Кардымовского района.

ЛУКАШОВ СЕМЕН  ЕВСТИГНЕЕВИЧ

 Родился Лукашов Семен Евстигнеевич  1 августа 1910 года в д. Приселье 
Присельского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года по август 
1941года и с 25 сентября 1943 по 9 мая 1945 г., рядовой.

Жил в дер. Приселье, работал в совхозе.
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ЛУНЕНКОВ  ФЕДОР  МИТРОФАНОВИЧ

Родился Федор Митрофанович Луненков 18 февраля 1905 года в дер. Бобры 
Присельской волости Духовщинского уезда Смоленской губернии (Присель-
ский сельсовет Кардымовского района). 

Родители: мать – Васса Сергеевна, отец – Митрофан Фомич. Крещен Фе-
дор Луненков в церкви села Приселье Духовщинского уезда.

Действительную службу проходил с 23 октября 1927 года по  27 октября 
1929 года.

Прошел всю Великую Отечественную – с 23 июня 1941г. по день Победы. 
Демобилизован Луненков 25 июля 1945 года. 

ЛУШАНКИН  НИКИТА  ИЛЬИЧ

Служил Никита Ильич Лушанкин в Красной Армии в 1935–1937 гг. Потом 
завербовался работать на шахту № 22 треста «Тулауголь».

Когда началась война с фашистской Германией,  ушел на фронт 10 сентября 
1941 года. Воевал до полной победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Возвратился домой 21 января 1947 года. Работал в Смоленском линей-
но-техническом узле связи (ЛТУ № 123). Жил в п. Кардымово с супругой 
Лушанкиной Натальей Викторовной. В семье рос сын Александр (1952 года 
рождения).

Умер Никита Ильич Лушанкин 24 апреля 1969 года.

ЛЫСЕНКОВ  АРСЕНТИЙ  ФЕДОРОВИЧ

Родился Арсентий Федорович Лысенков 9 ноября 1904 года в д. Осово Над-
винской волости Духовщинского уезда Смоленской губернии (Первомай-
ский сельсовет Кардымовского района) в семье Федора Тимофеевича и Луке-
рьи Стефановны Лысенковых. Рождение младенца было зарегистрировано в 
Пневской церкви Духовщинского уезда.

Когда подрос, занимался, как и родители, крестьянским трудом.
На фронт был призван в самом начале войны (8.07.1941 г., Кардымовским 

РВК), воевал в составе 809-го стрелкового полка. В одном из боев попал в фа-
шистский плен, находился там в течение года.  Потом снова воевал – с июля 
1942  по апрель 1945 г.

После войны жил в д. Заборье и работал в совхозе «Рыжковский» Первомай-
ского сельсовета Кардымовского района.
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ЛЯДУЩЕНКОВ  ЕВДОКИМ  ЯКОВЛЕВИЧ

Родился Евдоким Яковлевич Лядущенков в 1909 году в деревне Андроно-
во Кардымовского сельсовета (Присельской волости) Кардымовского района 
Смоленской области. 

Окончил начальную школу. Занимался хлебопашеством. С организацией 
совхоза им. Молотова стал его рабочим с 3 мая 1927 года и проработал до 
8 августа 1941 года.

В Красной Армии служил с октября 1931 года по декабрь 1934 года.
На защиту Отечества от немецко-фашистского нашествия  был призван по-

сле освобождения Смоленщины, в конце сентября 1943 года, рядовой. 
Демобилизовался 15 ноября 1946 года. Приехав домой, сразу пошел  рабо-

тать в Смоленскую Госсельхозстанцию комендантом. С 1951 года трудился ра-
бочим стройцеха, а в 1956 году вернулся к исполнению обязанностей комен-
данта усадьбы станции.

  

МАЙОРОВ  СТЕПАН  ГРИГОРЬЕВИЧ

Степан  Григорьевич Майоров родился 
20 (21) марта 1919 года в д. Старосаморов-
ка (Старое-Самороково) Большо-Тарха-
новского района Татарстана.

Окончил пять классов местной школы, 
затем работал шофером в колхозе.

В Красную Армию был призван в 
1939 году. В начале войны попал под 
Оршу, служил шофером в звании рядо-
вого в 15-й СП, 199, 208-й зап. СП, в 
207-ом автобатальоне.

В 1943 году был ранен, лечился в Мо-
скве.

После демобилизации приехал в д. Шо-
кино Присельского сельсовета Карды-
мовского района Смоленской области. В 
ОПХ Шокино проработал до пенсии шо-
фером.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалями.Майоров Степан  Григорьевич
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МАКАРЕНКОВ НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

БЕЗ МАЛОГО ЧЕТЫРЕ ГОДА

Мне памятны и Аккерман, и Вена...
За кромку облаков цеплялись ели,
Стояла пыль завесой у дорог,
Но танки шли –
И в смотровые щели
Уже влетал победы ветерок.

Участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Макаренков 
живет сегодня в д. Соловьево, вместе с женой, дочерью и зятем. Ему 79 лет. А на 
войну пошел в девятнадцать. Тогда, в 41-ом, его, молодого, красивого, бравого 
парня, родившегося и выросшего в д. Наумово (Нетризовский с/с) направили 
в Горьковское танковое училище. Так что настоящее крещение огнем он ис-
пытал только в 1942 году. Но где?! В самом пекле войны – под Сталинградом.

«В первый бой я вступил, будучи командиром танка, – вспоминает вете-
ран, – а потом пришлось командовать и танковым взводом, и танковой ротой. 
Пока через пол России и всю Европу дошел до Вены, сменил пять танков! Они 
все сгорели. А я вот жив остался».

Но это рассказывать быстро. А в жизни между раскаленным, смрадным Ста-
линградом и цветущей майским цветом Веной было почти четыре года крова-
вых военных дорог, верстовыми отметками которых становились самодельные 
обелиски с картонными звездами на могилах боевых товарищей и сотни сго-
ревших танков (пять среди них были оставлены лейтенантом, а потом стар-
шим лейтенантом Н. Макаренковым).

Экипажи боевых машин, знаменитых Т-34, под командованием молодо-
го смоленского офицера, выполняя высокую освободительную миссию, шли 
от Одессы через всю Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Они 
стремились к великой цели – к Победе.

Сегодня о жестоких боях и победах Николаю Васильевичу напоминают мно-
гочисленные награды, среди которых ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны II и III степеней. «За что Красную звезду получили?» – спрашиваю тан-
киста, зная, что этот боевой орден особо уважаем среди военных. «За кровь, – 
твердо, отвечает старый боец, – за то, что меня убивали, а я умереть не согла-
сился. За свою жизнь сражался с фашистами за жизнь своих боевых друзей и за 
всю нашу страну... А было это весной 44-го года под Аккерманом, что недалеко 
от Одессы. Бой тогда был жестоким, но мы уже гнали врагов на запад, мы чув-
ствовали запах победы».

Свою боевую судьбу Николай Васильевич считает счастливой: редкому тан-
кисту удавалось столько раз уйти живым из горящей машины. Но вражеская 
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пуля, а вернее, осколки 
гранаты, не миновали и 
его. Командир нарвался 
на них, как раз выскаки-
вая из подбитого танка, 
немец в тот самый мо-
мент бросил очередную 
гранату... Раненная в двух 
местах нога и сегодня не 
дает покоя и является 
причиной второй группы 
инвалидности.

С войны Н. В. Мака-
ренков вернулся в 1946 
году. А затем еще 40 лет 
отдал сельскому хозяй-

ству: работал в совхозе «Рыжковский», в Тюшинской МТС. Почти всю жизнь 
с женой Марией Ивановной прожил в д. Дуброво (Первомайский с/с) и лишь 
несколько лет назад, когда деревня совсем обезлюдела, перебрался к дочери в 
Соловьево.

У четы Макаренковых выросли трое детей, которыми    отец очень гордится. 
У него на эту гордость есть полное право: все дети выучились, уважаемы на ра-
боте. Сын Александр после окончания Горьковской академии работает в Орше 
инженером-связистом, второй сын, Петр, отучившийся в Тимирязевке, воз-
главляет крупный совхоз. Дочь, Валентина Николаевна Калинина, окончи-
ла Гагаринский сельхозтехникум, 30 лет отработала зоотехником, да и сейчас 
кроме бригадирских обязанностей выполняет все зоотехнические дела, так как 
другого специалиста в «Соловьевском» нет. У всех детей Николая Васильевича 
и Марии Ивановны, кстати, уже отпраздновавших золотую свадьбу, хорошие 
семьи, свои дети. И этим, как, впрочем, всей своей судьбой бывший боевой 
танкист доволен. Не устраивают его только нынешние порядки, вернее, бес-
порядки. Но это вполне понятно.

...А совсем недавно, год назад, узнал Н. В. Макаренков, что он не старший 
лейтенант, а капитан в отставке. Сообщили ему эту новость из райвоенкомата.

Ну что ж, по этому поводу можно вспомнить лишь простую истину: «Лучше 
узнать добрую весть поздно, чем никогда».

А. Терехина, «Знамя труда», №43–44, 2001 г.

Макаренков Николай Васильевич
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МАЛЯВКО  ЮРИЙ  МАРКОВИЧ

Родился Юра в 1922 году в Кардымов-
ском детском доме, где работали его ро-
дители: Марк Романович директором, а 
Александра Михайловна учительницей.

Его старший брат Михаил Марко-
вич работал учителем в Кардымовской 
средней школе. Когда началась война, 
он участвовал в эвакуации Кардымов-
ского  детского дома в Тамбовскую об-
ласть. Оттуда он добровольцем ушел на 
фронт и через несколько недель погиб 
на Западном фронте. 

Во второй класс Кардымовской сред-
ней школы Юрий Малявко поступил в 
1930 году, окончил ее в 1939 году и по-
ступил в Севастопольское военно-мор-
ское училище.

Строки его письма:
«С 1939 по конец 1941 года учился в 

Черноморском высшем военно-мор-
ском училище, но из-за начавшейся во-
йны его окончить не пришлось, так как 
стране нужны были офицеры. 

В декабре 1941 года весь наш курс был 
расформирован, нам присвоили звания 
младших лейтенантов и отправили в 
бригады морской пехоты.

Воевал на Карельском фронте, был ранен, контужен. В 1943–1944 гг. плавал 
штурманом на военных кораблях Северного флота.

 После войны командовал кораблями и соединениями кораблей на Черном 
море и Дальнем Востоке. Окончил Ленинградскую военно-морскую акаде-
мию. Сейчас живу и служу в Феодосии.

Всегда с чувством большой благодарности вспоминаю Кардымовскую шко-
лу и своих учителей, которые смогли привить нам любовь к знаниям, чувство 
долга и товарищества. 04.04.1965 г. Г. Малявко».

Капитан 1-го ранга Георгий Маркович Малявко умер внезапно в возрасте 
45 лет в Феодосии, где служил командиром воинской части.

Его товарищи – офицеры и подчиненные матросы – очень уважали его. От 
своих родителей Юра унаследовал их душевные качества. Он был очень вни-
мателен к людям. Любил их, и они отвечали ему благодарностью.

Юра Малявко (слева) с друзьями-курсантами, 
1940 год, г. Севастополь
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«Чем больше отдаешь, тем больше получаешь», – говорила его мать, Алек-
сандра Михайловна Малявко. И сама буквально выкладывалась на работе, 
требовавшей больших затрат сил и плоды которой видны не сразу. Она препо-
давала русский язык и литературу в Кардымовской средней школе. 

МАРКОВ  СЕРАФИМ  АЛЕКСЕЕВИЧ

Марков Серафим Алексеевич родился в 1900 году в д. Вернебисово Карды-
мовского района. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

По профессии – стрелочник. С 1934 по 1936 г. работал плотником в совхозе 
«Приднепровье», тогда Глинковского района, затем Ельнинского.

На фронт  был призван 3 июля 1941 года. Демобилизовался 1 июля 1945 года.
По возвращении домой работал в Фаянсовом отделении № 4 Московско-

Киевской железной дороги на ст. Приднепровская учеником младшего стре-
лочника. В июне 1946 года, выдержав испытательный экзамен, назначен на 
должность старшего стрелочника станции Приднепровская.

Проработав на этой должности 12 лет, в 1958 году был уволен по состоянию 
здоровья, согласно заключению медицинской комиссии.

На период отопительного сезона Марков С.А. принимался  на работу водо-
ливом-истопником водокачки станции Приднепровская.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 13.07.1959 года 
№ 748, Московско-Киевская и Калининская железные дороги были объеди-
нены в одну – Калининскую.

А 9 мая 1961 года Фаянсовое отделение Калининской железной дороги было 
переименовано в Фаянсовое отделение Московской железной дороги, затем 
было передано в Смоленское отделение Московской железной дороги. 

МАРЧЕНКОВ  МИХАИЛ  ФОМИЧ

Марченков Михаил Фомич – выпускник Кардымовской средней школы 
1941-го года. Михаил ушел из 10 класса досрочно по призыву в Красную Ар-
мию и был направлен  в военно-политическое  училище г. Токсово Ленинград-
ской области. Войну встретил в Ленинграде и защищал его в звании лейтенан-
та. Два раза был тяжело ранен.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны заочно окончил истфак Смоленского пединститута.
Марченков Михаил Фомич в 60-е годы работал директором Тюшинской 

школы Кардымовского района.
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МАХАНЬКОВ  ТИМОФЕЙ  АНДРЕЕВИЧ

Родился Тимофей Андреевич Маханьков 15 августа 1901 года в городе Ярце-
ве Смоленской области. Окончил два класса и работал подпаском в деревнях 
Дуброво, Бабеевка, Бережок. Повзрослев, поступил на работу на Ярцевскую 
текстильную фабрику. Там вступил в партию, был активным коммунистом. 
Его в составе 25-тысячников прислали работать председателем колхоза в Кар-
дымовский район.

В 1933 году женился на Лаленковой Александре Сергеевне, 1908 года рожде-
ния, из д. Бабеевка Духовщинского уезда (Кардымовский район). Работал на 
Смоленской шпагатной фабрике, потом переехали в гор. Дубровка, недалеко 
от Брянска.

Перед войной вернулись на Смоленщину и поселились в д. Вачково Перво-
майского сельского совета Кардымовского района Смоленской области. Отец 
большого семейства – у них к этому времени было трое детей: две девочки и 
мальчик – устроился на работу начальником пожарной охраны местного мо-
локозавода. Жила семья на проходной завода.

Когда началась война, завод эвакуировали, а у Маханькова была броня, но 
он все равно в 1943 году попал на фронт. Дошел до Кенигсберга. Однажды в 
одном из боев его вместе с боевыми товарищами засыпало в блиндаже землей 
от взрыва бомбы. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

Демобилизовался в 1946 году.
В 1949 году вместе со многими односельчанами завербовался и уехал на за-

работки в Архангельск на лесоповал, а затем вернулся домой. Работал опять на 
молокозаводе начальником пожарной охраны. Ходил на работу пешком из де-
ревни Бабеевка, т.к. жить на проходной с семьей было очень тесно и неудобно.  
В Бабеевке они построили дом, развели хозяйство, жизнь стала размереннее и 
стабильнее.    В семье было трое детей: Раиса, Антонина и Анатолий. Девочка, 
родившаяся перед войной, умерла в двухмесячном возрасте,  а после войны 
родилась Антонина.

С молокозавода Маханьков ушел на пенсию в 1965 году, а в 1966 году ско-
ропостижно умер от прободной язвы. Его не успели довезти до больницы. По-
хоронен  Тимофей Андреевич Маханьков на Ратчинском кладбище Первомай-
ского сельского совета Кардымовского района.  

МЕНЬШОВ  ВИКТОР  ЕФИМОВИЧ

Родился Виктор Ефимович Меньшов на хуторе Дубки Кардымовского рай-
она Смоленской области  25 февраля 1926 года. Жил в д. Тюшино.

Принимал участие в Великой Отечественной войне с апреля 1944 по май 
1945 г. в составе 51 СП 93 СД, 1269 СП 382 СД в звании рядового, старшего сер-
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жанта. Был призван Шевелинским РВК Алтайского края. Его сестра Варвара 
Ефимовна в это время жила в колхозе «Искра» этого же района.  

Будучи стрелком 1269-го стрелкового полка, Виктор Ефимович 28 июня 
1944 года получил осколочное ранение левой стороны тела, в т.ч. и локтевого 
сустава левой руки. Лечился в эвакогоспитале № 91, СЭГ № 2229, с июля 1944 г. 
в ЭГ № 1114. Выписался 17.07.1944 г. и продолжал воевать. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны с 1952 года был бойцом военизированной охраны, трактори-

стом в подсобном хозяйстве одной из Смоленских больниц, работал на кир-
пичном заводе Кардымовского райпромкомбината, рабочим на Присельском 
кирпичном заводе.

В 1954 году Виктор Ефимович устроился на работу в Приднепровскую МТС 
Кардымовского района. Оттуда его направили на курсы шоферов, после окон-
чания которых он уже работал сначала стажером-шофером, потом шофером. 
В 1955 году был уволен по сокращению штата и принят в эту же МТС мастером 
по нормам выработки. В 1958 году  Меньшова перевели на работу в отделение 
Кардымовской РТС машинистом.

В 1960 году отделение Кардымовского РТС было реорганизовано, и  Вик-
тор Ефимович перешел на работу в совхоз «Победа» на должность машиниста 
электростанции. В 1965 году стал работать трактористом. В 1979 году он стал 
трактористом первого класса, награжден медалью «За доблестный труд».

На пенсию Виктор Ефимович вышел 26 февраля 1986 года.
В дружной работящей семье Меньшовых выросли два сына и дочь, шесть 

внуков, есть уже и правнуки.
Умер В.Е.Меньшов 1 мая 1996 года, остановилось сердце. Похоронен на 

местном кладбище д. Тюшино.

Виктор Ефимович Меньшов Виктор Ефимович Меньшов среди фронтовых друзей
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МЕРКУШЕВ  КОНСТАНТИН  ПАВЛОВИЧ

Родился в д. Приселье (по другим све-
дениям – в д. Сипино Сипинского сель-
совета Ярцевского района). Окончил 
пять классов неполной средней школы в 
1926 году.

15 августа 1934 года был призван в Крас-
ную Армию на действительную службу 
Ново-Причистенским РВК и зачислен в 
97-й кавалерийский полк  санинстукто-
ром. 15 сентября 1936 года уволен в запас.

По мобилизации Константин Павлович 
был призван в сентябре 1939 года на Фин-
скую войну, воевал  по апрель 1940 года в 
Отдельном лыжном батальоне снайпером. 

В третий раз Меркушев был призван по 
мобилизации Ново-Причистенским РВК 
27 июня 1941 года. Служил в 406-ом от-
дельном пулеметно-артиллерийском ба-
тальоне наводчиком укрепрайона. В Ве-
ликой Отечественной войне участвовал в 
составе этого же батальона с апреля 1943 
года по 9 мая 1945 года помощником на-
водчика. Был тяжело контужен 15 октября 1944 года. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизован 10 декабря 1945 года. Жил на территориях Озаричского, а 
затем Ильичевского сельсоветов Домановичского райна Полесской области.

Весной  1960 года вернулся на Смоленщину, год пожил в Булгаковском сель-
совете Духовщинского района, а затем в 1961 году переехал в Кардымовский 
район и жил в деревне Витязи Бережнянского сельсовета. В 1984 году получил 
удостоверение Участника Великой Отечественной войны.

О К.П. Меркушеве писал корреспондент С.Гудзенко в статье
«Суровая моя и откровенная, далекая провинция – Война…»:  
«Для каждого поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно долж-

но взять на себя равную со старшими меру ответственности «за Россию, за на-
род, и за все на свете» (А. Твардовский). В обычных условиях это происходит 
постепенно, незаметно, исподволь. В войну это произошло сразу и задолго до 
обычного срока. И на этом крутом душевном переломе юноши военного вре-
мени, которые ещё только вступили в самостоятельную жизнь, не спасовали 

Меркушев Константин Павлович
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перед взрослой да ещё чрезвычайной – в связи с обстоятельствами времени – 
ответственностью.

Сквозь жестокое время они пронесли, нигде не уронив и не запятнав, всё, 
чему их учили с детства и что жило в их сердцах – гуманизм и справедливость, 
любовь к добру и Родине, необыкновенную веру в светлые идеалы. За это они 
шли на смертельный бой и победили. Но многие и многие остались на поле 
брани.

Константин Павлович Меркушев – один из тех, кому  выпало счастье вер-
нуться с победой. В его родную деревню Витязи, что в Каменском сельском 
округе, тогда пришли единицы. Их встречали как героев.

Но жизнь – штука серьезная. Редко кого она гладит по головке. И непросто 
сложилась жизнь после войны у бывшего солдата.

Поразительная вещь: почти все бывшие участники Великой Отечественной 
войны с благодарностью вспоминают те суровые годы. Они уверяют, что имен-
но тогда они узнали цену жизни и смерти, научились верить в дружбу, ценить 
и беречь друзей. Боевая обстановка – это чрезвычайные обстоятельства, там 
обостряются все чувства. А с другой стороны, бывшие участники той далекой и 
страшной войны были просто-напросто молоды, а молодость дорога каждому.

Константин Павлович Меркушев был призван на фронт в 1941 году, был ра-
нен, лечился в Подмосковье, в госпитале. Потом снова на фронт, в артилле-
рийский батальон.

Сержант Меркушев прошел с боями по Белоруссии, воевал на Курской Дуге, 
потом было направление на Берлин, там в 45-ом и закончилась для него война. 
Отмечен он наградами: орденом Славы II степени, медалью «За взятие Кениг-
сберга» и др.

Так получилось, что Константин Павлович в последнее время жил в Кар-
дымовском доме-интернате для престарелых, где ему был обеспечен пре-
красный уход, внимание. Он был не один, среди людей, которые его уважали 
и понимали.

МЕРКУШЕВ  НИКОЛАЙ  ИЛЬИЧ

Николай Ильич Меркушев родился 15 февраля 1922 года в деревне Рыжково 
Первомайского сельсовета Кардымовского района Смоленской области, в се-
мье крестьянина. Член КПСС с 1952 года.

Трудовую деятельность Н.И. Меркушев начал в 1937 году рядовым колхоз-
ником в сельхозартели «Память Ильича».

В годы Великой Отечественной войны Николай Ильич сражался с немецко-
фашистскими оккупантами. В 1942 году, на Юго-Западном фронте, был тяже-
ло ранен. После ранения Н.И. Меркушев только через год вернулся  к трудо-
вой деятельности.
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В 1943 году Николая Ильича избирают председателем колхоза «Память 
Ильича» Кардымовского района, где он работал до 1947 года. В последующие 
годы он – председатель ревизионной комиссии и бригадир в этом же колхозе.

В январе 1951 года Н.И. Меркушев избирается председателем Первомай-
ского сельского Совета. Здесь он ведет большую организаторскую работу с де-
путатами, общественными организациями трудящихся.

Н.И. Меркушев заслуженно избран депутатом Смоленского областного Со-
вета депутатов трудящихся восьмого созыва. Доверие избирателей он оправдал.

Николай Ильич пользуется большим авторитетом среди населения Перво-
майского сельского Совета. Он показал себя честным работником и умелым 
организатором. Благодаря его усилиям сельский Совет систематически пере-
выполнял планы продажи сельскохозяйственных продуктов государству».

«Знамя Октября», №27 от 01.03.1963 г.

МИНАЕВ НИКОЛАЙ  ТИМОФЕЕВИЧ 

В 2008 году в адрес одного из сельских советов Кардымовского района при-
шло письмо от членов поискового отряда села Некрасово Сумской области 
Украины. Ребята обращались за помощью в поисках Минаева Николая Тимо-
феевича. Случайно на территории села они нашли орден Славы III степени 
и, сделав запрос в Центральный архив, узнали, что он принадлежит Минаеву 
Николаю Тимофеевичу. 

По архивным данным установлено, что орден Славы  III степени № 319324 
вручен сержанту Минаеву Николаю Тимофеевичу 31 мая 1945 года. Награжден 
он приказом по 375-й стрелковой дивизии № 065/н от 13 мая 1945 года.

В наградном листе к приказу, по которому сержант Минаев Николай Ти-
мофеевич, по должности командир взвода связи 2-го стрелкового батальона 
1243-го стрелкового полка, 1920 года рождения, награжден орденом Славы  
III степени, записано:

«В Великой Отечественной войне прошел Западный, Калининский, Степ-
ной и 2-й Украинский фронты. В Красной Армии с 22 июня 1941 года. При-
зван Кардымовским РВК Смоленской области. Ранений не имеет. Домашний 
адрес (на момент награждения): Смоленская область, Кардымовский район, 
дер. Лапино. Отец – Минаев Тимофей Захарович.

В наступательной операции в Чехословакии тов. Минаев, работая команди-
ром взвода связи стрелкового батальона, умело организовал руководство под-
чиненными и обеспечил выполнение всех задач по организации непрерывной 
боевой связи КП полка с КП батальона во всех условиях боевой обстановки.

При форсировании реки Морава под огнем противника с группой бойцов 
одним из первых переправился на правый берег реки и протянул линию связи, 
благодаря чему полк все поставленные перед ним задачи выполнил.
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В боях за село Хохенау (Австрия) 14 апреля 1945 года при отражении контр-
атаки противника тов. Минаев вместе с бойцами исправил 8 порывов теле-
фонной линии связи и держал бесперебойную связь, благодаря чему контрата-
ка противника была отбита…» 

(Основание: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690306, дело 1151, лист 40).  

     МИНЧЕНКОВ   ИВАН  ИОСИФОВИЧ

Иван Иосифович Минченков во время Великой Отечественной войны слу-
жил в действующей армии. На фронте, в боях был ранен и контужен. После 
лечения по распределению его отправили работать учителем, так как в школах 
в тылу ощущалась острая нехватка преподавателей, особенно мужчин. Иван 
Иосифович окончил педагогический рабочий факультет Новозыбковского 
учительского института, затем заочно третий курс по специальности – учитель 
истории».

В Кардымово Иван Иосифович прибыл осенью 1943 года, через несколько 
дней после освобождения нашего посёлка от фашистов.

 28 сентября 1943 года он был назначен исполняющим обязанности ди-
ректора Кардымовской средней школы и одновременно преподавателем 
истории.

Это было очень тяжёлое время, когда после оккупации назад на свою землю 
стали возвращаться беженцы, семьи с детьми. Большинство зданий и домов 
в посёлке Кардымово пострадало во время боёв. Разрушено было здание ста-
рой школы, поэтому занятия начались в помещении Кардымовского детско-
го дома, расположенного недалеко от железнодорожной станции Кардымово. 
Постепенно стали восстанавливаться дома, люди привыкли к мирной жизни. 
Снова заработала школа. Был подобран новый, молодой преподавательский 
коллектив, прислали из области учителей.

В должности директора Кардымовской средней школы И.И. Минченков 
проработал недолго, до февраля 1944 года.

Известно, что до июля 1955 года он работал директором Челновской семи-
летней школы, затем учителем физической культуры и делопроизводителем. В 
июле 1958 года был переведён учителем истории и заведующим Холмянской 
начальной школы Кардымовского района. В  июле 1959 года был освобождён 
от работы.

По рассказам немногих жителей деревень Челновая и Холм, у него была се-
мья: жена и два сына. Жена, Лидия Матвеевна, преподавала в начальной шко-
ле. В 1960 году семья выехала в неизвестном направлении (по некоторым дан-
ным – в город Сафоново). 
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МИРОНЧЕНКОВ  СТЕПАН  ИВАНОВИЧ

Степан Иванович Миронченков родился 1 января 1915 года.
До войны жил с семьей и работал в органах милиции г. Смоленска рядовым 

милиционером. Когда началась война, он сразу же был призван в действую-
щую армию.

Дома у Степана Ивановича остались жена и маленькая дочь Елена, ей было 
всего два годика. Враг приближался к городу. Супруга Степана Ивановича 
Варвара Анисимовна  вынуждена была покинуть родной дом и пробираться 
пешком, с дочерью на руках, к родителям, которые жили в д. Курдымово Кар-
дымовского района Смоленской области. Город уже  бомбили вражеские са-
молеты, горели дома, гибли люди, оставаться там было очень опасно. Толпы 
беженцев устремились на восток.

Истекая кровью, советские воины продолжали защищать Смоленск… Но 
отступить все-таки пришлось. 

По этой же Старой Смоленской дороге, мимо отчего дома, мимо земляков и 
родной семьи шагал на восток и Степан Миронченков. Он с грустью, сжавшей 
клещами сердце, посмотрел на родительский дом, стоявший у самой доро-
ги. Зайти и попрощаться с родными не было никакой возможности. Смахнув 
слезу, воин пошел дальше, в сторону Соловьевой переправы через Днепр. Там 
ждал их страшный и смертельный бой.

В деревне родным Степана Ивановича тоже было нелегко, через некоторое 
время фашисты оккупировали Кардымовский район. Чтобы схорониться от 
них и не быть угнанной в Германию, Варваре, молодой женщине с ребенком на 
руках, пришлось рядиться в старуху.

Офицеру Советской Армии Миронченкову Степану Ивановичу пришлось 
воевать на передовой, в самом пекле войны. Он поднимал и водил в бой бой-
цов, они занимали и брали высоты, где отступать было нельзя. Шли только 
вперед!

Степан Иванович служил в разведке. Не раз пришлось брать «языков» и до-
ставлять их в штаб. При всяких трудных обстоятельствах он старался сохранить 
бойцов, избежать ненужных потерь. Сам он был весь изранен, руки и тело из-
резаны при взятии «языков». До конца своих дней он носил в груди под серд-
цем фашистскую пулю. Весь израненный, но живой он дошел до фашистского 
логова. Победу встретил в Берлине.

Войну лейтенант Миронченков прошел в составе: 505 ЗСП, 17-го отдельно-
го  разведывательного батальона, 787 СП 222 СД, 2-й Белорусский фронт.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
После возвращения домой Степан Иванович жил в д. Вачково Кардымов-

ского района, работал водителем местного молочно-консервного завода. Тру-
дился честно и добросовестно, как и воевал. В дождь, пургу, слякоть, по бездо-
рожью он доставлял молочные цистерны на завод. Неоднократно награждал-
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ся администрацией предприятия почетными грамотами, ценными подарками, 
благодарностями. Пользовался большим авторитетом среди товарищей по тру-
ду, к которым всегда относился по-доброму, старался помочь в трудную минуту.

Вместе с супругой Варварой Анисимовной они вырастили дочь Елену и двух 
сыновей – Петра и Константина. Дети подарили им шестерых внуков.

Степан Иванович Миронченков ушел из жизни 4 января 1994 года, похоро-
нен на кладбище д. Курдымово.

 В 2005 году на могиле храброго воина и добросоветного труженика Карды-
мовским райвоенкоматом был поставлен памятник.

 

МИХЕЕНКОВ  ФЕДОР  МИХАЙЛОВИЧ

Учился Федор Михайлович Михеенков в Кардымовской средней школе, ко-
торую окончил в 1937 году.

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид без руки. Воевал в звании 
рядового.

После возвращения с фронта работал учителем Курдымовской школы  и 
жил в д. Курдымово Мольковского сельсовета Кардымовского района Смо-
ленской области.

  

МОИСЕЕНКОВ  ИВАН  ЗАХАРОВИЧ

Родился Иван Захарович Моисеенков 26 июня 
1926 года в деревне Кривцы Кардымовского сельско-
го совета Кардымовского района Смоленской области в 
крестьянской семье.

 Пятнадцатилетним подростком вместе со своей се-
мьей попал в оккупацию. В период оккупации чудом 
остался жив, немцы его чуть не расстреляли.

Сразу после освобождения Смоленщины в семнадцать 
лет пошел воевать. Служил он в пехоте и всегда говорил, 
что «пока не пройдет пехота, территория не считается 
занятой или освобожденной», и это действительно так.

 Иван Захарович служил с октября 1943 года по май 
1945 года в 248-ом стрелковом полку 31-й стрелковой 
дивизии рядовым стрелком.

Рассказывать о войне не любил, говорил, что ходил в 
рукопашную, было страшно: «Ничего нет страшнее войны». Первые его бои 
были под Витебском, и далее – длинная фронтовая дорога на Запад…

Моисеенков 
Иван Захарович
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Под Кенигсбергом был тяжело ранен: сквозное осколочное ранение тканей 
нижней трети правого предплечья с повреждением сердечного нерва, касатель-
ное осколочное ранение мягких тканей шеи. Попал в госпиталь и там встретил 
Победу. Лечился с 26 марта 1945 г. по 26 мая 1945 г. в ЭГ 1892, до этого – ПМП, 
90 МСБ, ЭП 86. По месту жительства выбыл 26 мая 1945 года, т.к. был признан 
негодным к военной службе.

За время службы был награжден медалями и орденом Славы III степени.
После войны, вернувшись инвалидом, всю оставшуюся жизнь работал во-

дителем в колхозе «Красный трактор» Кардымовского района. Был честным 
и добросовестным тружеником села, любил свою работу, свою землю, за кото-
рую он проливал кровь на фронте и готов был отдать свою жизнь.

Умер Моисеенков Иван Захарович  20 декабря 1984 года.

 

МОИСЕЕНКОВ ИВАН ЛЕОНОВИЧ

Моисеенков Иван Леонович родился в 1925 году.
В Великой Отечественной войне рядовой Моисеенков участвовал с октября 

1943 года по февраль 1944 года в составе 334 СП.
«Добро не изучают по книгам, добро делают» – так было озаглавлено пись-

мо его супруги Марии Николаевны Моисеенковой из д. Витязи Каменского 
сельского Совета Кардымовского района Смоленской области в адрес редак-
ции районной газеты «Знамя труда». 

Моисеенков И.З. с однополчанами
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Она писала: « О том, как трудно жить пенсионеру, инвалиду, сказано-пере-
сказано очень много. Но всё это слова, пока немощь не коснется именно тебя. 
Тебя самого.

Я, Моисеенкова Мария Николаевна, 78-ми лет от роду, живу в д. Витязи Ка-
менского сельского округа. У меня есть дом, усадьба и муж. Но все хозяйство в 
том состоянии, когда глаза видят, а руки уже не могут делать. Муж же, мой до-
рогой фронтовик, и вовсе инвалид первой группы. Так вот и живем с Иваном 
Леоновичем: иной раз синему небу радуемся, а иногда и отчаянно к землюшке 
обращаемся. Наверное, такова старческая философия.

И я думаю, что отчаяние и бессилие в какой-то момент могли б побороть нас. 
Могли бы, если бы не было рядом добрых людей, тех, кто не задумывается – помочь 
или не помочь, а хватается за дело и отталкивает тоску-печаль, приносит радость.

К счастью, в нашей с Иваном Леоновичем жизни таких людей много. Не оби-
дела нас судьба. Да и то сказать, мы же тоже старались жить, никого не обижая.

Вот занятой человек – глава сельской администрации В.П. Шевелева. Ей 
ведь некогда в каждую избушку заглядывать. А она всё одно старается: и о здо-
ровье забежит спросит, и словом добрым поддержит.

Или как-то обратились к начальнику  районного труда и социальной защи-
ты Т.П. Ивановой – мол, без телефона нам, больным, беда. Она посодейство-
вала. Теперь у нас связь с миром есть.

Самые добрые и искренние слова благодарности хочется передать добрейше-
му человеку – директору Каменской средней школы Ю.Ф. Громовому и его ре-
бятишкам.  Он и сам нас не  забывает, и школьникам напоминает, что старикам 
и водицы принести надо, и хлеба, и дров наколоть, и даже полы в доме вымыть.

Мы всех ребят по именам не помним. Назовем, кого вспомним: Вова Кру-
тиков, Юля Котова, Руслан Голозов, Настя Полякова, Юля Усатова. Из них и 
из всех,  кто видел немощь старости, кто испытал жалость к слабым, кто не по-
брезговал помочь им,  наверняка вырастут настоящие добрые люди. И судьба 
их одарит за доброту.

Вот уже и писать почти закончили и вдруг вспомнили, что недавно те же до-
брые люди нас даже от пожара спасли.

Горела, как сейчас везде, сухая трава, и вот хата наша полыхнуть должна 
была. Мы со стариком от бессилия плачем. И вдруг бежит  инженер  СПК «Ка-
менка» Виктор Сергеевич Голозов. Он прямо-таки бросился на огонь: затоп-
тал, затушил. Нас успокоил. Поджигателям пригрозил.

Спасибо вам всем, люди добрые!  Старики молодыми уже не станут, а вот 
молодых старость ещё поджидает. Не забывайте об этом».

МОИСЕЕНКОВ  ТИХОН  ЯКОВЛЕВИЧ

Родился Моисеенков Тихон Яковлевич  в 1818 году в д. Азарово Пересве-
товского сельсовета (ныне Мольковского)  Кардымовского района Смолен-
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ской области. Он – полковник медицинской службы, член КПСС с 1942 года. 
Выпускник Кардымовской средней  школы 1937 года. Его соучениками были 
участники Великой Отечественной войны: Николай Иванович Болденков и 
Семенов Николай Леонович.

 В июне 1941 года окончил четыре курса Смоленского медицинского инсти-
тута и на производственной практике работал в Бредихинской больнице, кото-
рая располагалась недалеко от деревни Пересветово Тюшинского сельсовета.

 На фронт ушел добровольно 1 августа 1941 года. Службу начал в 184-ом ме-
дико-санитарном батальоне 127-й стрелковой дивизии. 18 сентября 1941 года 
дивизия была переименована в Гвардейскую, а в 1943 году – в Таманскую. 
Дивизия награждена двумя орденами Красного Знамени,  орденом Суворова 
и стала именоваться Гвардейской стрелковой Таманской дважды Краснозна-
менной, ордена Суворова имени Калинина дивизией. Ей было предоставлено 
почетное право участвовать в парадах на Красной площади в столице нашей 
Родины – Москве.

  В июне 1942 года с фронта  Тихон Яковлевич Моисеенков был направлен в 
Куйбышевскую военно-медицинскую академию для завершения высшего об-
разования и в сентябре 1942 года после ее окончания снова уехал на фронт. 
В декабре 1942 года был направлен на Волховский фронт начальником меди-
цинской службы дивизии. 

 Великую Отечественную войну закончил дивизионным врачом 78-й стрел-
ковой Запорожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Австрии. 
Был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, орденами Отечественной войны II и III степеней.

С 1947 по 1949 год находился на учебе в Военно-медицинской ордена Лени-
на Краснознаменной академии им. С. М. Кирова на командно-медицинском 
факультете.

С 1955 года находился на преподавательской работе, а с 1965 года работал 
заместителем начальника Военно-медицинского факультета при Куйбышев-
ском медицинском институте им. Д.И. Ульянова по учебной части.

У Тихона Яковлевича и его супруги Людмилы Петровны  два сына, старший, 
как и отец, – военный врач, служил в Центральной группе войск. Умер Мои-
сеенков Т.Я.  27 мая 1985 года от инфаркта. Его супруга родилась в 1924 году,  
умерла в ноябре 1985 года

  

МОТАНЕНКОВ АНДРЕЙ  СЕМЕНОВИЧ

Родился Андрей Семенович Мотаненков в 1899 году. С 1930 по 1950 г. был чле-
ном колхоза «Красный ударник» Лопинского сельсовета, жил в д. Ломейково.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года по 9 мая 
1945 года. Демобилизован в сентябре 1945 года.
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МУДРЕЧЕНКО  ФИЛИПП  ПРОКОФЬЕВИЧ

Родился Филипп Прокофьевич Мудре-
ченко 7 октября 1906 года. До начала войны 
работал в Кардымовской средней школе 
преподавателем истории. Был директором 
в семилетней железнодорожной школе 
(1939–1941 гг.), располагавшейся недалеко 
от вокзала на месте нынешних дровянных 
складов. А в 1941 году ушёл на фронт. Воевал 
и имел награды. После Победы вернулся в 
родную школу, с 1947 года стал директором  
и находился на этом посту до 1954 года. А в 
1954 году был назначен председателем кол-
хоза в д. Пересветово. В 1955 году работал 
директором  Пнёвской средней школы, за-
тем с 1955 по 1956 годы – директором При-
сельской семилетней школы. Вернувшись в 
Кардымово, был воспитателем школьного 
интерната, затем, до лета 1958 года, вновь 
преподавал историю в Кардымовской сред-
ней школе, а с 1 сентября 1958 года заве-

довал столярной мастерской школы и преподавал труды. Ф.П. Мудреченко 
являлся председателем участковой избирательной комиссии Кардымовского 
района, был организатором школьного историко-краеведческого музея.

Филипп Прокофьевич был трижды женат. Первая жена, Мария Васильев-
на, работала билетным кассиром на вокзале, родила близнецов Эдуарда и Ген-
надия. В период оккупации поселка Кардымово была связной Кардымовской 
подпольной организации. Эта связь была налажена через мельницу в районе 
деревни Цуриково, на которой работал латыш Томс Николай Иванович. Она 
была расстреляна вместе со своими соратниками в марте 1942 года, похороне-
на в деревне Мольково в братской могиле.  Вторая жена, Надежда Васильев-
на, (1923–1963) работала делопроизводителем (секретарём) в Кардымовской 
средней школе, а затем завхозом школьного интерната. Родила сына Евгения. 
В середине 50-х годов из-за тяжёлого состояния уволилась с работы. Третья 
жена, Надежда Павловна (1919–2003), работала в суде.     

Филипп Прокофьевич – умный и порядочный человек, очень любил дис-
циплину и порядок, все относились к нему с уважением. Был хозяйственным, 
инициативным, требовательным. В 60-х годах вновь работал в Кардымовской 
средней школе, преподавал труды.

Умер 5 мая 1993 года и похоронен на Кардымовском кладбище.

Мудреченко Филипп Прокофьевич
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МУХАНОВ  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ

Родился Александр Петрович Муханов в 
1925 году. 

Призван в 1942 году. Сражался в Ленин-
градской области в звании старшего сер-
жанта в составе диверсионного отряда «Ле-
нинградский комсомол». Был четырежды 
ранен. Последнее, четвертое ранение было 
тяжелым – в легкие. 

Демобилизован А.П. Муханов в 1944 году.
Награжден медалями «За оборону Ле-

нинграда» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

       

НЕЗГОДЮК  ЯКОВ  
СЕРГЕЕВИЧ

 
Жил Незгодюк Яков Сергеевич в д. Но-

вое Шишлово Мольковского сельсовета 
Кардымовского района.

Родился он 6 декабря 1920 года в с. Пи-
саревка Кодымского района Одесской об-
ласти.

В период контрнаступления наших войск под Москвой, с декабря 1941 года, 
вместе со всеми сражался Яков Сергеевич Незгодюк. На действующую служ-
бу призвали его в сентябре 1940 года в 32-ю кавалерийскую дивизию. Не ду-
мал Яков Сергеевич, что придется  отслужить ему долгих восемь лет, вплоть до 
апреля 1948 года. Воевал в начале войны в отдельном кавалеро-саперном эска-
дроне, был ранен и лечился в Саратовском госпитале. После выздоровления в 
свою дивизию уже не попал, а стал пехотинцем, опять был ранен и направлен 
в госпиталь г. Иваново. Все остальное время, вплоть до 1946 года, служил в 
третьем мостовом железнодорожном батальоне, войну закончил в Кенигсбер-
ге (Калининград).  Грудь ветерана, прошедшего войну от «звонка до звонка», 
украшал орден Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и многие юбилейные награды. После войны 
славный защитник Отечества окончил Починковское училище механизации 
сельского хозяйства и был направлен трактористом в Приднепрвскую МТС, 
потом 28 лет трудился в совхозе «Мольково».

Муханов Александр Петрович
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НИКУЛИН  ПРОКОП  ФРОЛОВИЧ

Никулин Прокоп Фролович родился в 1916 году.
На фронт призван 6 июля 1941 года Кардымовским райвоенкоматом. Воен-

комат в то время располагался в д. Березкино. Новобранцев отправили в г. Яр-
цево, Прокоп Фролович попал в артиллерию. Не успев опомниться, он вместе 
со своим полком был направлен на уничтожение фашистского десанта, кото-
рый высадился  недалеко от города в районе деревни Милохово. Там он принял 
свое первое боевое крещение.

Служил младший сержант Никулин  до мая 1946 года в составе 471 АП, 
12 АП Западного фронта.

Изведать пришлось и горечь отступления, отступали до Вязьмы, чуть не по-
пали в окружение.

Сильную контузию получил Прокоп Фролович, когда их часть наступала ле-
вее Глинковского района, лежал в госпитале. Был легко ранен в голову около 
Орши и Витебска.

Его фронтовой путь закончился в Кенигсберге.
Прокоп Фролович Никулин награжден медалями: «За оборону Москвы», 

«За боевые заслуги» – в боях на территории Смоленщины, «За отвагу» – в сра-
жениях за Оршу и Витебск, «За взятие Кенигсберга».

 

НОВИКОВ  ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ

Владимир Григорьевич Новиков родился 15 июля 1913 года. Окончил на-
чальную школу. Жил в п. Кардымово, в пристанционном поселке.

Действительную службу проходил с 20 октября 1935 года по 24 ноября 
1937 года. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года. 

С июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. служил в составе 1976-го артиллерийского 
дивизиона, Гвардии сержант.

Демобилизован 2 октября 1945 года.
С 1947 года он работал кочегаром в банно-прачечном тресте, бригадиром-

пространщиком бани № 1. В 1955 году переехал в Кардымово и работал коче-
гаром в школе-интернате. В 1969 году стал работать кочегаром в Кардымов-
ской райбольнице, затем в Кардымовской пекарне.

В 1972 году Владимир Григорьевич перешел на работу в Кардымовское от-
деление «Сельхозтехника». Сначала трудился кочегаром, потом рабочим во 
вспомогательном производстве, затем опять кочегаром.

На заслуженный отдых ушел в январе 1975 года.  
В семье Новиковых выросли двое детей – Григорий (1958 г.р.) и  Александр 

(1963 г.р.)
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НОВИКОВ  ПЕТР  ИВАНОВИЧ

Родился Петр Иванович Новиков 8 февраля 1925 года в д. Морево Карды-
мовского района Смоленской области в многодетной  семье, где воспитыва-
лось семеро детей: четыре брата и три сестры.

В 1939 году Петр окончил 7 классов Федурновской средней школы.
В Красную Армию призван в октябре 1943 года по достижению 18-летнего 

возраста. Служил в 357-ом Запасном стрелковом полку, потом переведен в 15-й От-
дельный учебный мотоциклетный полк, где служил по сентябрь 1944 года.

29 сентября 1944 года Новиков П.И. направлен на фронт мотоциклистом 
4-го отдельного  полка связи, где воевал до 9 мая 1945 года. В составе этого 
полка он служил и после Победы, по март 1947 года, до перевода в 676-й от-
дельный батальон связи шофером. На своем мотоцикле Петр Новиков достав-
лял пакеты с важными военными документами из штаба армии на передовую. 
Это было очень опасно. Не раз он попадал под вражеский обстрел. Но, несмо-
тря на это, его задачей было вовремя, без промедления доставить по назначе-
нию важные документы. 

Потом, уже после войны, в кругу своей семьи он иногда вспоминал военные 
эпизоды  своей жизни. Старался не рассказывать ничего страшного, так как 
это болью отзывалось в его больном, искалеченном войной сердце. Много  бед 
и лишений выпало на долю солдата. За участие в героическом штурме города-
крепости Кенигсберг он награжден медалью «За взятие Кенигсберга», а также 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После окончания войны служил еще три года.

Демобилизован Петр Иванович 24 апреля 1948 года. 
Окончив Тумановскую ветеринарную школу, работал ветфельдшером До-

рогобужской геолого-разведочной партии, лесодоставщиком на лесосклад на 
шахте «Нагорная» треста «Андреевуголь». Два года работал пожарным сторо-
жем в Кардымовском лесничестве и рабочим до 1953 года. 

Трудился рабочим сельпо. Имея 
военную закалку, Петр Иванович 
очень много работал, не покладая 
рук, как вспоминают его дочери. 
Так как в военное время он был 
связан с техникой, то приобрел еще 
одну профессию – тракториста. Ра-
ботал Новиков в Приднепровской 
МТС, а с организацией совхоза 
«Победа», в 1960 году, стал работать 
трактористом в этом же хозяйстве, 
потом в совхозе «Рыжковский». В 
весенне-посевную страду он сут- Новиков Петр Иванович (справа)



232

ками не отпускал рычаги своего трактора. Дочери носили отцу обед и ужин 
в поле. Днем он старался побольше вспахать и засеять, а ночью, оставаясь в 
поле, снова продолжал пахать, объясняя это тем, что ночью трактор работает 
четче, меньше пыли и работается легче, не так жарко и душно.  Администра-
ция хозяйства неоднократно премировала Петра Ивановича за ударный труд. 
Он всегда принимал активное участие в соревнованиях на звание «Лучший па-
харь». На гусеничном тракторе ДТ-54 он ездил в совхоз «Каменский», где про-
ходили эти соревнования, и занимал там первые места. За это неоднократно 
награждался почетными грамотами и ценными подарками. Но здоровье ста-
новилось все хуже и хуже, сказывалась война и работа на износ. В 1970 году 
П.И. Новиков перешел в полеводство, работал в бригаде Дуброво.

С супругой Новиковой (Куколевой) Валентиной Сергеевной они связали 
свои жизни в 1952 году. Вырастили двух дочерей – Галину (1953) и Наталью 
(1957), которые подарили им внуков: Александра, Наталью и Светлану.

Умер Петр Иванович Новиков 29 октября 1981 года в возрасте 56 лет.
    

НОРШТЕЙН  АБРАМ  ГРИГОРЬЕВИЧ

Абрам Григорьевич Норштейн родился 
13 ноября 1920 года в п. Голынки Смолен-
ской области в семье рабочего. С 1939 по 
1941 годы учился в Смоленском учитель-
ском институте, после окончания  ему была 
присвоена квалификация учителя истории 
средней школы.

С 1941 года по 1945 год воевал. Был ко-
мандиром взвода 32-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Служил в 168-ом стрел-
ковом полку в Харьковском военном округе. 
За годы Великой Отечественной войны был 
трижды ранен: в руку, ногу и легкое. Был на-
гражден орденом Отечественной войны I  сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1949 году поступил в Смоленский госу-
дарственный педагогический институт име-
ни  К. Маркса. В 1953 году окончил институт 
по специальности «история».

До назначения директором  Кардымов-
ской средней школы работал преподавате-
лем истории в Смоленском электротехнику-Норштейн Абрам Григорьевич
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ме связи (техникум электронных  приборов). С 1954 года по 1956 год работал 
директором Кардымовской средней школы. 

Во время его директорства было выстроено (в 1956 году) двухэтажное здание 
новой школы. Здание служит до сих пор, здесь находится детско-юношеская 
спортивная школа. При нём в Кардымовской средней школе была очень вы-
сокая дисциплина, в любой работе он  показывал высокий профессионализм,  
требовательность. После ухода с должности директора Кардымовской средней 
школы недолгое время (с сентября по декабрь 1956 года) работал заведующим 
Кардымовским районным отделом народного образования.

В 1956 году, в связи с переездом в Смоленск, Абрам Григорьевич стал ра-
ботать в Смоленском краеведческом научно-исследовательском институте 
в должности научного сотрудника и заведующего исторической секцией. В 
1961 перешел работать в Смоленский электротехникум связи преподавате-
лем истории, а затем политэкономии и до ухода на пенсию  (1980 год)  рабо-
тал в техникуме. 

Абрам Григорьевич Норштейн скончался 3 апреля 2002 года, похоронен в 
Смоленске.

Жена – Норштейн София Ефимовна – работала детским зубным врачом. 
В семье выросло двое детей: сын Валентин Абрамович окончил медицинский 
институт,  работает врачом в Смоленской областной больнице; дочь Анна 
Абрамовна окончила Смоленский финансово-экономический институт, по 
специальности экономист. После выхода на пенсию Абрам Григорьевич  по-
могал растить и воспитывать внуков.

Из воспоминаний его дочери, Анны Абрамовны, отец был образованный, 
начитанный, остроумный, отзывчивый, добрый, бывшие ученики электротех-
никума связи и Кардымовской школы до сих пор отзываются о нем очень хо-
рошо и вспоминают добрым словом. 

 
ОСИПЕНКОВ  РОМАН  АНДРЕЕВИЧ

Роман Андреевич Осипенков родился 1 октября 1908 года в д. Стариново 
Кардымовского района Смоленской области. 

В 2003 году он отмечал 95-летний юбилей. На его жизнь также повлияла вой-
на, разделив время на «до» и «после». Молодой человек из глубинной смолен-
ской деревушки дорогами Отечественной войны прошагал пол-Европы. Муж-
чины призывного возраста из его родной деревеньки Стариново тоже ушли 
защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков, многие не вернулись: 
кто погиб, кто пропал без вести...

Его родители, простые деревенские люди, Андрей Савостьянович и Ма-
трена Акимовна, воспитывали в своих детях трудолюбие, почитание старших, 
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любовь к Отечеству. Такие, как правило, не терялись ни при каких обстоятель-
ствах, не боялись трудностей.

Рядовой Осипенков Р.А. воевал с октября 1943 года по июнь 1944 года на 
1-ом Белорусском фронте в 250 СП, 84 ЗСП, 390 ЗСП, в 5-ом авиакорпусе. До-
шел до самого Берлина. Награжден медалью «За отвагу».

После войны вернулся домой, на свое место работы, слесарем на Вачков-
ский молочно-консервный комбинат. Тут и жена его работала лаборантом.

Осипенковы воспитали троих детей, у них двое внуков, двое правнуков.

ПАВЛОВСКИЙ М.В.

Павловский М.В. – выпускник Кардымовской средней школы тридцатых 
годов. В 1966 году от него было письмо, адресованное школьному музею. Он 
писал: «Дорогие ребята! Большое спасибо вам за ваше письмо. Я долго не ре-
шался вам ответить, потому что как-то неудобно писать о се6е, о своих заслугах.

Я не знаю, украсит ли моя личность ваш музей, и я наверняка уверен, что у 
нас есть более заслуженные люди, выходцы из нашей Кардымовской школы. 
Но ваше внимание мне дорого.

Учились мы до войны в старенькой, одноэтажной школе, которая была рас-
положена у железнодорожных путей, сразу же за станцией и недалеко от реки 
Хмость. Летом на большой перемене бегали купаться. Класс наш по успевае-
мости занимал одно из первых мест. 

Я по окончании 10-го класса получил в подарок книгу, на которой было на-
писано: «Окончившему Кардымовскую среднюю школу, Павловскому М.В., за 
отличную успеваемость и дисциплину. Директор школы Петров В.И.». Виктор 
Иванович Петров был очень хорошим человеком, строгим и справедливым. 
Эта книга и сейчас у меня сохранилась, как драгоценная память моего детства.

Воевал я, как и все. Наша часть вступила в боевые действия под Москвой, 
когда немцев погнали прочь с нашей земли. Освобождали мы г. Ржев, г. Бе-
лый Смоленской области и другие города и поселки, которые я теперь уже 
стал забывать. Долго мы стояли под Дорогобужем, – это совсем недалеко от 
Кардымова, готовились к освобождению Смоленска, но ни в Кардымово, ни 
в Смоленск мне не удалось попасть: нашу часть направили под Витебск, осво-
бождать Белоруссию. 

А потом я попал на Южный фронт и закончил войну в Югославии, в Белгра-
де. Там нас очень хорошо встретили югославы. Они тоже долго и героически 
воевали против фашистов.

Наград я особых не имею. Есть медаль «За отвагу». Но дело, ребята, не в ко-
личестве наград. У нас погибло огромное количество людей, так и не получив-
ших никаких наград. Да и не ради наград они отдавали свои жизни. Они делали 
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это, будучи верными долгу, ради свободы и независимости нашего Отечества. 
Вот поэтому и война получила свое название – Великая Отечественная.

Я думаю, ребята, что в первую очередь надо разыскивать имена погибших 
героев. Этим людям должно быть отведено почетное место в вашем музее.

Большое вам спасибо, ребята, за ваши письма и поздравления и ваше внима-
ние ко мне. Вы делаете доброе дело, и я желаю вам всего самого  наилучшего.  

Город Ленинград».   

ПАВЛУШИН  СТЕПАН  СТЕПАНОВИЧ

Павлушин Степан Степанович – участник 
Великой Отечественной войны. Служил в 
26-ом полку 7-й дивизии шофером, подвозил 
снаряды, понтонные мосты, орудия и т. д. От-
ступал по Старой Смоленской дороге, вспоми-
нал, как, проходя через Кардымово, они под-
верглись бомбежке фашистских бомбардиров-
щиков. Самолеты летели над шоссе, запружен-
ном войсками и беженцами, и периодически 
сбрасывали на дорогу свой смертоносный груз. 

Часа в два дня их подразделение добралось 
до переправы через Днепр и с закатом 14 июля 
переправилось через реку.

Степан Степанович Павлушин принимал 
участие в битве за Москву, в сражении на Кур-
ской Дуге. Освобождал родную Смоленщину: 
Вязьму, Пронькино, Ярцево. Брал Берлин. 

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

ПАВЛЮКОВА  АННА  ЕМЕЛЬЯНОВНА

В статье «В отряде “Дедушка”» в Ярцевской газете «Знамя Октября» за 
17 августа 1974 года корреспондент В.Козиченков писал:

«Это было в феврале 1942 года. Григорий Павлюков и Иван Максименков из 
деревни Ковали вечером пошли в деревню Елча. Ушли под самым благовид-
ным предлогом: мол, нужно встретиться кое с кем из знакомых ребят.

Утром, вернувшись домой, ребята рассказали о том, что их зовут в партизан-
ский отряд соединения «Дедушка». Вскоре в деревню пришли партизаны. Жи-
тели приглашали их в свои дома, расспрашивали о том, какие вести слышны с 

Павлушин 

Степан Степанович
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фронта. Многие искали через них своих знакомых. Сестра Ивана, Анна Еме-
льяновна, до начала войны работала медсестрой в Кардымовской больнице. 
Как оказалось, она была очень нужна партизанскому отряду.

– Понимаешь, Анна, у нас часто случается так, что надо человеку помочь, а 
никто не может. Есть у нас врачи, но их очень мало.

Анна Емельяновна сразу же согласилась работать в партизанском отряде. Ее 
муж в то время служил в регулярных войсках. Анна Емельяновна долгое время 
не знала, где он находится. Позже, в конце ноября 1943 года, ей было сообще-
но о том, что ее муж погиб в бою. Он похоронен в Краснодарском крае.

В партизанском отряде многим односльчанам Анны Ивановны нашлось 
дело. Женщины по заданию командира т. Юрченко ходили в разведку. Они 
готовили партизанам пищу, стирали одежду. Анна Емельяновна ухаживала за 
ранеными.

Она взялась за это дело охотно. Часто вспоминала своих подруг по работе в 
Кардымовской больнице, главного врача Прасковью Васильевну Шестерико-
ву. Позже она узнала о гибели этой женщины. Жители Кардымова рассказали 
ей о подпольной группе, образовавшейся в поселке, о том, как фашисты схва-
тили патриотку.

Брат Анны Емельяновны Иван в отряде выполнял разные поручения. Он 
часто ходил в разведку, вместе с другими участвовал в боях с фашистами. Вме-
сте с ним воевал и брат мужа  Анны Емельяновны – Григорий Степанович 
Павлюков.

 В деревне Озерище (Ельнинский район) партизаны принимали самолеты, 
прилетавшие с Большой земли. С помощью самолетов им доставляли боепри-
пасы, медикаменты, газеты. Самолетом партизаны отправляли на Большую 
землю тяжелораненых.

В партизанском отряде имелась группа подрывников. В ее состав вошли и 
десантники, бежавшие из лагеря военнопленных, который располагался в Яр-
цеве. Много было и местных жителей.

В деревне Челновая работала почтальоном бывшая партизанка Серафима 
Аверьяновна Медведева. В Смоленске живет Ольга Апраксина. Она тоже была 
в составе партизанского соединения «Дедушка».

В конце июня 1942 года фашисты тесным кольцом окружили лес, в котором 
находились партизаны. У бойцов отряда был на счету каждый патрон. Тогда-
то, чтобы избежать больших жертв, руководители партизанского отряда дали 
распоряжение выходить из кольца окружения мелкими группами.

Анна Емельяновна вскоре добралась до родной деревни. Но не пришли в 
родной дом ее брат Иван Емельянович и деверь Григорий Степанович Павлю-
ков, служившие во взводе разведки, которым командовал Фроленков (в со-
ставе 2-го партизанского полка, 3-й батальон). Двадцать три человека тогда 
были схвачены и отправлены в город Ярцево, где, по рассказам жителей,  были 
расстреляны фашистами.
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Анна Емельяновна точно не знает, где были расстреляны ее брат и его бое-
вые товарищи. Ее поиски не увенчались успехом». 

В Книге Памяти Кардымовского района значится Максименков Иван Еме-
льянович, 1921 года рождения, д. Челновая Кардымовского района. Расстре-
лян немцами 16 июля 1942 года. Павлюков Григорий Степанович в данную 
книгу не вписан.

А.Е. Павлюкова после освобождения Смоленщины долгое время жила в де-
ревне Челновая. Работала медсестрой, длительное время была комсомольским 
вожаком. Потом работала в Присельской участковой больнице.

В Смоленском областном партийном архиве хранится ее рукопись. Написа-
ла она ее по просьбе сотрудников архива. Анна Емельяновна вспоминала мно-
гих из тех, кто боролся с врагом в отряде «Дедушка».

ПАВЛЮЧЕНКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

 Андрей Константинович Павлюченков до войны учил детей. В 1939 году его 
призвали в армию. В первые  месяцы войны воинская часть, где служил Пав-
люченков, попала в окружение. Воины дрались до последнего патрона, а по-
том был дан приказ небольшими группами выходить из окружения. Андрей с 
товарищами шли по Белоруссии с надеждой встретить какую-нибудь воинскую 
часть. Вышли на Смоленщину – его родину. Здесь, в 1942 году, встретившись с 
партизанами, они вошли в партизанский отряд Вадинской бригады им. Чапаева.

В 1943 году партизаны через «ворота» вышли в расположение советских 
войск, и Павлюченков А.К. в звании лейтенанта влился в состав воинской ча-
сти. С боями дошел до Орши и здесь был тяжело ранен. Долго лечился в госпи-
тале, после окончания лечения был признан непригодным к воинской службе. 

  ПАНАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Жил в поселке Шокино участник Великой Отечественной войны Панасов 
Александр Алексеевич, который вынужден был всю свою жизнь хранить тайну 
(ведь у него была взята подписка о неразглашении важного факта завершаю-
щих дней войны). Лишь за 2 года до своей смерти, после опубликования книги 
Е. Ржевской «Берлин. Май. 1945» в 1983 году, он рассказал об этой тайне.

Многие десятилетия ходили легенды о смерти Гитлера. Догадки, версии… 
Они были самые разные. «…И успел Гитлер уплыть на подводной лодке, и 
скрывается он где-то на просторах земного шара, изменив свою внешность…» – 
назывались самые удивительные версии о местах его нахождения.
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Друзья прислали Панасову книгу Елены Ржевской, в которой приводился 
акт и подробности установления личности обнаруженных трупов. Вот тогда-то 
он и рассказал, как это было, и показал свой сувенир, который взял в бункере 
рейхсканцелярии, в туалетной комнате кабинета Гитлера, – бритвенный при-
бор фюрера, состоявший из помазка и двух опасных бритв в кожаном футляре. 
Одну из бритв он подарил своему другу, когда они расставались. Этот военный 
трофей без дела пролежал у него. Жена вспомнила, что Александр Алексеевич 
бритвенным набором ни разу не пользовался, брезговал, очевидно.

Трофей из рейхсканцелярии, привезенный А.А. Панасовым, хранится в 
Смоленском музее Великой Отечественной войны.

Часть, в которой довелось служить Александру Алексеевичу, сначала защи-
щала от врага Москву, а потом в составе Калининского фронта освобождала от 
фашистских захватчиков многие населенные пункты Калининской и Велико-
лукской областей.

Вместе с этой частью гвардии старший лейтенант А.А. Панасов прошел путь до 
Берлина. Воин участвовал в боях на Литовской и Польской земле, победной до-
рогой прошел по вражеской территории. С 1943 года он служил в контрразведке.

В книге Е.М. Ржевской «Берлин, май 1945» и Л.А. Безыменского «Конец од-
ной легенды» опубликован акт об обнаружении обожженных трупов Гитлера и 
его жены Евы Браун следующего содержания: «г. Берлин, Действующая армия 
1945 года, мая месяца.

Мной, гв. старшим  лейтенантом Панасовым Александром Алексеевичем, 
и рядовыми Чураковым Иваном Дмитриевичем, Олейник Евгением Степано-
вичем и Сероух Ильей Ефремовичем, в г. Берлине в районе рейхсканцелярии 
Гитлера, вблизи места обнаружения трупов Геббельса и его жены, около лич-
ного бомбоубежища Гитлера были обнаружены и изъяты два сожженных тру-
па, один – женский, второй – мужской.

Трупы сильно обгорели, и без каких-либо дополнительных данных опознать 
их невозможно.

Трупы находились в воронке от бомбы, в трех метрах от входа в гитлеровское 
бомбоубежище и засыпаны слоем земли.

Трупы хранятся при отделе контрразведки СМЕРШ».
Бывший воин рассказывал о событиях, которые развернулись с 1 по 5 мая 

1945 года в саду имперской канцелярии города Берлина. У него хранилась маг-
нитная лента, на которой записан его рассказ о тех днях:

«Еще до начала наступления на Берлин разведчики и контрразведчики го-
товились к выполнению своих специальных задач – к захвату важных доку-
ментов, поимке главных военных преступников, обезвреживанию вражеской 
агентуры. Народам всего мира важно было сообщить, где находится главный 
виновник войны Гитлер и его сообщники. Поэтому нам, разведчикам, было 
приказано найти их живыми или мертвыми.



239

2 мая солдатам моего взвода был отведен определенный  микрорайон для 
патрулирования и задержания подозрительных лиц. О Гитлере, Геббельсе, Ге-
ринге и других главарях рейха ходили различные слухи, печать о них ничего 
официального не сообщала.

В тот же день были задержаны адъютант Гитлера эсэсовец Отто Гюнше и 
камердинер Генц Линге, которые дали показания о самоубийстве Гитлера и 
Геббельса, чему было верить, конечно, трудно: не было вещественных дока-
зательств. По показанию других военных свидетелей, главарей фашизма нуж-
но было искать мертвыми. Естественно, среди множества трупов опознать их 
было трудно.

3 мая были найдены и опознаны трупы Геббельса и его жены Магды. В тот 
же день в убежище здания рейхсканцелярии, в отдельной комнате на спальных 
кроватях были обнаружены шесть трупов детей Геббельса в возрасте от трех до 
четырнадцати лет, в том числе пять девочек и один мальчик. Все имели при-
знаки отравления.

Оперативные группы усилили работы по розыску трупа Гитлера. В их распо-
ряжение были выделены пленные, которые хорошо знали Гитлера в лицо. Мы 
проверяли каждый взрыхленный клочок земли, каждую воронку. Причем по-
вар рейхсканцелярии Вильгельм Ланге и техник гаража Карл Шнайдер, кото-
рые доставляли в бункер Гитлера канистры с бензином, утверждали, что трупы 
захоронены где-то в саду рейхсканцелярии.

Около 12 часов дня  4 мая солдат из моего взвода Иван Чураков недалеко 
от дверей бункера обнаружил в воронке, засыпанной сожжеными бумагами, 
торчащие из земли ноги, стал раскапывать и извлек два сильно обожженных  
трупа – один мужской, другой женский. По внешним признакам их опознать 
было невозможно и только благодаря тщательной и продолжительной рабо-
те экспертов, с привлечением большого количества пленных, лично знавших 
Гитлера, по различным приметам, было подтверждено, что это действительно 
трупы Гитлера и Евы Браун.

Несколько дней спустя был задержан эсэсовец из личной охраны Гитлера, 
Герри Менчерсхаузен, который  был очевидцем последних дней бункера. Он 
указал место, где были наспех закопаны трупы Гитлера и Евы Браун. Этим ме-
стом оказалась воронка, в которой обнаружил трупы Иван Чураков.

Мы с облегчением вздохнули: приказание командования было выполнено».  
Так закончил свой рассказ бывший воин.

А.А. Панасов награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отече-
ственной войны, рядом медалей и благодарностей.

До войны Александр Алексеевич работал агрономом по защите растений. 
Демобилизовавшись в 1946 году из рядов Советской Армии, он вернулся ра-
ботать в Шокино. Уйдя на заслуженный отдых, ветеран войны и труда каждый 
год помогал родному хозяйству.

Умер Панасов в возрасте 73 лет в 1984 году, похоронен в д. Шокино.
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ПЕТРОВ  ВИКТОР  ИВАНОВИЧ

Родился Виктор Иванович Петров в го-
роде Бежица Брянской области 11 февра-
ля 1907 года. Но детство прошло в городе 
Астрахани, где его отец был бурлаком на Вол-
ге, а мать – портнихой. Во время голода ро-
дители умерли, а дети (3 брата)  жили тяжело. 
Виктору Ивановичу повезло – его приютила 
тетя (сестра его матери). Но, несмотря на труд-
ности, все выучились. 

Виктор Иванович учился хорошо, поэтому 
в числе лучших получил направление на учё-
бу в Смоленский педагогический институт. 
Во время учёбы жил материально очень труд-
но, подрабатывал на разгрузке вагонов. После 
окончания вуза в 1929 году  был направлен в 
Кардымовскую среднюю школу, преподавал 
химию, потом стал директором школы. 

По воспоминаниям его дочери Надежды 
Викторовны Шигимаг,  Виктор Иванович был 
человеком скромным, порядочным, честным. 

Его первая жена, Селянинова Мария Макаровна, тоже работала в Карды-
мовской средней школе учительницей истории. Была участницей Кардымов-
ского подполья, расстреляна фашистами в марте 1942 года. У Марии Мака-
ровны и Виктора Ивановича была единственная дочь Надежда Викторовна. 
С середины 1970-х годов она работала заведующей детсадом в Бабушкинском 
районе города Москвы. Внучка Ольга окончила педагогический институт име-
ни Ленина (факультет иностранных языков).

Всю войну Виктор Иванович был на фронте, имел звание лейтенанта, окон-
чив в 1942 году полуторамесячные курсы младших лейтенантов. Был  дважды  
контужен. 

В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 года. Служил ко-
мандиром взвода 39-го отдельного рабочего батальона Управления полевого 
строительства 20-й Армии Центрального фронта. 

С декабря 1941 года служил заместителем командира роты в 34-й саперной 
бригаде, 797-ом саперном батальоне Центрального фронта. После окончания 
курсов младших лейтенантов был назначен начальником химслужбы в этой же 
бригаде и батальоне, но уже в составе Калининского фронта.

Петров Виктор Иванович
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В сентябре 1942 года Виктора Ивановича переводят начальником химслуж-
бы в 31-ую саперную бригаду, 777-й саперный батальон Северо-Западного 
фронта. А с мая 1943 года он  служит в этой же должности  в 19-ом отдельном 
штурмовом инженерном батальоне штурмовой инженерно-саперной  бригады 
РГКА в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов.

В апреле 1945 года Петров В.И., воюя в составе 3-го Белорусского фронта, 
был ранен в лицо и получил сильный ожог. Победу встретил в эвакогоспитале 
в городе Инстенбурге в Восточной Пруссии.  Выписался из госпиталя в июне 
1945 года и продолжал службу  по февраль 1946 года в 324-й стрелковой диви-
зии Харьковского военного округа. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Демобилизовавшись 1 февраля 1946 года в звании старшего лейтенанта, 
приехал в Москву, т.к. там жила его дочь с тетей, сестрой матери. В 1947 году 
женился на Валентине Гавриловне, с которой прожил более 30 лет. Она рабо-
тала в институте имени Плеханова, а Виктор Иванович в техникуме был пре-
подавателем химии. Детей у них не было.

В 1984 г. В.И. Петров умер от болезней, сказалась война, а ещё раньше в 
1982 году, умерла его жена. 

ПЕТРОВА ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА

КОЛЬ КРЕПОК ДУХ, НИЧТО ЕГО НЕ СЛОМИТ
   
Понятие мужества обширно и многогранно, но, пожалуй, самая острая, 

скользкая, крутая из его граней – ежедневное, ежегодное стремление человека 
не склоняться перед жизненными трудностями и невзгодами, несмотря ни на 
что идти вперед, не давая душе очерстветь, озлобиться, оставляя позади себя 
лишь добрые дела, благодарные отклики людей…

Говорят, что в мире добрых людей больше, чем злых. Может, оно и так, но, 
согласитесь, встретить мудрого, доброго и мужественного человека удается не 
каждый день. Поэтому мы рады познакомить читателей с жительницей д. Ка-
менка Дарьей Степановной Петровой. Все, что было выше сказано о жизнен-
ном мужестве и добре, к ней относится в полной мере.

Родившись в колючем, обожженном огнем революции и Гражданской вой-
ны 1922 году в крестьянской семье, девочка Даша с детских лет узнала, как тя-
жело добывается кусок хлеба. Приходилось девчушке и по дому любую работу 
делать, и коров пасти, и в поле хлеб убирать. А между тем, грамоте тоже надо 
было учиться. Даша все старалась успеть, потому и школу закончила – целых 
восемь классов. После школы захотелось девушке дальше учиться, более того – 
медиком стать, чтобы людей лечить.
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Задумано – сделано. Поступила Дарья в Ду-
ховщинский фельдшерско-акушерский техни-
кум. После его окончания по распределению 
была направлена в Ярцевскую поликлинику. 
Начав работать медсестрой, Дарья поняла, что 
это ее призвание, ее путь. Молодую медичку 
отличали уверенность, острый ум, быстрая ре-
акция, решительность в сложных ситуациях. 
Без всяких гаданий ложился перед ней путь 
в большую медицину. Может, так оно и стало 
бы. Но…

Но в 1941 году грянула военная гроза. В од-
ночасье в мире все изменилось. Главной зада-
чей любого профессионального медика стали 
не высокая наука, карьера, а ежедневный тя-
желый, подчас валящий с ног труд по спасению 
жизней раненых. Тихие белые палаты мирных 
больниц сменились на едва приспособленные 
помещения, а то и палатки полевых госпита-
лей и медсанбатов. Вместо лечения бронхитов, 

аппендицитов и прочих мирных болячек военным медикам приходилось ам-
путировать изуродованные руки и ноги, штопать огромные рваные раны, вы-
таскивать из тел килограммы свинца и железа. И все это мужественно перено-
сила Дарья Степановна, ушедшая на фронт с первых дней войны.

Бывало, сутками не отходила сестра милосердия от операционного стола. 
А над головой гудели вражеские самолеты, где-то недалеко рвались бомбы и 
снаряды. Но страшнее этого смертельного гула были крики и стоны раненых, 
часто совсем юных мальчишек. Нередко, чтобы спасти жизнь солдату, которо-
го и имени-то некогда было узнать, Дарья одной рукой подавала хирургу ин-
струменты, а из другой – из вены в вену – отдавала кровь раненому.

И ни разу в душе медсестры не возникло равнодушия. Может, поэтому судь-
ба постоянно отгоняла ходившую поблизости кругами смерть. Может, поэтому 
прошла Дарья всю войну до самого Берлина целой и невредимой. И даже на 
стене фашистского рейхстага вместе с другими победителями крупными бук-
вами написала: «Здесь была Степанова Дарья».

После войны Даша вышла замуж за бравого танкиста Леонида Петрова. И 
стали два военных человека строить свою мирную жизнь. Наверное, для того, 
чтобы молодая женщина поскорее оправилась от совсем не женских военных 
потрясений, судьба подарила ей  пятерых дочерей.

Когда решила снова пойти работать, в медицину не вернулась. Работала зав-
хозом в школе, заведующей хлебопекарней, прачкой в детском саду.

Петрова Дарья Степановна, 1944 г.
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– О том, что мама пережила на войне, – говорит одна из дочерей Д.С. Пе-
тровой, учительница Каменской средней школы Татьяна Леонидовна Ковале-
ва, – мы с сестрами старались не расспрашивать. Да и не хотелось рядом с 
таким добрым, отзывчивым, внимательным человеком вспоминать о тяжелом, 
жестоком. Мама для каждого берегла особое теплое слово, ласковую похвалу…

То, что Дарья Степановна всю себя отдавала семье, детям, подтверждает и 
тот факт, что сельская женщина сумела всем своим дочерям дать возможность 
получить высшее образование. Причем четверо – Наталья, Татьяна, Светлана 
и Валентина – выучились на учителей. Люба стала экономистом.

Дарья Степановна Петрова – кавалер ордена Красной Звезды и многих дру-
гих военных наград, а также очень дорогой для нее «Медали материнства».

Терехина А.С.,  
«Знамя труда», №12, 6.02.02 г.

               

ПОЗДНЯКОВ  ГРИГОРИЙ  ПРОХОРОВИЧ

Из воспоминаний бывшего пионера, фронтовика, ветерана труда Поздня-
кова Г.П., написанных в 1985 году и адресованных учащимся Кардымовской 
средней школы, членам военно-патриотического поискового клуба «Память»:

«О своих трудных, но радостных, боевых и героических годах, как и всех 
юношей и девушек моего поколения, добавить к тому, что уже сказано в нашей 
печати, в литературе, что сказано композиторами и драматургами, мне нечего. 
Но все же о той военной поре, о тех сороковых – огненных и пороховых годах, 
о своем боевом и трудовом пути, о некоторых интересных, на мой взгляд, эпи-
зодах расскажу вам, молодые.

1940 год – год надежд, мечтаний, любви. У меня, как и у многих молодых 
советских людей и юношей-сверстников моих, были планы на будущее. 

Я очень хотел как можно быстрее и с хорошими знаниями и показателями 
окончить среднюю школу, поступить и закончить институт, стать инженером-
механиком и как можно больше своим трудом принести пользы стране и радо-
сти людям.

Но моим планам и планам моих сверстников сбыться не пришлось. 22 июня 
1941 года на нашу страну, страну первого в мире социалистического государ-
ства рабочих и крестьян, вероломно, без объявления войны, воровским путем 
напала гитлеровская Германия.

Мне в эту пору шел 15-й год. Кто как мог, мы начали помогать  нашей стра-
не, упорно сопротивляющейся озверелым, хорошо обученным и вооружен-
ным фашистам.

Старших своих товарищей мы проводили на фронт. Под натиском превос-
ходящих сил противника, после изнурительных и кровопролитных боев, наши 
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войска вынуждены были отступать. Временно была оккупирована врагом и 
наша Смоленщина. На ее территории создаются партизанские и подпольные 
группы для сопротивления ненавистному врагу и его уничтожения.

Чтобы хоть немножко быть полезным, я с большим риском для жизни по-
могал партизанам доставать оружие, питание, боеприпасы. А когда партизан-
скому отряду «Батя» понадобились медикаменты, я ездил в деревню Б. Луки, 
расположенную в 12 километрах от партизанского штаба в  дер. Клин Ельнин-
ского района. В 1942 году я ушел в партизанский отряд, чтобы быть в гуще со-
бытий и борьбы. Но мои родители меня забрали из отряда.

Находясь дома, я продолжал бороться с ненавистным врагом, как мог, но 
был карателями пойман. Меня привели в один дом, куда вскоре прибежала 
моя мать. Она стала просить, чтобы меня отпустили (ростом я был мал, да и 
годами тоже).

Там же, в немецком штабе, работала переводчицей Головачева Зинаида Ни-
китична, которая заговорила немцев, а мне сказала: «Беги!». Я этим моментом 
воспользовался. Незаметно вышел из дома, прошел огородами, кустами и – в 
лес. Так я и спасся от расстрела.

З сентября 1943 года нашу деревню освободила Красная Армия, а в декабре 
1943 года меня призвали на военную службу. В вагонах-«теплушках» нас повез-
ли на Урал, в полковую школу, где  обучали военному делу стрелка, пулеметчи-
ка, снайпера, бронебойщика.

В марте 1944 года в составе маршевой роты нас повезли на фронт. Попал я на 
3-й Украинский фронт, 4-я Гвардейская воздушно-десантная армия, 5-я Гвардей-
ская воздушно-десантная дивизия, 11-й Гвардейский имени Суворова полк, 
3-й батальон им. Богдана Хмельницкого, где я был пулеметчиком. Мое уча-
стие в первых боях на фронте началось с Молдавии, потом – освобождение 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии. Запомнился мне бой у озера Ба-
латон. Немецкие корабли подошли ночью скрытно к нашему берегу. Хотели 
незаметно высадить свой десант, чтобы захватить наши позиции и выбить нас 
с линии обороны. Это им не удалось. Десант противника попал под ружейно-
пулеметный огонь нашей пехоты. Только единицы из этого десанта уцелели и 
восвояси улепетывали на остатки своих кораблей.

Еще был такой случай в направлении на гор. Секошфехервар. Я уже воевал 
бронебойщиком, и у меня было противотанковое ружье (ПТР). Нас выдвину-
ли на танкоопасное направление. Из-за рощицы, возле которой мы вырыли 
себе окопы и оборудовали огневые позиции, ожидалось появление немецких 
танков. Командование дивизии не ошиблось. Ровно в пять часов утра на наши 
окопы обрушился шквал огня немецкой артиллерии и минометов. В ответ на 
это открыли огонь наши славные «катюши». Огонь немецких батарей был по-
давлен, так как их метким попаданием накрыла наша «Катя». Перед нашими 
огневыми позициями появились немецкие танки и бронетранспортеры, стре-
ляя на ходу по окопам стрелков и огнеметчиков. Наш взвод в этом бою от-
личился метким огнем противотанковых ружей. Пять танков были подбиты 
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личным составом нашего взвода. А вообще только шести танкам из 18-ти уда-
лось спастись бегством назад. В этом бою я был тяжело ранен и отправлен в 
полевой госпиталь, а затем по реке в г. Бая (Венгрия), а уж потом оттуда сани-
тарным поездом нас, всех раненых, привезли в г. Сегед. Там я и встретил день 
Победы, который все мы, советские люди, приближали, как могли. 

На излечении в армейском госпитале я находился девять месяцев, после 
чего меня направили в запасной полк. Еще находясь в армейском госпитале, 
я очень захотел стать офицером  Советской Армии, армии-победительницы. 
Будучи за границей нашей Родины, за отличную службу и примерное поведе-
ние я был сфотографирован у развернутого знамени части. А моим родителям 
командование части прислало письмо, в котором благодарило их за хорошо 
воспитанного сына, который является образцом в несении службы за рубежа-
ми нашей Родины. К сожалению, это письмо не сохранилось. А мечты мои 
сбылись. В 1951 году я окончил Бакинское военное пехотное училище, и мне 
было присвоено воинское звание – лейтенант. Затем была служба в Закавказ-
ском военном округе, в городах Тбилиси и Цители-Цкаро.

В 1958 году, в связи с сокращением Вооруженных Сил СССР на два милли-
она человек, я был уволен со службы. 

С 1960 года я состоял на работе в органах МВД СССР. С 1976 года я по вы-
слуге лет на пенсии, работаю в пожарной охране, борясь с огнем и сохраняя 
государственную и личную собственность граждан от пожаров».

Поздняков Григорий Прохорович родился 8 сентября 1926 года в д. Воро-
бьевка Екимовичского района Смоленской области. Жил в п. Кардымово по 
ул. Октябрьской.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

 

ПОЛЯЧЕНКОВ  СЕРГЕЙ  НИКОНОРОВИЧ

Поляченков Сергей Никонорович родился 3 февраля 1909 года в деревне 
Березкино Кардымовского сельсовета Кардымовского района Смоленской 
области. До войны в течение 10 лет работал в колхозе «Новая заря».

23 июня 1941 года ушел на защиту социалистического Отечества. Служил 
старшина Поляченков С.Н. в 812 СП при особом отделе.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Демобилизовался Сергей Никонорович Поляченков  в октябре 1945 года. 
Продолжал работать в колхозе «Новая заря» по 1951 год.
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ПОСТАРНАКОВ АФАНАС СТЕПАНОВИЧ
                  
Одновременно  со Сталинградской битвой не менее напряженные сражения 

развернулись на Северном Кавказе. План фашистов по захвату Кавказа полу-
чил условное название «Эдельвейс». 

После тяжелых пятимесячных  оборонительных боев 1942 года советские 
войска остановили наступление врага в предгорьях  главного Кавказкого хреб-
та. Дальнейшие попытки неприятеля прорваться к Баку в Закавказье и на Чер-
номорское побережье провалились.

Внес свою лепту в успех сражения за Кавказ и Афанас Степанович Поста-
ренков.

 Он служил в 79-ом истребительном авиаполку в должности техника авиаци-
онного звена,  воевать начал в Одессе.

Награжден медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За от-
вагу». А после войны много лет проработал в колхозе «Коммунар».  

В книге «Солдаты победы» по Кардымовскому району значится: «Постар-
наков Афанас Степанович, 05.11.1915 года рождения, д. Синчицы Лопинского 
сельсовета Кардымовского района. Призван в 1941 году. Служил: 3-й Белорус-
ский фронт, 79-й истребительный авиаполк. Награды: орден Отечественной 
войны, медаль «За отвагу».

ПЫРЫШЕВ  МИХЕЙ  ПЕТРОВИЧ

Михей Петрович Пырышев родился в 1902 году, жил в д. Верещакино Кар-
дымовского района Смоленской области.

С 1931 года вступил в организовавшийся в деревне колхоз «Красная Армия».
Когда началась Великая Отечественная война, был мобилизован на фронт в 

1941 году. В 1942 году вернулся в деревню из плена. После освобождения Смо-
ленщины опять ушел на фронт в сентябре 1943 года, воевал до Победы. Вер-
нулся домой в июне 1945 года, продолжал работать в колхозе. 

В 1960 году колхозы были реорганизованы и вошли в состав крупного хозяй-
ства – совхоз «Мольково». 

РАЧИТСКИЙ  ВАСИЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

Василий Васильевич Рачитский начал работать в Кардымовской средней 
школе ещё до Великой Отечественной войны,  но в 1941 году ушёл на фронт, 
где был ранен и контужен. После войны вернулся в школу и вновь преподавал 
физику. 



247

С 5 января 1946 года был назначен директором Кар-
дымовской средней школы. В конце лета 1946 года по-
кинул Кардымовскую среднюю школу и стал препода-
вать физику в Тирянской средней школе Нетризовского 
сельсовета Кардымовского района, а с 1 сентября 1948 
года там же стал заведующим учебной частью.

С ноября 1949 года исполнял обязанности директора 
Тирянской средней школы, в связи с тяжелой болезнью 
прежнего директора Иванцова Г. Е.

Был трижды женат. Вместе со своей третьей женой, 
которая тоже была учительницей, Ольгой Федоровной 
Заседателевой, работал в Тирянской средней школе. По 
отзывам учителей, работавших с ним, был культурным, 
интеллигентным; ходил в военной форме, гимнастерке, 
сапогах.

…Школа отапливалась дровами, дрова заготавливали 
у деревни Тверицы, а торф привозили из Пересветова. Несмотря на холода, 
Василий Васильевич участвовал в заготовке топлива в своих военных сапогах. 
В результате отморозил на ногах два пальца…

У В. В. Рачитского и О. Ф. Заседателевой было двое детей: Анатолий (он, к 
сожалению, уже умер) и Маргарита, которая живёт в городе Смоленске.

Умер В. В. Рачитский в Смоленске, по предположению, похоронен на Тих-
винском кладбище…

В некоторых документах, сохранившихся в Книгах приказов по Кардымов-
ской средней школе и Кардымовскому РОНО, фамилия Василия Васильевича 
записана как Рачицкий.

РОМАНЕНКОВ  ПЕТР  АРТЕМОВИЧ

Романенков Петр Артемович родился 8 июня 1905 года. 
В 1929 году, со дня основании, вступил в колхоз «12 лет Октября» Соло-

вьевского сельского Совета Кардымовского района и работал там до января 
1950 года.

С 1941 по 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне. 

РУМЯНЦЕВ  ИВАН  ДМИТРИЕВИЧ

Родился Иван Дмитриевич Румянцев 5 мая 1923 года в д. Зимники  (за д. Се-
меновское) Бородинского сельсовета Кардымовского района Смоленской об-

Рачитский 

Василий Васильевич
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ласти. Окончив семь классов, в 1939 году 
уехал учиться на электрика в г. Мытищи и 
работал там. 

Иван Дмитриевич был полон радужных 
надежд. Все его радовало: и теплая весна, и 
первые всходы пшеницы, и ясный солнеч-
ный день. Не думал он, что скоро его землю 
будет топтать кованый сапог врага.

Война оборвала все. Дым пожаров и гро-
хот боя, взрывы. А следом  – боль за свою 
поруганную землю, за обездоленный народ. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Иван Дмитриевич находился на трех-
месячных курсах по переподготовке. Призван 
Мытищинским РВК 17 октября 1941 года. 

Долгие два года шел он военными доро-
гами к своей Смоленщине. Воевал в 139-й 
стрелковой дивизии, 1198 отд. стр. полка 
17-й Гв. стрелковой дивизии. Освобождал 

Ржев, Духовщину. (В книге «Солдаты Победы» по Кардымовскому району зна-
чится 27-ая стрелковая дивизия).

Участвуя в боях по защите столицы нашей Родины г. Москвы, был ранен в 
ногу и в плечо. Второй раз Румянцева сильно ранило в ногу под Духовщиной. 
После боя его выносили санитарки, сам идти он уже не мог.  

Уволен Иван Дмитриевич из Советской Армии по ранению 18 марта 1944 года. 
Награжден И.Д. Румянцев орденами Славы III степени и Отечественной 

войны II степени, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.».

На фронте были и братья Ивана Дмитриевича Румянцева. Старший, Петр 
Дмитриевич, 1920 года рождения, был тоже ранен, вернувшись с войны жил в 
п. Кардымово, работал в КБО на швейной машинке. В 50-е годы он переехал в 
Сафоново и работал на шахте. Похоронен П.Д. Румянцев в г. Сафонове. 

Николай Дмитриевич Румянцев, 1926 года рождения, тоже воевал. После 
войны вернулся в Кардымовский район, работал в Кардымове шофером. Ког-
да женился, переехал на жительство в Смоленск. Погиб трагически, его нашли 
убитым. Похоронен Н.Д. Румянцев в п. Кардымово на Кривцовском кладбище.

В Кардымове жили после войны и родители братьев Румянцевых. Отец ра-
ботал сторожем в Госбанке.

Возвратившись домой, Иван Дмитриевич Румянцев работал заведующим 
складом Кардымовского РВК. 

5 сентября 1944 года был избран председателем Бородинского сельсовета 
Кардымовского района. В августе 1945 года его перевели на работу инспекто-

Румянцев Иван Дмитриевич
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ром по кадрам Кардымовского райисполкома. В конце августа 1949 года его 
перевели на работу заведующим приемным пунктом «Главзаготзерно». 

В 1959 году Румянцев И.Д. обучался на курсах электромонтеров силовых и 
осветительных сетей.

В начале мая 1965 года перешел на работу в Межколхозную строительную 
организацию разнорабочим.

С супругой Марией Финогеновной вырастили троих детей: двух дочерей и сына.  

РЫЖЕНКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 

Узником страшного лагеря смерти «Бухенвальд» был наш земляк, инвалид 
Великой Отечественной войны, проживавший в Смоленске, Василий Данило-
вич Рыженков. 

Родился он в 1914 году в д. Вяльково Спасского сельсовета Кардымовско-
го района Смоленской области. Окончил профтехшколу и подготовительные 
курсы оборонного общества. Затем был направлен в полковую бронетанковую 
школу в г. Новоборисов, которую окончил на «отлично». Служил помощником 
командира взвода. Как отличника службы, Василия Даниловича направили в 
Смоленское ВПУ, после окончания которого он попал в 75-й танковый полк. 
В его составе и пришлось Рыженкову защищать Родину с 7 июня 1942 года в 
должности заместителя командира роты..

18 октября 1943 года, при выходе из блокады в Быховском районе Могилев-
ской области, он был ранен, контужен и пленен немцами. Так и попал Рыжен-
ков в лагерь смерти «Бухенвальд», где находился по май 1945 года.

Василий Данилович вспоминает: «В лагере находились заключенные 
всех государств, которые подписали конвенцию Международного Крас-
ного Креста, за исключением Советского Союза. Все они получали по-
сылки с продуктами и по возможности делились с нами. В самом лагере 
было создано патриотическое движение представителей всех государств, 
нашу русскую организацию возглавлял полковник Сергей Смирнов, по-
мощником его был Андрей Барзенко. Мы были свидетелями уничтожения 
Эрнста Тельмана. Благодаря узникам лагеря – членам интернационального 
движения – был организован налет английской авиации на секретный за-
вод-лабораторию.

Все  боеспособные узники были вооружены, созданы подразделения. Ко-
лючая проволока была обесточена, узники заняли круговую оборону, в резуль-
тате нацисты покинули завод-лабораторию, которую тут же  взяли под охрану 
узники. Отступающие гитлеровцы пытались все-таки приблизиться к «Бухен-
вальду», но были встречены мощным огнем. Так чудом уцелевшие смертники  
почувствовали уверенность в возвращении к жизни.
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Спустя некоторое время к нам прибыли сотрудники «СМЕРШа», 
они провели тщательную проверку и допросы. Одновременно с ними 
приехал знаменитый профессор Куклин. У меня  помимо ранения он обна-
ружил двухсторонний туберкулез легких, назначил незамедлительно лечение 
и хорошее питание. Я  находился на излечении с 11 апреля по 20 августа 1945 
года в госпитале, после чего был комиссован из армии в звании лейтенанта».

В этих строчках – часть жизни и судьба, на которую жестоко повлияла 
война. 

РЫЖИКОВ  ФЕДОР  ЕФИМОВИЧ

Родился Федор Ефимович Рыжиков в 1899 году в деревне Вяльково Спас-
ского сельсовета Кардымовского района Смоленской области. Жил в дер. Пе-
ресветово Тюшинского сельсовета Кардымовского района.

В Красной Армии Рыжиков служил с сентября 1918 года по 5 июля 1922 года.
С 1923 по 1931 г. работал в г. Смоленске на аэродроме от Смолстроя УНР 30.
На фронтах Великой Отечественной войны – с октября 1943 года. Демоби-

лизован 20 июля 1945 года.
 

РЫЛЬЦОВА АННА  ИГНАТЬЕВНА
РЫЛЬЦОВ  ИВАН  ЕГОРОВИЧ

Родилась Анна Игнатьевна Рыльцова (Баранова) 6 сентября 1922 года в де-
ревне Васюки Дорогобужского района Смоленской области в трудолюбивой 
крестьянской семье. Ее мама – Баранова Ирина Петровна. В семье было чет-
веро детей. Отец с матерью держали большое хозяйство, много трудились. На 
подворье был свой колодец.  Анна Игнатьевна окончила пять классов местной 
школы. Когда началась коллективизация, семью раскулачили, все забрали в 
колхоз. До войны работала в колхозе и Анна.

В армию была призвана Дорогобужским РВК в октябре 1944 года. Согласно 
красноармейской книжке, рядовая Баранова Анна Игнатьевна служила мине-
ром во второй роте 204-го отдельного отряда разминирования. 

Анна Игнатьевна, вспоминая те суровые годы, говорила: «Некоторые люди 
считают, что на войне было не страшно. Неправда. Все люди боялись, только 
страхи у каждого были свои и разные. Я больше встречала добрых людей. Мы 
очень переживали друг за друга.

Мы, минеры, шли вслед за нашими наступающими войсками. В нашем 
отряде минерами были и мужчины, и женщины. Поле разбивалось на не-
большие участки, их нужно было пройти осторожно и проверить с помощью 
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щупа. Находили и большие мины, и поменьше. Работа была не из легких, тре-
бовала терпения, выдержки, железной воли. Здесь нельзя было поддаваться 
страху, но где-то далеко, внутри нас, он все равно присутствовал. С этим ниче-
го нельзя было поделать».

Демобилизовалась Анна Игнатьевна 23 июня 1945 года. Продолжила рабо-
тать в колхозе. Отличалась большим трудолюбием и выносливостью. Напри-
мер, за день могла скосить вручную 40 соток травы.

25 июля 1945 года Баранова Анна Игнатьевна стала Рыльцовой. Она вышла 
замуж за фронтовика Ивана Егоровича Рыльцова. Он тоже родом из Дорого-
бужского района, родился 21 июня 1920 года в деревне Мартынково. В детстве 
они вместе учились в школе.

Старший сержант Рыльцов И.Е. воевал с самого начала войны и до Победы.
В деревне Васюки жил его дядя. Он-то и присоветовал племяннику посва-

таться к Анне. Так молодые и познакомились, понравились друг другу. Вскоре 
Иван пришел в сваты в дом Барановых вместе со своим дядькой. 

Позже молодая семья перебралась в районный центр. Анна работала по-
варом в Дорогобужской городской столовой, заведующей производством, а 
потом в школьной столовой – поваром. Была безотказной, работала столько, 
сколько требовалось, не считаясь со временем.

Иван Егорович трудился мастером на заводе азотных удобрений. Об этой 
трудолюбивой паре не раз писали в Дорогобужской районной газете. 

Рыльцова Анна Игнатьевна Рыльцов Иван Егорович
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Анна Игнатьевна награждена медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд».
Семья Рыльцовых была очень дружная. Мама была отменным поваром и 

баловала домочадцев вкусной едой. Вместе с отцом они придумывали что-то 
новое на каждый праздник. Они, по воспоминаниям дочери, Надежды Ива-
новны Федоровой, и ругались-то с юмором. Отец много курил, и за это ему 
очень доставалось от жены.

После войны Иван Егорович учился в институте, но оставил учебу, когда  
родился сын. Он сам построил для семьи просторный кирпичный дом, в ко-
тром  даже на втором этаже была комната.

Иван Егорович Рыльцов скончался 19 ноября 2001 года. Похоронен на Бар-
сучковском кладбище, недалеко от Кардымова. Анна Игнатьевна живет с до-
черью Надеждой в п. Кардымово.

    

РЫНДИН  ВЛАДИМИР  НИКИТЬЕВИЧ

Родился Рындин Владимир Никитьевич в 1913 году в д. Каменка Кардымов-
ского района Смоленской области.

С 1935 по 1937 г. служил в Красной Армии на действительной службе. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне с 27 мая 1942 года до конца войны. 
Вернулся домой 10 ноября 1945 года.

Жил в дер. Каменка Каменского сельсовета Кардымовского района, рабо-
тал в учреждениях связи.

САВЧЕНКОВ  НИКОЛАЙ  ЕВДОКИМОВИЧ

Родился Николай Евдокимович Савченков в 
1911 году. Жил в д. Пересветово Кардымовского 
района Смоленской области. Участник Великой 
Отечественной войны. 

С 24 октября 1943 по май 1945 года находился 
в плену. Продолжал службу в Советской Армии с 
июля 1945 года по октябрь 1945 года.

Демобилизовавшись, работал на Кардымовской 
базе «Заготскот» рабочим, затем работал в совхозе 
«Победа». 

Ушел на пенсию 12 июля 1971 года.
 

Савченков 

Николай Евдокимович
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САЛЕКИНА  АННА  ПЕТРОВНА

Из воспоминаний Анны Петровны Салекиной: 
«Я, как и многие мои ровесницы, ушла на фронт 
добровольцем. Мы были так воспитаны: защищать 
Родину в трудный час испытаний для нас стало при-
вилегий.

Мне, рязанской девчонке, исполнилось в ту пору 
19 лет. Попала сразу на передовую, в передвижной 
эвакогоспиталь санитаркой. Мы принимали ране-
ных с поля боя, зачастую сами ходили под пулями 
подбирать уцелевших. Передовая – это страшно! 
Гул и грохот, вой снарядов, вместе с которыми, ка-
залось, рвались и наши сердца. Запах гари и крови, 
стон раненых… Это такая нечеловеческая нагрузка 
на наши неокрепшие девичьи плечи! Порой было 
невыносимо. Но мы видели, как мужественно вели 
себя наши бойцы и командиры, как гибли наши 
ребята, как в один миг становились глубокими ин-
валидами, и мы укреплялись духом, мы страдали и 
терпели все во имя нашей Победы.

Пройдя краткосрочные курсы, я стала хирургической медсестрой, вместе с 
нашим эвакогоспиталем в составе 2-го Белорусского фронта, как поется в пес-
не, «прошагала пол-Европы».

Там же, на фронте, встретила свою судьбу, свою любовь – старшину авто-
транспортного батальона, смолянина Захара Павловича Салекина. Мы были 
молоды. Мы хотели жить, любить, думали о будущем.

Нам с мужем повезло. Мы уцелели в этом аду, вернулись домой с фронто-
выми наградами. У меня медали: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». У Захара Павловича те же награды, да еще 
орден Красной Звезды.

Мы с мужем после войны вернулись на  его родину в д. Мольково. Работали 
в хозяйстве. Вырастили троих детей, подняли 5 внуков и 5 правнуков! Жизнь 
идет своим чередом. Но всякий раз, когда я вспоминаю свою фронтовую моло-
дость, я никогда не жалею себя, а горько оплакиваю тех воинов нашей много-
страдальной земли, кои остались навечно лежать молодыми.

Вечная им память! Честь и поклонение! Ценой своей жизни они дали нам 
возможность выжить, вернуться домой, растить детей, продолжать род, как за-
ведено испокон веков…  

Салекина 
Анна Петровна
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САМОХИН  ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

«ОСКОЛКИ НОШУ ДО СИХ ПОР…» так назвал свои воспоминания под-
полковник в отставке Виктор Александрович Самохин:

«Для каждого поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно долж-
но взять на себя равную со старшими меру ответственности за Россию, за на-
род и за все на свете» (А. Твардовский). В обычных условиях это происходит 
постепенно. В войну мы повзрослели враз, задолго до срока. И на этом кру-
том душевном переломе мы, по сути, только начинающие жизнь, не пасовали 
перед ответственностью. Обретали высшее мужество: не то, которого хватает 
на храбрость в одном бою, а то, что вело к победе через четыре казавшихся бес-
конечными года. Сквозь жестокое время мы пронесли, нигде не уронив и не 
запятнав, все, чему нас учили с детства и что жило в сердцах: любовь к Родине, 
чувство коллективизма, верность.

В 1941 г. я ушел на фронт добровольцем. Попал в танковое училище, там 
окончил краткосрочные курсы и отправился на передовую командиром танка. 
Попал под Ржев. Тогда, в 1942 году, на подступах к этому городу шли тяжелей-
шие оборонительные бои. Много полегло там советских солдат и офицеров, 
ох, как много!... Помните, в стихотворении А.Т. Твардовского сказано:

Я убит подо Ржевом
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Только в начале мая 1943 года, в результате ликвидации Ржевско-Вязем-
ского плацдарма, советское Верховное Главнокомандование смогло вывести 
в резерв две армии и один корпус. В результате Ржевско-Вяземской операции 
линия фронта была отодвинута от Москвы на 100–120 км. Были освобождены  
города: Ржев, Гжатск (Гагарин), Сычевка, Белый.

В составе Центрального и 1-го Белорусского фронтов, вместе со своими бо-
евыми друзьями я прошел по Смоленщине, через Белоруссию и Восточную 
Пруссию. Был тяжело ранен, лежал в госпитале. Награжден орденом  Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».

…Война не выпускает из своих цепких объятий до сих пор: снятся боевые то-
варищи, да и осколки снарядов до сих пор ношу в себе. Здоровье, конечно, ни-
куда не годится, зрение совсем плохое, короче, инвалид первой группы. Но мы, 
бывшие фронтовики, не жалуемся, мы защищали Родину, более того, нам повезло 
уцелеть в этой бойне, и мы можем сказать: свою жизнь мы прожили достойно.

Ветеранам, участникам войны, всем жителям нашего района я желаю мир-
ного неба над головой, спокойной, достойной жизни, уверенности в завтраш-
нем дне. Наша многострадальная Родина это заслужила».
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САМУЙЛОВ  АФАНАСИЙ  КЛИМОВИЧ

Родился Афанасий Климович Самуйлов 22 августа 1906 года, жил в деревне 
Рытьково Кардымовского района Смоленской области.

Согласно справке отдела кадров Управления МВД от 28 мая 1946 года, Са-
муйлов А.К. состоял на службе в органах милиции с 20 октября 1932 года  по 
март 1938 года. Образование начальное, рабочий. 

В трудовой книжке была запись первая: «Общий стаж работы по найму, вклю-
чая и службу в Красной Армии, 19 лет (по документам – 15 лет и со слов – 4 года).

С конца июля 1947 года работал на базе Смолоблторга рабочим на автома-
шине, в Горпищеторге – рабочим подсобного хозяйства, плотником СМУ. В 
1952 году уволен в связи с переходом на инвалидность второй группы. В апреле 
поступил на работу в совхоз «Мольково» плотником, позже стал работать ре-
монтным рабочим мостов в Дорожно-мостовой конторе.

САМУСЕНКОВ  СЕРГЕЙ  ПЕТРОВИЧ

Родился Сергей Петрович Самусенков в 1911 году. Получил начальное об-
разование.

Проходил действительную службу с 1 января 1939 года, вернулся домой в 
конце мая 1941 года. А через 21 день началась Великая Отечественная война.

И уже 1 июля 1941 года Сергей Петрович отбыл на фронт. Воевал рядовой 
Самусенков в составе 219 АП.  В первых же боях попал в фашистский плен и 
находился там  по апрель 1945 года.

После освобождения успел некоторое время повоевать с ненавистным вра-
гом, а после Победы еще продолжал службу до 10 сентября 1946 года.

Возвратившись, работал электриком в колхозе, а после объединения кол-
хозов – в совхозе «Рыжковский», с 1960 по 1964 гг. работал в объединенном 
совхозе «Победа», а затем опять в совхозе «Рыжковский» техником-электри-
ком, инженером-электриком. В 1971 году, выйдя на пенсию, перешел работать 
электромонтером. 

САХАРУК  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Сахарук Александр Александрович родился 23 декабря 1912 года в Гроднен-
ской губернии. 

С 1914 года семья поселилась в Кардымове, отец работал на железной до-
роге, в Марьинской железнодорожной будке. Александр окончил семь клас-
сов Кардымовской железнодорожной школы в 1930 году и пошел на работу 
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к отцу. А в 1937 году, после окончания Вязем-
ского ФЗУ, получил права машиниста, водил 
поезда. 

В период оккупации Александр вместе с 
братом Алексеем стали активными подполь-
щиками. Когда фашисты раскрыли Марьин-
скую подпольную группу, Александру чудом  
удалось избежать ареста. В этот день его не 
было в деревне.

От рук захватчиков погибли: выпускник 
Кардымовской средней школы 1941 года Гла-
зунов Владимир, брат Александра – Сахарук 
Алексей Васильевич, активный комсомолец.

После освобождения Кардымовского райо-
на и Смоленщины Александр Александрович 
был призван на фронт.

С октября 1943 года по январь 1947 года он 
восстанавливал вслед за фронтом железные дороги в составе ГОРЕМ-18.

Возвратившись домой, продолжал трудиться.

СВИРИДЕНКОВ  НИКОЛАЙ  КОНДРАТЬЕВИЧ

Николай Кондратьевич Свириденков  ро-
дился 18 (19) декабря 1920 года в д. Лёшенки 
Кардымовского района Смоленской области. 
Окончил три курса Смоленского техникума 
связи.

В Красную Армию Свириденков был при-
зван Сталинским РВК города Смоленска со 
студенческой скамьи в 1939 году. Отец его, 
Кондрат Васильевич Свириденков, жил в это 
время  в совхозе «Мольково» Кардымовского 
района Смоленской области. 

Николая Свириденкова направили в Мин-
ское пехотное училище, где он учился с 1 сен-
тября 1939 года по 10 июня  1941 года.

С 10 июня 1941 года лейтенант Свириден-
ков служил в 80 СП 174 СД командиром взво-
да. Здесь молодого офицера и застала Великая 
Отечественная война. 

Сахарук 

Александр Александрович

Свириденков 
Николай Кондратьевич. 

Фото военных лет
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Участвовал Николай Кондратьевич в кровопро-
литных боях под Гомелем, был ранен 18 августа 
1941 года.  Оказался в фашистском плену, где на-
ходился по 27 апреля 1945 года. Сначала был в 105-м 
лагере в Смоленске, располагавшемся в районе 
Смоленской областной больницы. Там находилось 
очень много советских военнопленных. Затем был 
переправлен в Берлин в лагерь Адельгоф. Пленных 
практически не кормили, они лежали на холодном це-
ментном полу, полуоборванные, голодные. Николай 
Кондратьевич заболел тифом, смутно помнил, как его 
куда-то отвезли, где-то положили. Может, поэтому и 
выжил, что его не трогали и на работу не гоняли.

Вторично был призван на фронт Полевым РВК 
29 апреля 1945 года и направлен в 149 ЗП 74 СД ря-
довым сапером.

 С 5 мая 1945 года воевал в составе 85 ОГСБ до Победы. После нее продол-
жал службу в этой же части до 22 мая 1946 года.

Уволен по демобилизации на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20.03.1946 года.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вернулся в родную деревню, жить негде: родительский дом сгорел. В это 
время его дядя работал в Молькове, там можно было получить какое-то жи-
лье. Так он и связал свою судьбу с этой деревней. Приехав, устроился работать 
кладовщиком. Через некоторое время его, радиста по профессии,  пригласили 
поработать на совхозном радиоузле, это был 1948 год.

5 марта 1951 года Николай Кондратьевич окончил курсы электромехаников 
при Бавленском училище механизации Владимирской области, ему была при-
своена квалификация электромеханика.

В 1958 году он становится главным инженером-механиком совхоза «Моль-
ково», а с 1963 года – заведующим совхозными мастерскими. 

В 1970 году Свириденков стал работать электромехаником, а затем, через 
два года, инженером-механиком, потом главным инженером-механиком. 

Перед пенсией Николай Кондратьевич год проработал на техобслуживании 
и в 1980 году ушел на заслуженный отдых. Но покой был не для него, и он еще 
восемь лет продолжил работать в совхозе слесарем  автопарка. 

 Николай Кондратьевич  Свириденков,  коммунист с 1964 года, был настав-
ником молодежи. Награжден почетными грамотами Кардымовского райкома 
КПСС: «За большую плодотворную работу по коммунистическому воспита-
нию молодежи» (1980, 1984 гг.). 

Скончался Свириденков Н.К. 5 октября 1998 года. 

Свириденков 

Николай Кондратьевич
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СВИСТУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Сергей Иванович Свистунов родился в августе 1922 года (в книге «Солдаты 
Победы» по Кардымовскому району дата рождения – 1 июля 1922 года)  в кре-
стьянской семье в деревне Кривцы Кардымовского района. Личное хозяйство 
у родителей было большое. Отец с матерью много работали. И детей приучали 
с малых лет к тяжелому сельскохозяйственному труду.

30-е годы. В деревне проходила коллективизация. Объединяли единолич-
ные хозяйства. Отец не весь скот отвел со двора в колхоз, да и не мог, ведь в се-
мье было семеро детей. Но забрали и скот, и надворные постройки. Арестовали 
и расстреляли в 1933 году отца как врага народа.

Указом Президента СССР от 13 августа 1990 года репрессии, проводившие-
ся в отношении крестьян в период коллективизации, признаны незаконными. 
Но этот указ вышел только 60 лет спустя…

А в 1933 году для Сергея Свистунова школьные годы закончились. Получив 
только начальное образование, с одиннадцати лет он стал работать. Сначала в 
родном колхозе «Трактор» пас скот, а с шестнадцати – работал в кузнице Кар-
дымовской МТС.

За месяц до войны его призвали на действительную службу в Советскую Ар-
мию. Это был спецнабор. Авиационный батальон находился на территории 
Молдавии. Солдаты обслуживали тяжелые бомбардировщики.

22 июня 1941 года войны не ждали. Объявление комсостава о нападении фа-
шистов вызвало у солдат растерянность. Но раздумывать и паниковать не было 
времени. Надо было срочно действовать,  сохранить самолеты и совершать бо-
евые  вылеты, поэтому уже 23 июня произвели дислокацию воинской части 
на территорию России. Несколько раз меняли свое расположение. Последнее 
местоположение 416-го авиабатальона было в станице Красноармейской Ста-
линградской области.

Весной 1942 года батальон расформировали. Рядовой Сергей Свистунов 
был направлен  в 1144-й пехотный стрелковый полк, который срочно пере-
бросили под Харьков. Но какая же это была для пехотинцев дорога! Полу-
голодные, изнуренные боями и бессонницей, в солдатских ботинках, с вин-
товками.

Бой за Харьков был очень тяжелым. Немцы имели больше техники и чис-
ленное преимущество. Объединение же наших фронтов еще не состоялось. 
Сражались советские солдаты храбро, но оборону не выдержали. Харьков при-
шлось сдать, отступали до Белгорода. И опять формирование. Теперь уже 340-ая 
дивизия 1-го Украинского фронта под командованием Н.Ф. Ватутина.

На всю жизнь в памяти Сергея Ивановича осталась битва на Курской Дуге. 
Он считает, что Курская битва была решающей в обеспечении  коренного пе-
релома в ходе войны.
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Гитлеровское командование пыталось вернуть стратегическую инициативу 
немецких войск, утраченную ими в Сталинградской битве, оно рассчитывало 
окружить и уничтожить советские войска на Курской Дуге.

Но к началу битвы, в июле 1943 года, Советская Армия была уже другой: она 
имела хорошую боевую технику и опыт ведения военных действий под Мо-
сквой и Сталинградом. Битва продолжалась почти два месяца.

Немцы под Курском  были разбиты. Армия окончательно закрепила за со-
бой стратегическую инициативу. За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в боях на Курской Дуге, Свистунов С.И. награжден орденом Славы 
III степени.

Война продолжалась. Шли на Киев. Все-таки наступление. У пехотинцев  
были автоматы, за собой тащили пушку 45-го калибра. Чувствовался некий 
боевой подъем. 20 сентября 1943 года Сергей Свистунов получил  тяжелое ра-
нение. В медицинской справке госпиталя от 8 сентября 1944 года заключение: 
черепное ранение с повреждением мозгового вещества.

Сергей Иванович помнит только, что бой шел на открытом поле. Нем-
цы отступали. Побросали окопы, блиндажи, но продолжали упорно оборо-
няться. Вот в этом бою вражеский снаряд и настиг солдата. Сколько моло-
дой боец пролежал на земле, истекая кровью, кто его вынес и спас, кто до-
ставил в военно-полевой госпиталь, он до сих пор не знает. Очнулся спустя 
несколько дней после операции. Жизнь еле теплилась. Его привезли в г. Сумы, 
что под Курском. Рана не заживала, сделали рентген, оказалось, что оста-
лись осколки. Оперировали повторно, а спустя некоторое время отправили 
в госпиталь г. Архангельска, где Сергей находился до сентября 1944 года. Его 
списали из армии.

За время пребывания в армии он прислал домой только два письма. Мать 
на войну проводила четырех сыновей. Вернулись двое. Сергею были рады не-
сказанно. Колхоз смог выделить лишь 9 кг овса. Три недели солдат отдыхал. 
А кругом были руины полусожженой родной  деревни  и поселка Кардымово, 
отдыхать он просто не имел права.

Сергей Иванович, имея вторую группу инвалидности, проработал 37 лет 
сторожем в разных организациях поселка Кардымово. И всегда был уважаем 
в коллективе. Приятный человек, добрый. С чувством юмора, хороший собе-
седник. Живо интересовался политическими событиями, жизнью области и 
района. 

Прошло много лет после войны, но сколько было воспоминаний, боли в 
душе этого человека. Великая Отечественная война оставила глубокую рану в 
его судьбе. Но Сергей Иванович не показывал свою боль. Он выстоял, не сло-
мался. Мужественно прожил все послевоенные годы, хотя ещё и личного горя 
хватило.  
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СЕВАСТЬЯНОВ  СТЕФАН  ПЕТРОВИЧ

Севастьянов Стефан Петрович (так значит-
ся в большинстве архивных документов, в т.ч. 
в его личном заявлении о назначении пенсии; в 
немногих других – значится  Севастьянов Сте-
пан Петрович – справка Кардымовской сред-
ней школы и Смоленского Госархива, датиро-
ванные 1960 годом, и Савастьянов Степан Пе-
трович – справка Кардымовского РВК, 1960 г.)  
родился 10 января 1905 года в д. Кобзево Смо-
ленского района Смоленской области (в книге 
«Солдаты Победы» по Кардымовскому району 
указана дата рождения 28 декабря 1904 года (по 
старому стилю?) в д. Кобызево Смоленского 
района Смоленской области (согласно спра-
вочнику «Административно-территориальное 
устройство Смоленской области, 1981 г.» д. Ко-
бызево значится в Краснинском районе Смо-
ленской области). 

Окончил Стефан Петрович Севастьянов Гри-
горковскую школу II ступени, затем Маньков-

ский сельскохозяйственный техникум (оба учебных заведения находились в 
Краснинском районе Смоленской области). 

С октября 1926 года по октябрь 1931 года служил в Красной Армии. В 
1931 году поступил в Смоленский педагогический институт. Окончил его в 
1935 г. и работал в Липецкой образцовой средней школе Новодугинского рай-
она  Западной области учителем.

С августа 1939 года его перевели в Тесовскую среднюю школу того же Ново-
дугинского района, где он работал учителем и директором школы.

Летом 1941 года С.П. Севастьянов добровольцем ушел в Красную Армию. 
Стал политруком дивизиона. На фронте – с декабря 1941 года. Служил в 
816 АП 232 СД на Северо-Западном фронте. Был ранен в руку. Демобилизо-
вался и с декабря 1942 года работал в аппарате Армизонского райкома КПСС 
Тюменской области в должности пропагандиста, а затем, по сентябрь 1943 года, – 
заведующего парткабинетом.

Вернулся на освобожденную Смоленщину и с 1 сентября 1943 года возгла-
вил Семлевский районный отдел народного образования.

В сентябре 1946 года его назначили директором Соболевского педучили-
ща, а в 1949 году – директором и преподавателем Монастырщинской средней 
школы. В феврале 1955 года он перешел работать завучем этой же школы и 
работал по август 1955 года.

Севастьянов Стефан Петрович
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Уволился и переехал в Кардымово, где проработал в должности завуча Кар-
дымовской средней школы с 1 августа 1955 года в течение 10 лет. Два послед-
них года был учителем химии. 

С 1967 года вышел на пенсию. 
Ветеран войны и труда, Севастьянов Стефан Петрович награжден двумя ор-

денами Красной Звезды (по данным книги «Солдаты Победы» значится один 
орден), орденом Отечественной войны I степени, медалями за ратный и тру-
довой подвиг.

СЕКИРИН  ПЕТР  ПЕТРОВИЧ

Родился Петр Петрович Секирин 15 сентября 
1921 года в г. Ярцево Смоленской области. Его мать, 
Елизавета Степановна, была родом из д. Стрелки 
Присельской волости Духовщинского уезда Смолен-
ской губернии (Кардымовский район). После войны 
она работала до 50-х годов главным бухгалтером Яр-
цевского ЛМЗ. Отец был репрессирован.

Среднюю школу Петр Петрович окончил с золо-
той медалью, поступил учиться  на химический фа-
культет московского института. В армию был приз-
ван Бауманским РВК г. Москвы со второго курса ин-
ститута в сентябре 1939 года. 

Служил в 9-ом отдельном мостовом железнодо-
рожном батальоне 6-й  железнодорожной бригады 
командиром отделения, помощником командира в 
составе 1-го Прибалтийского и Калининского фронтов. В июле 1942 года пе-
реведен во взвод мостовиков-монтажников и служил до марта 1948 года. 

В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.  В 
период войны на три месяца был отправлен со спецгруппой в тыл врага.  Когда 
прыгал с парашютом с самолета, парашют повис, и у  Петра  лопнули барабан-
ные перепонки, образовалась трещина около сердца. Но тогда он не придал 
этому особого значения, все это сказалось на здоровье потом, хотя по возвра-
щению в часть после полета он лечился в госпитале.

Демобилизован Секирин в звании старшего сержанта. Когда вернулся из ар-
мии, стал работать на Ярцевской фабрике имени Молотова (хлопчато-бумаж-
ный комбинат), сначала учеником помощника мастера в ткацком цехе, потом 
мастером. В 1957 году вступил в Коммунистическую партию. В 1958 г. окончил  
Всесоюзный заочный техникум легкой  промышленности по специальности 
техник-технолог по  хлопкоткачеству. Его назначили заведующим ткацкой фа-
брикой № 2. Потом он работал начальником цеха ткацкой фабрики №2. 

Секирин Петр Петрович
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С 1970 года – на-
чальник цеха ме-
ханизации отдела 
главного механи-
ка. Петр Петрович 
за хорошую работу 
и рационализатор-
ские предложения 
награждался почет-
ными грамотами, 
был неоднократно 
премирован. На-
гражден медалью 
«За доблестный 
труд», в ознамено-
вание 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина в 1970 году, грамотой Министерства легкой про-
мышленности, РСФСР и ЦК профсоюза работников текстильной и легкой 
промышленности в связи со 100-летием комбината.

Он придумал приспособление для перемотки тесьмы, создавал ткани с  но-
выми рисунками. Осваивал производство новых видов тканей, в том числе 
ткани «Весна», внедрял новую технику.  

На пенсию вышел в 1981 году.  Но продолжал работать слесарем-ремонт-
ником, мастером по текущему ремонту, оператором множительных машин в 
конструкторском бюро ОГМ до 1987 года.

Личная жизнь Петра Петровича складывалась непросто. Его жена была уро-
женкой города Ленинграда, сильно болела и долго страдала от сложной на-
следственной болезни. Потом ему пришлось одному воспитывать и растить 
четверых детей.

В 1978 году он женился на Вере Арсентьевне Ильющенковой, дети уже были 
взрослыми.

Умер П.П. Секирин скоропостижно 13 февраля 1995 года. Нагнулся, чтобы 
закрыть дверь сарая, и тут дала о себе знать старая трещина у сердца.

Похоронен Петр Петрович на кладбище в г. Ярцево.  

СЕКРЕТАРЕВ  АЛЕКСЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ

Секретарев Алексей Владимирович – участник Великой Отечественной во-
йны, умер рано, сказались тяжелые ранения. Его жена Прасковья Петровна 
Секретарева, ветеран педагогического труда, живет в Кардымове. Вырастила 
двух дочерей, одна из них пошла по стопам матери, стала тоже педагогом.

Секирин Петр Петрович
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 Алексей Владимирович родился в 1923 году 
в деревне Слобода Краснинского района 
Смоленской области в семье крестьянина. 
До 1933 года проживал по месту рождения. 
В 1933 году вместе со своими родными пе-
реехал в совхоз «Миловидово» Смоленской  
области. С 1933 по 1939 год учился во 2-ой 
неполной средней школе г. Смоленска, где 
окончил шесть классов.

В апреле 1941 года уехал учиться в ремес-
ленное училище г. Кондопога Карелофин-
ской ССР, где его застала война.

С 22 июня 1941 года находился в Кон-
допожском истребительном батальоне. В 
апреле 1942 года был призван в ряды Совет-
ской Армии, где служил по 1946 год.

 В 1946 году Секретарев был демобили-
зован и возвратился на постоянное место 
жительства в г. Смоленск. Окончил школу 
шоферов и  работал на Смоленской автоба-
зе Заготзерно. 

С 1949 г. по 1952 г. работал в Смоленском городском строительном тресте 
шофером. С 1952 г. по 1953 г. работал шофером в совхозе «Миловидово». Не-
сколько месяцев трудился в Кардымовской МТС, а затем в Кардымовском 
районном управлении сельского хозяйства и заготовок шофером. Два года 
проработал на Кардымовском молочноконсервном заводе. С января 1956 г. по 
октябрь 1964 г.  работал в Кардымовском райкомхозе шофером, а затем в Кар-
дымовском сельпо.

 В 1964 году  Алексей Владимирович Секретарев ушел на пенсию по болез-
ни. Умер 19 января 1973 года.

СЕЛЕЗНЕВ  ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ

Иван Алексеевич Селезнев родился 12 февраля 1922 года в д. Клины Бату-
ринского района (ныне Сычевского) Смоленской области в крестьянской се-
мье. У его родителей было пятеро детей, Иван был третьим ребенком. Он рано 
остался без отца, который умер в 48 лет.

В 1929 году Иван Селезнев пошел в школу. Учился семь лет, в летние канику-
лы каждый год помогал родителям: выполнял посильную работу по дому, пас 
коров.

Секретарев 

Алексей Владимирович
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После окончания семилетки работал в колхозе села 
Дентялово Батуринского района до самого начала Ве-
ликой Отечественной войны. 24 июля 1941 года был 
призван в Красную Армию, воинскую присягу принял 
5 декабря 1941 года.

Воевал Селезнев с декабря 1941 года по июнь 
1944 года в составе 82 СП 290 СД.

 С декабря 1944 по сентябрь 1945 года – в составе 
1187 Выборгского стрелкового полка 358 СД. Снача-
ла служил рядовым и на должностях сержантского 
состава. 

В 1942 году он окончил курсы младших политруков 
при 10-й Армии Западного фронта.  С сентября 1942 – 
младший политрук. Потом окончил курсы усовершен-

ствования офицерского состава при Западном фронте по профилю командира 
минометной роты. С октября 1943 года – командир стрелковой роты.

На Западном фронте Иван Алексеевич был наводчиком миномета, замести-
телем политрука роты, затем заместителем командира взвода по политчасти. 

С 20 октября 1943 года Селезнев И.А. воевал в составе 2-го Белорусского 
фронта командиром стрелковой роты. Затем – 3-й Белорусский фронт, где Се-
лезнев – командир специальной группы разведотдела, командир стрелковой 
роты.

Приказом № 0197 командования  ДВФ от 25 сентября 1945 года ему было 
присвоено воинское звание капитана. 

С 9 августа  1945 года командир стрелковой роты Иван Алексеевич Селезнев 
участвует в войне с Японией в составе Забайкальского фронта по 3 сентября 
1945 года.

Служил капитан Селезнев по 23 апреля 1948 года, уволен в запас приказом 
Главкома войсками Дальнего Востока.

Награжден Иван Алексеевич Селезнев: орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Знаком «Ветеран Великой Отечественной войны 49-й Армии», 
Памятным знаком «Ветеран 70-й Верхнеднепровской Краснознаменной ор-
денов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии». А также отмечен многими 
Благодарностями Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского 
Союза Сталина. Приказом от 19 января 1945 года – за прорыв долговременной 
эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии и за овладение укре-
пленными городами Пилькаллен и Рагнит. Приказом от 9 апреля 1945 года – 
за разгром Кенигсбергской группы немецких войск, овладение крепостью и 
главным городом Восточной Пруссии – Кенигсбергом. Приказом от 23 августа 
1945 года – за прорыв Маньчжуро-Чжалайнурского и Холун-Аршанского укре-

Селезнев Иван Алексеевич
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пленных районов япон-
цев, форсирование горно-
го хребта Большой Хиган, 
преодоление безводных 
степей Монголии и осво-
бождение Маньчжурии. 

В 1996 году в свет вышла 
книга «Брянск – Тула – Бер-
лин – Эльба» о боевом пути 
290-й стрелковой диви-
зии в 1941–1945 гг. Ее ав-
торы – ветераны этой ди-
визии. Среди них и Иван 
Алексеевич Селезнев. На 
стр. 196  –  его воспоми-
нание, командира стрел-
ковой роты 882 СП, озаглавлено оно – «Воспоминание ротного»:

«Мне не забыть боев под Зайцевой Горой: очень трудными они были. Немцы 
оборонялись с отчаянным упорством, беспрерывно контратаковали.

Нелегко пришлось и под Могилевом. Но здесь мы лучше подготовились к 
решительному штурму, да и техническая оснащенность была не сравнима с 
прежней.

22 июня наш батальон провел разведку боем в районе Малая и Большая Буда, 
мы захватили пленных, уточнили расположение огневых средств минных по-
лей, проволочных заграждений противника на его переднем крае. Полученные 
данные помогли полку организованно форсировать реку Проню, быстро про-
рвать первую оборонительную линию немцев. Но реку Басю нам не удалось 
преодолеть с ходу. Пришлось отбивать несколько мощных контратак гитле-
ровцев, поддержанных танками и самоходными орудиями. К сожалению, в тех 
боях я был ранен и мне не пришлось вступить в освобожденный Могилев».

290-ая стрелковая Могилевская Краснознаменная орденов Суворова и Ку-
тузова дивизия увековечена надписью золотыми буквами в Музее на Поклон-
ной Горе, а в зале Славы в список героев Отечественной войны занесены фа-
милии восьми воинов дивизии.

Дивизия прошла по дорогам войны славный боевой путь от Брянска до Эль-
бы. В суровом 1941 году вместе с другими соединениями Красной Армии вста-
ла несокрушимой стеной, заслонив собой Тулу. Через ее боевые порядки к сто-
лице нашей Родины, Москве, не прорвался ни один танк из армады Гудериана. 
А когда началось долгожданное наступление, ее полки первыми ворвались в 
Калугу и водрузили  красный флаг Победы на здании  железнодорожного вок-
зала, за что 885-й СП был награжден орденом Красного Знамени.

В марте юбилейного 1995 года в память об этих событиях на здании Калуж-
ского вокзала была установлена Памятная доска.

Селезнев Иван Алексеевич (первый ряд, в центре)
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Эта дивизия была особенной, недаром за ней закрепилась слава непобеди-
мой. Много раз она первой взламывала оборону противника, давая возмож-
ность наступать и другим соединениям. Поэтому ее так часто и перебрасывали 
из одной армии в другую – на прорыв. За войну 290-я СД побывала в составе 
пяти армий, причем в 10-й и 50-й – дважды; действовала на пяти фронтах: 
Брянском, Западном, 2-ом Белорусском, 3-ем Белорусском и 1-ом Белорус-
ском. Она всегда воевала героически и была удостоена всех высших военных 
наград. Вернувшись на родину, Иван Алексеевич Селезнев  работал замести-
телем председателя Батуринского сельпо по торговле, затем  председателем 
Крыловского сельпо.  В 1953 году переведен на должность председателя Бату-
ринского Райсоюза, а потом с 1956 года работал директором Райзаготконторы. 

В 1956 году Селезнев поступил в Барановичскую межобластную двухгодич-
ную школу Белкоопсоюза, окончил ее в 1958 году по специальности «Планиро-
вание советской торговли» и был направлен в Екимовичский Райпотребсоюз 
на должность председателя. В 1961 году в связи с ликвидацией Екимовичского 
района переехал с семьей в Шумячский район, где также работал  председате-
лем Райпотребсоюза. В период работы награжден значком « Отличник совет-
ской потребительской кооперации».

 В 1969 году Ивана Алексеевича Селезнева отзывают в распоряжение Смо-
ленского Облпотребсоюза и направляют на работу в Кардымовское сельпо, где 
он работает в должности председателя правления до лета 1975 года. Увольняет-
ся по собственному желанию и устраивается на работу в Ярцевское ДСУ-3 за-
ведующим производством, которое через некоторое время переименовывает-
ся в  Ярцевскую дорожную механизированную колонну № 14/14. За активное 
участие в строительстве автодороги Березкино – Тверицы  Иван Алексеевич 
награждается премией.

1 марта 1976 года Селезнева избирают председателем Кардымовского сель-
ского Совета Ярцевского района.

 С 30 марта 1977 года Кардымовский сельский Совет входит в состав вновь 
образованного Кардымовского района (решение № 194 Смолоблисполкома от 
30 марта 1977 года).

2 июня 1981 года Иван Алексеевич уходит на пенсию по болезни,  медицинская 
комиссия признает его инвалидом войны и дает вторую группу инвалидности.

Но отдыхать ему долго не приходится, через четыре месяца Ивана Алексе-
евича вновь избирают председателем исполкома Кардымовского сельского 
Совета. Он работает на благо кардымовцев еще два с половиной года и опять 
уходит из-за болезни.

Четыре года еще работает председателем Кардымовского райсовета ОСВОДа, 
выполняет общественную работу в Кардымовском районном Совете ветера-
нов войны и труда. Но здоровье вновь не дает ему продолжить работу, и он 
уходит на заслуженный отдых. 

С супругой Ольгой Петровной вырастили троих детей: сына Валерия (1950 г.р.), 
дочерей Людмилу (1952 г.р.) и Наталью (1953 г.р.) 
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СЕЛЕЗНЕВ  ВАСИЛИЙ  ИГНАТЬЕВИЧ

Родился Василий Игнатьевич Селезнев 
11 марта (по его письменным воспомина-
ниям, по книге «Солдаты Победы», – 14 
марта) 1923 года в д. Павлихино Тюшин-
ского сельсовета Кардымовского района. 

После школы в 1940 году окончил Смо-
ленский авиаклуб. В 1941 году был на-
правлен в Одесское авиационное учили-
ще. Когда началась война, училище эва-
куировали в местечко Калач Сталинград-
ской области, а потом в город Фрунзе. Там 
в марте 1943 года Василий Игнатьевич 
Селезнев окончил училище. Два месяца 
пробыл в запасном полку, а в мае был на-
правлен в истребительный полк, участво-
вавший в Курской битве. В день летчикам 
приходилось делать по пять-шесть выле-
тов. За мужество и героизм, проявленные 
в этом великом сражении, Селезнев В.И. 
был награжден орденом Красной Звезды. 

После трехнедельного отдыха летчика командировали в город Химки Мо-
сковской области для получения новых самолетов ЯК-9. При перелете и по-
садке на месте дислокации  в самолете Селезнева отказал сектор газа, и само-
лет на скорости болтался в воздухе. Командир по рации прокричал: «Селезнев, 
ты что хулиганишь?» Тот ответил: «Не сбрасывается газ!» 

«Прыгай», – приказал командир. Но летчик приказу не подчинился и все-
таки сумел посадить самолет. Вышел из самолета, как будто в бане побывал, 
прошиб холодный пот. Неделю восстанавливался и отдыхал.

Через неделю дежурный по части сообщил ему о вызове к командиру штаба. 
Там узнал о командировке в Москву в Чкаловский НИИ. Была сформирована 
группа из 30 летчиков, собранных со всей линии фронта. Летчики три месяца 
проходили учебные тренировки. Окончив курсы, разлетелись по своим пол-
кам. Василий Игнатьевич Селезнев воевал в составе 66-го Гвардейского полка 
1-го истребительного корпуса. Было три дивизии. 

Полк стоял в Псковской области. Возвращаясь из Москвы к месту служ-
бы, Селезнев пролетал над  своей родной смоленской деревенькой Павлихино. 
Еще в Москве в Чкаловском НИИ он нашел красное полотнище в два метра, 
закрепил на нем камень с запиской родным и, пролетая над деревней, выбро-
сил груз над отчим домом. В записке он сообщил, что вечером приедет домой. 
На прощанье совершил над селом множество пируэтов и улетел. А вечером, 

Селезнев Василий Игнатьевич 
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как и обещал, приехал домой на товарняке по Ельнинской дороге. Правда, по 
дороге, заговорившись с машинистом, проехал остановку. Дома его уже с не-
терпением ждали. 

Жители деревни до сих пор вспоминают тот солнечный день, когда они уви-
дели в небе самолет, выделывающий замысловатые фигуры. Смотреть на это 
интересное зрелище высыпала вся деревня и жители близлежащих сел. 

Двое суток отдыха в родительском доме быстро пролетели, и начались во-
енные будни: вылеты, осмотры самолета…

Запомнился ветерану день 12 марта 1944 года. Он вместе с боевыми това-
рищами осуществлял прикрытие, сопровождая 30 штурмовиков. Его самолет  
шел в третьем эшелоне на высоте 1400–1500 метров. Была облачность. И вдруг 
снизу и сзади появилась группа фашистских ФВ-190. Командир (Сизов) пред-
упредил по рации: «Первый! Истребители!»  «Вижу», – ответил летчик и тут же 
заметил, как вражеский самолет, выскочив из облака, атаковал самолет майо-
ра Кривушина. Селезнев тут же атаковал фашиста. Из облаков вынырнул еще 
один ФВ-190. Доли секунды не хватило Василию Селезневу, чтобы увернуть-
ся... Его самолет был сбит над территорией противника. В самолете было пере-
бито управление, летчика ранило в ногу и руку. Вся левая сторона тела полу-
чила осколочные ранения, но летчик сумел выпрыгнуть с парашютом. Один из 
«фокеров» обстрелял его в воздухе: перебил четыре стропы парашюта и проды-
рявил купол. Но Селезнев все-таки смог приземлиться. При приземлении ока-
залось, что с левой раненной ноги слетел сапог. Был месяц март, и еще лежал 
снег. Приземляясь, летчик терял сознание. Очнулся он только в плену: лежал 
на топчане, нога перевязана. 

Василия Игнатьевича отправили в лагерь военнопленных «Идрица», затем 
через двое суток отправили в лагерь «Резекна» в Прибалтике. В этом лагере 
был переводчиком русский мужчина, он помог переделать документы на имя 
сержанта пехотного полка. Так Селезнев оказался в Каунасе.

Шел месяц май, и наши войска наступали. Военнопленных погрузили в 
эшелон и отправили в Германию в концлагерь «Бадорб», в 180 километрах от 
Франции. Американские войска наступали по своему фронту, и пленных опять 
стали перевозить в центр Германии, в г. Эйзенап, где их и освободили амери-
канцы. В Эйзенапе в немецком госпитале раненых лечили советские врачи, 
тоже из пленных. В госпитале В.И.Селезнев пробыл целый месяц, а потом его 
вместе с другими ранеными перевезли в автобусе на территорию, занятую со-
ветскими войсками, в г. Дрезден. А оттуда – в госпиталь г. Бреслау. Тут он до-
лечивался, ему делали раз в неделю перевязки. Ходил сначала на костылях, 
потом с палочкой. 

Из госпиталя написал письмо в свою часть и сообщил, где он находится. 
Часть, располагавшаяся в то время в г. Витенберг, под Берлином, ответила, на 
имя госпиталя был прислан вызов. Летчик вернулся  к фронтовым друзьям, 
которые встретили его с радостью.  Был жив и майор Кривушин, которого спа-
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сал Селезнев от немецкого «фокера». Месяц пробыл Василий Игнатьевич в 
части, нога опять воспалилась, и его перевезли в госпиталь под Берлином. Но 
рана не заживала. Врачи сказали, что необходимо отправить в Москву. Лежал 
в госпитале в Сокольниках. Лечили долго, с начала 1946 года, сделали опера-
цию, опять были костыли.

Наконец, подлечившись, летчик вернулся в 1947 году домой. Родные были 
несказанно рады. Началась у смелого и отважного летчика мирная жизнь: 
устроился на работу заведующим складом в совхоз «Победа». После демобили-
зации ему дали вторую группу инвалидности. 

В 1948 году женился на красавице Марии Игнатьевне Емельяненковой. Она 
работала учительницей в Павлихинской начальной школе. У супругов роди-
лось трое детей: сын и две дочки. 

Но рана не давала фронтовику покоя, часто открывалась.  
В 1968 году на месте ранения образовался рак кожи. Лечили в Смоленске, 

облучали с помощью кобальтовой пушки. Принял 52 сеанса в Красном Кре-
сте. Остался незаживающий рубец, и врачи предложили ампутацию. 9 февраля 
1968 года ногу ампутировали.

У Василия Игнатьевича было три брата.  Николай  Игнатьевич тоже воевал, 
был ранен. Самый младший – Владимир, 1929 года рождения. Брат Иван погиб 
смертью храбрых в 1943 году. Его имени нет в Книге Памяти Кардымовского 
района. Но есть сведения о гибели Василия Игнатьевича: «Селезнев Василий 
Игнатьевич, лейтенант ВВС, пилот. Родился: 1923 г., д. Павлихино, Кардымов-
ский район. Призван Кардымовским РВК. Погиб в бою 12.03.1944 г.». 

Однажды из города Пустошка Псковской области в адрес редакции район-
ной газеты «Знамя труда» пришло письмо следующего содержания: «Уважае-
мая редакция! Помогите, пожайлуста, в расследовании одного случая, который 
произошел в годы Великой Отечественной войны в Пустошкинском районе. 
Было это 15 марта 1944 года, как вспоминают старики. В воздушном бою  был 
сбит советский самолет. Летчик горящую машину покинул на парашюте над 
территорией, занятой противником. И был взят немцами в плен. Кто летчик, 
какова судьба – до сих пор гадают старики. Они знают, где упал самолет. При 
раскопках обнаружили обломки ЯК-9, номер двигателя и самолета.

В Центральном архиве удалось установить, что самолет принадлежал лет-
чику 66-го Гвардейского истребительного авиаполка гвардии лейтенанту Се-
лезневу Василию Игнатьевичу. В архиве нашли следующие сведения: группа 
из 8 самолетов ЯК-9, в которую входил гвардии лейтенант Селезнев В.И., 
15 марта 1944 года в 18-00 в районе 15 км северо-западнее г. Пустошка шла 
на высоте 500 метров при сопровождении штурмовиков. Пара гвардии майора 
Кривушина завязала воздушный бой с четырьмя ФВ-190, которые пытались 
атаковать штурмовиков. В процессе воздушного боя гвардии майор Кривушин 
сбил самолет ФВ-190  и при выходе из-под  атаки, в облачность, потерял из 
виду своего ведомого, гвардии лейтенанта Селезнева, тот на свой аэродром так 
и не вернулся.



270

Удалось установить, что Селезнев был освобожден из плена и проживал в 
Кардымовском районе Смоленской области в д. Федюкино. Из ответа воен-
ного комиссара Кардымовского района майора Домашевича было ясно, что 
Селезнев В.И.  проживает в д. Павлихино (данные 1998 г).

На мои письма никаких ответов не поступило.
Очень прошу Вас, помогите узнать продолжение этой истории. Если воз-

можно, – найти фото этого человека для музея.
Буду очень Вам благодарен за помощь. С уважением – руководитель группы 

по поиску и установлению имен погибших и пропавших без вести летчиков 
Михаил Николаевич Романов».

Письмо было напечатано в районной газете, а материал передан в Карды-
мовский районный историко-краеведческий музей.

Директор музея Г.Н. Кузовчикова и научный сотрудник Н.М. Гурьянова про-
явили к письму живой интерес и, решив не дожидаться отклика в газету, сразу 
же приступили к поиску.

– Так случилось, – рассказывает Г.Н. Кузовчикова, что первой, кому я рас-
сказала о письме, была наша уважаемая, хорошо знающая район коллега, биб-
лиотекарь д. Пересветово Тамара Никифоровна Кузнецова. Какая удача! Такое 
редко случается. Тамара Никифоровна сказала, что знает разыскиваемого лет-
чика. Более того, он  – дальний родственник ее мужа и живет совсем недалеко 
от Пересветова, в д. Павлихино.

Александр Михайлович Кузнецов с готовностью согласился познакомить 
музейных работников с Василием Игнатьевичем Селезневым.

Не откладывая в долгий ящик визит к фронтовику, женщины отправились в 
Павлихино. Знакомство произвело на них неизгладимое впечатление.

– Потрясающий человек, – взволновано говорит Галина Николаевна Кузов-
чикова, – предельно скромный, приветливый, уравновешенный. От него ис-
ходит какая-то особая душевная теплота. А сколько ж ему пришлось пережить!

 А через некоторое время в газете появилась статья о славном летчике, кото-
рая называлась «Хоть дважды падал я с небес, но смерть перехитрил». Начина-
лась она отрывком из стихотворения Н. Тихонова: 

Мне не забыть, пока живу, 
Небес высоких синеву.
Перед такою синевой
Я был когда-то сам не свой.
Перед такою синевой
Встань с непокрытой головой.

А дальше корреспондент газеты «Знамя труда» Анна Сергеевна Терехина писала:
«Как и многие шестнадцати-семнадцатилетние мальчишки предвоенных 

лет Василий Селезнев стремился в небо. Он свято верил, что его судьба тоже 
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предназначена, «чтоб сказку сделать былью». В конце тридцатых-начале соро-
ковых в стране была создана широкая сеть доступных для молодежи авиаклу-
бов. Юноши и девушки с энтузиазмом постигали секреты лётного мастерства. 
Профессия летчика в то время была одной из самых престижных и популярных.

Был авиаклуб и в Смоленске. В него и поступил кардымовский паренек Вася 
Селезнев. С первого же полета небо навсегда поселилось в его душе. Закончив 
учебу в клубе, Василий продолжил постижение небесной профессии в Одес-
ском авиационном училище. Это был 1941 год…

Когда линия фронта приблизилась к Одессе, недоучившихся курсантов-лет-
чиков эвакуировали сначала под Сталинград, потом дальше в тыл, в г. Фрунзе.

Первое боевое крещение молодой летчик получил весной  43-го и не где-
нибудь, а на знаменитой Курской Дуге. В кромешном аду грандиозной битвы 
советские «ястребки» делали по пять-шесть боевых вылетов в день. Небо пы-
лало огнем не меньше, чем земля… За Курскую Дугу В. Селезнев был награж-
ден орденом Красной Звезды».

После перелома под Курском летную часть отправили в тыл на отдых, ре-
монт самолетов.

…В последнее время Василий Игнатьевич жил один. Но старался все делать 
сам. Держал пасеку. Любил общаться с внуками – их у него шестеро. Очень 
тепло о нем отзываются соседи. А сам он искренне считал, что ничего особен-
ного в жизни не совершил. Просто жил по совести.

СЕМЕНЕНКОВ МЕФОДИЙ  МИХАЙЛОВИЧ

Родился Мефодий Михайлович Семененков 20 июля 1911 года в дер. Ворон-
цы Лопинского сельского Совета Кардымовского района Смоленской области.

До войны он  был председателем колхоза им. Молотова. (Первым предсе-
дателем колхоза  был Гавриил Критченков, проработал всего месяц). Работы 
хватало не только рядовым колхозникам, но и председателю. В дома колхозни-
ков тогда пришел достаток. В 1933 году было совсем по-другому: бушевал тиф 
и голод. Всей семьей Семененковы лежали в больнице г. Смоленска.  Весной 
селяне собирали травы, семена щавеля и пекли лепешки.  

Мирную жизнь оборвала война. Чтобы спасти колхозный скот, погнали его 
в Знаменский район, но сдать не успели. Пришлось идти дальше, в Сергачский 
район Горьковской области. Стадо было принято в татарский  колхоз «Алга». В 
селе было 640 дворов. Колхозники из Кардымовского района  жили там до но-
ября 1943 года. После освобождения Смоленщины скот вернули колхозу им. 
Молотова в д. Воронцы. Его догнали до Мурома, там его забрали, чтобы доста-
вить на Смоленщину, мужчины призывного возраста вернулись обратно. Отец 
Мефодия Михайловича и другие погонщики с колхозным скотом, в вагонах, 
вернулись домой.
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Мефодий Михайлович, отправив в 1941 году скот в эвакуацию, ушел на 
фронт, стал солдатом 17-го дорожно-эксплутационного полка. Во время вы-
хода из окружения под Дорогобужем попал  в плен, потом бежал, вернулся в 
родную деревню. Зимой 1942 года со своим племянником отправился в Глин-
ковский район. Там они и вступили в партизанский отряд, командиром кото-
рого был Николай Юрков. В конце 1942 года каратели разгромили партизан-
ский отряд, и Семененков М.М. был вынужден скитаться по лесам, в одиночку 
мстить фашистам. Освобождение от немецкого ига пришло на Смоленщину  в 
сентябре 1943 года, и он был призван в армию. В 1944 году под г. Волковысском 
был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Победу встретил в Киргизской ССР 
в Джалал-Абаде – в госпитале.

После войны вернулся в родную деревню, восстанавливал сельское хозяйство, 
разрушенное войной. Работал председателем сельсовета, потом бригадиром.

СЕМЕНОВ  ДОРОФЕЙ  НИКАНОРОВИЧ

Родился Семенов Дорофей Никанорович в 1902 году в д. Ректа  Пречистен-
ского района Смоленской области.

Жил до войны в деревне Лопаткино Присельского сельсовета Кардымов-
ского района Смоленской области. Работал с 1930 года в совхозе имени Моло-
това по день мобилизации на войну. 

Призван Кардымовским РВК Смоленской области  в июле 1941 года. 

СЕМЕНОВ  НИКОЛАЙ  ЛЕОНОВИЧ

Николай Леонович Семенов родился в д. Прокшино Кардымовского райо-
на Смоленской области.

 В 1940 году он окончил Кардымовскую среднюю школу, учился вместе с бу-
дущим Героем Советского Союза Сергеем Никитичем  Решетовым, имя кото-
рого сейчас  носит школа. Сидел с ним за одной партой, первой в ряду у самого 
учительского стола

Вместе с Решетовым они учились и в Высшем Каспийском военно-морском 
училище в г. Баку.

Семенов Н.Л. – капитан третьего ранга в отставке, участник Великой Оте-
чественной войны. Прожил очень достойную жизнь.

После демобилизации 13 лет ходил на судах в загранплавания первым по-
мощником капитана. Последние перед выходом на пенсию годы работал ка-
питаном порт-надзора в г. Керчь.

Умер внезапно в 1990 году от сердечной недостаточности. В некрологе гово-
рится: «Администрация, партийная и профсоюзная организации Керченкого 
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морского торгового порта с глубоким прискорбием извещают о безвременной 
кончине работника порта, ветерана Великой Отечественной войны, участни-
ка боев за город Керчь, ветерана труда, члена КПСС СЕМЕНОВА НИКОЛАЯ 
ЛЕОНОВИЧА и выражают глубокое соболезнование родным и близким по-
койного».

Его супруга Алла Семеновна (Левина) Семенова училась с Николаем Лео-
новичем в одном классе. Она воспитанница Кардымовского детского дома. 
Школу окончила с отличием и поступила в Смоленский медицинский инсти-
тут, который также окончила с отличием. Она 42 года проработала врачом.

Алла Семеновна бережно хранит память о муже и обо всех своих однокласс-
никах. Она подготовила к изданию книгу о замечательном человеке, директо-
ре Кардымовского детского дома – Марке Романовиче Малявко. 

СЕМЕНОВ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ

Семенов Сергей Иванович  родился в 1898 году в д. Надва Первомайского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В 1919–1920 гг. служил в Красной Армии в качестве сапожника Смоленско-
го стрелкового полка. С 1921 по 1926 г. был санитаром  в Смоленском окруж-
ном военном госпитале Белорусского военного округа. 

С 1926 по 1930 годы работал сапожником в Вяземской сапожной артели.
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. воевал с немецко-

фашистскими захватчиками  с 30 сентября 1943 года по 12 января 1944 года. 
Был демобилизован из-за болезни.

   

СЕНЧЕНКОВ  ФЕДОР  ИВАНОВИЧ

Родился Федор Иванович Сенченков в обычной 
крестьянской семье Ивана Васильевича и Матрены 
Агеевны Сенченковых в д. Пустошь (д. Семенов-
ское) Кардымовского сельсовета Кардымовского 
района Смоленской области 22 августа 1913 года. 
Мальчика окрестили и нарекли Федором в церкви 
д. Трисвятье Кардымовского района.

На фронт Федор Иванович был призван Карды-
мовским РВК после освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.  

Служил в пулеметной роте  554 СП на Западном 
фронте в звании рядового. Сенченков Федор Иванович
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Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умер Федор Иванович Сенченков 28 сентября 1997 года.
Его дочь Лидия Федоровна Арещенкова живет в п. Кардымово.

СЕРГЕЕВ  СЕМЕН  АНТОНОВИЧ

Родился Семен Антонович Сергеев в 1900 году.
В Красной Армии служил с июня 1920 по 15 сентября 1924 года. Потом со 

дня организации работал в колхозе «Авангард». 
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. был призван на фронт 

6.07.1941 г. Кардымовским РВК. 10 сентября 1943 года попал в плен, освобож-
ден 10 мая 1945  года. Вернувшись домой, продолжал трудиться в родном кол-
хозе по 1957 год.

     
СЕРКОВ  ПАВЕЛ  ПАРФЕНОВИЧ

Родился Павел Парфенович Серков в 1910 году.
В 17 лет стал учителем Мольковской школы Кардымовского района. В 

1931 году переведен учителем в Чуевскую начальную школу Кардымовского 
района. Отсюда в 1939 году был призван в Красную Армию. Там застала его 
война. Воевал с 22 июня по октябрь 1941 года, а затем с сентября 1943 по 9 мая 
1945 г. в составе  291 СП 63 СД, младший лейтенант. 

Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». После войны служил еще год, 
до мая 1946 года.

Вернувшись в  1946 году в Кардымовский район, работал в Заборьевской 
школе. В 1952 году переведен в Федурновскую среднюю школу.

Выйдя на пенсию, жил в д. Вачково.
В фондах Кардымовского районного историко-краеведческого музея хра-

нится маленькая вырезка из местной районной газеты с заметкой нештатного 
корреспондента А. Киреева, которая называется «Дважды рожденный», напе-
чатанная еще при жизни П.П. Серкова.

Вот ее текст: «Сегодня ветераны вспоминают боевые эпизоды, своих одно-
полчан, рассказывают об их подвигах. Есть о чем рассказать учителю Федур-
новской восьмилетней школы Павлу Парфеновичу Серкову, бывшему млад-
шему политруку.

Осенью 1943 года Павел Парфенович освобождал родную Смоленщину.
«Особенно напряженные бои, – рассказывает он, – пришлось вести нашей 

части на подступах к Белоруссии. Под Оршей артиллерийская дуэль велась 
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прямой наводкой. Все наши солдаты хотели одного: быстрее вышвырнуть гит-
леровцев с нашей земли. В этой огненной схватке я был ранен. В безнадежном 
состоянии подобран санитарной службой и эвакуирован в госпиталь. Товари-
щи по оружию уже решили, что ранен смертельно.

Пока он находился в госпитале, из войсковой части жена получила изве-
щение, в котором сообщалось, что ее муж, младший политрук Серков Павел 
Парфенович, убит 1 декабря 1943 года.

«Но военные врачи спасли меня, я остался жив», – с благодарностью гово-
рит Павел Парфенович.

В подтверждение сказанного он достает аккуратно сложенное в военном би-
лете посмертное извещение, пожелтевшее от времени. Этот документ он бере-
жет как память о боях минувших и как свидетельство, в своем роде, о втором 
рождении».

 

СИВАКОВ  НИКОЛАЙ  АБРАМОВИЧ

Сиваков Николай Абрамович родился в 1901 году. Жил в д. Ломейково Ло-
пинского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Служил в Красной Армии с 15 июня 1920 года по 8 августа 1924 года.
Затем занимался хлебопашеством. Когда организовался колхоз, стал кол-

хозником.
В начале  июля 1941 года был мобилизован на защиту Отечества. Воевал до 

самой Победы. После нее еще прослужил до сентября 1945 г.
После возвращения в свою деревню продолжал работать в колхозе, а потом 

в совхозе «Днепр» –  до самой пенсии.

СИБИЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Сибиченков Алексей Дмитриевич родился 11 ян-
варя 1924 года в деревне Завражье Кардымовского 
района.

Отец Сибиченкова Дмитрий Захарович – русский, 
мать Пелагея Евплотьевна – русская. Жить перееха-
ли в деревню Залужье Кардымовского района, здесь 
же и встретили войну.

Когда немцы заняли деревню, Алексея посчитали за 
«юду» и увели на расстрел. Заступился местный житель 
Фоменков Николай, объяснив, что юноша русский. 

В 1941 году молодежь угоняли в Германию. Алек-
сей тоже оказался в их числе. Собрали много народа 

Сибиченков Алексей 
Дмитриевич
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со всех областей и вели по старой Смоленской дороге. По пути Алексей вместе 
с парнем из Орловской области сбежали. Немцы устроили погоню, но не смог-
ли догнать. После долгого скитания паренек вернулся домой в деревню.

В 1943 году, после освобождения Смоленщины от немецких захватчиков, 
Алексея призвали в армию, ему исполнилось 18 лет.

Попал под Оршу на передовую. Здесь он получил первое ранение. Во время 
боя его контузило и, раненного, засыпало землей. Его нашли санитары, но не 
сразу. Ротный успел послать похоронку родителям.

На лечение Алексей попал в госпиталь в Смоленск и смог сообщить роди-
телям, что жив. Они приезжали навестить сына. После выписки отправили на 
переформирование – пункт находился на станции Лосино-Островская. Жили 
в бараках, было очень голодно, все рвались на фронт.

Распределили Алексея в танковые войска связистом. В 1944 году он получил 
второе ранение.

Войну закончил в Германии, в городе Франкфурт-на-Майне, в звании сер-
жанта. Военные награды: Орден Славы III степени, медаль «За отвагу», орден 
Отечественной войны II степени (остались у детей на память).

После войны два года служил в Германии. После службы вернулся на родину в 
деревню Залужье. В 1949 году женился на местной девушке Конюховой Марии.

Работал в совхозе «Каменский» бригадиром Бережнянского сельского Со-
вета, затем лесником в Кардымовском лесничестве.

Алексей Дмитриевич никогда не сидел сложа руки, работа находилась всег-
да. Вместе с Марией Ильиничной прожили всю жизнь в родной деревне, вос-
питали пятерых детей.

Не ради славы прожил жизнь этот человек, не ради наград и хвалебных слов. 
Он просто жил, растил хлеб, ухаживал за лесом, растил четверых дочерей и 
одного сына. Потом радовался жизни, когда появились внучка и внуки, все 
находили тепло в доме у дедушки и бабушки в деревне. Любимым праздником 
у него был День Победы – 9 мая.

Похоронен Сибиченков Алексей Дмитриевич на кладбище в деревне Залу-
жье в мае 1989 года.

СИМОНОВА  (КОВАЛЕВА)  ВЕРА  КИРИЛЛОВНА

Симонова Вера Кирилловна родилась в 1922 году на хуторе Новоселки (д. Ли-
сичино) Кардымовского района Смоленской области. 

 В Кардымовской районной газете «Знамя труда» № 77 13.09.2003 г. о Вере 
Кирилловне писала корреспондент газеты Зоя Константновна Мартынова:

«За шестьдесят лет, прошедших с того времени, в жизнь вступили новые по-
коления людей. Для многих из них Великая Отечественная война стала дале-
кой историей, славным прошлым их отцов, дедов, прадедов. Но нужно никогда 
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не забывать, что память о минувшей войне с 
ее трудностями, поражениями и победами, 
ратная доблесть тех, кто отстоял честь, сво-
боду и независимость Отечества, являются 
национальным достоянием.

Враг оккупировал нашу область, но смо-
ляне не покорились ему. Многие жители 
ушли в партизанские отряды. Всего парти-
занских отрядов на Смоленщине было 119, 
в них насчитывалось более 62 тысяч бойцов.

Начинала свой боевой путь в партизан-
ском отряде и В. К. Симонова (Ковалева). 
Война застала Веру Кирилловну в Смолен-
ске. Она заканчивала 2-й курс медицинского 
училища. В период оккупации Смоленщины 
немецко-фашистскими захватчиками при-
нимала активное участие в партизанском 
движении, в организации патриотического 
подполья. Выполняла важные поручения и 
задания командира партизанского отряда, 
проводила большую агитационно-пропаган-
дистскую работу среди населения, проявляла незаурядное мужество и героизм.

Вместе с войсками действующей армии после освобождения Смоленщи-
ны отважная девушка со своим госпиталем дошла до Кенигсберга. Она спас-
ла жизни сотням бойцов. Выносила их с поля боя, перевязывала, залечивала 
раны. Демобилизовалась из армии в 1945 году.

После увольнения приехала к матери в деревню. Мама с деревенскими жен-
щинами работала в поле. И эпизод, когда Вера в гимнастерке, в кирзовых са-
погах бежала матери навстречу, остался у Ксении Матвеевны в памяти на всю 
жизнь. Женщины плакали. Казалось, радости не будет конца. С возвращением 
дочери для матери проклятая война закончилась.

Ратные подвиги В.К. Симоновой отмечены орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
многими другими медалями и знаками.

После войны Вера Кирилловна преподавала. Сеяла доброе, вечное. Воспи-
тывала у молодежи высокие нравственные и моральные качества, пробуждала 
чувства патриотизма, любви и преданности отчему смоленскому краю, Родине.

Право учить молодежь, готовить молодое поколение к труду, жизни во имя 
Родины Вера Кирилловна заслужила тем, что сама показала личный пример 
служению Отечеству, защищая его честь, свободу и независимость».

Симонова Вера Кирилловна
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СКВОРЦОВ  ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ

Василий Нестерович Скворцов родился 4 апреля 1925 года. 
Жил в п. Кардымово и работал главным механиком 

Кардымовского льнозавода. Был председателем завод-
ского комитета. Особое внимание в своей работе уделял 
развитию наставничества на заводе. Сам часто выступал 
перед рабочими. Участник Великой Отечественной вой-
ны Василий Нестерович Скворцов пользовался на пред-
приятии большим авторитетом.

Однажды зимой был на заводе такой случай, когда в 
сильные морозы требовалось мобилизовать людей на 
ликвидацию аварийного положения. И первым к этому 
призвал и лично принял участие в работе В.Н. Сквор-
цов. Его снимок и заметка  «По просьбе читателей» были 
помещены в газете «Знамя труда» 7 августа 1982 года.

О Василии Нестеровиче опубликовал большую ста-
тью в районной газете в 1988 году и Н. Фомкин, она называлась «Прожить – не 
поле перейти»:

«Рассказ Василия Нестеровича Скворцова «о времени и о себе», как гово-
рил поэт, был коротким, но ярким. Много повидал, пережил и сделал за свои 
немалые годы этот неугомонный человек. Когда шла Великая Отечественная, 
шестнадцатилетним подростком ушел он в партизаны. Потом от своего дома 
до Кенигсберга прошагал фронтовыми дорогами.

После войны окончил Демидовский техникум механизации сельского хо-
зяйства, работал в Касплянской РТС, а после переезда в Кардымово почти чет-
верть века отдал труду на льнозаводе в должности главного механика. За рат-
ные подвиги награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени, двумя 
медалями  «За отвагу», многими юбилейными. В день 40-летия Великой По-
беды ему также вручен орден Отечественной войны II степени.

Что ни поворот в разговоре, то броский штрих к портрету ветерана войны и труда.

ГЛАЗА И УШИ БАТАЛЬОНА

– Отца, Нестера Васильевича, фашисты замучили в застенке, – тихо го-
ворит Василий Нестерович. – В первых числах мая 1942 года немцы забрали 
из деревни дядю, Никанора Васильевича, сестру Александру и родственницу 
Анну Баранову. Из застенка им тоже обратной дороги не было. А 9 мая я ушел 
из своей деревни Самолюбово, что в бывшем Касплянском районе, и стал пар-
тизанским разведчиком. Бил фашистов в тылу, как громили их на фронте два 
моих брата – Федор и Виктор…

Партизанский отряд «Тринадцать», которым командовал ныне Герой Совет-
ского Союза С.В. Гришин и который затем вырос до полка  и соединения, в 

Скворцов 

Василий Нестерович 
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разное время действовал на территории Демидовского, Смоленского, Крас-
нинского, Монастырщинского районов, а затем под натиском превосходящих 
сил противника ушел в Белоруссию, в леса Могилевщины. Подростка сначала 
определили вторым номером пулеметчика, потом  был пулеметчиком и мино-
метчиком. А это ответственность особая. В любой, даже малой, операции без 
пулемета не обойтись. И если вражеская сила пересиливала нашу, пулеметный 
расчет опять же был на переднем крае, обеспечивал организованный выход 
партизан из боя.

– Наш «максим» работал безотказно, –рассказывает Василий Нестерович. – 
Была впереди вражеская цепь, две-три длинных очереди – и фрицы, словно 
снопы ветром, разметаны.

В 1943 г. отряд вырос  до полка. Василия определили в батальон Н.И. Москви-
на (после войны  на посту директора племзавода «Сычевка», секретаря райко-
ма, а затем обкома партии, он много сделал для развития сельского хозяйства 
Смоленщины). А тот, присмотревшись к подростку, направил его в конную 
группу батальонной разведки. «Неуловимыми мстителями» называли развед-
чиков. Скажем, полк базировался где-то под Белыничами, а конная группа в 
30 партизан орудовала за 200 километров под Оршей, разведывая подступы к 
городу, дислокацию вражеской силы и обороны. За ночь успевали делать до 
80 километров пробега, а потом под видом местных жителей просачивались в 
расположение врага. Если на пути попадались небольшие полицейские участ-
ки и кордоны, громили с ходу.

Здесь, на Могилевщине, Василию Нестеровичу была вручена первая и очень 
высокая солдатская награда – медаль «За отвагу». В 1944 году партизанское 
соединение влилось в действующую армию. Месячный отпуск на родину, а по-
том – долгие фронтовые дороги.

                           КРЕПОК ОРЕШЕК, А РАСКОЛОЛИ
         
Этим орешком был Кенигсберг – осиное гнездо фашизма и прусского юн-

керства. Первоклассная по тем временам крепость считалась неприступной. 
На подступах ДОТы и ДЗОты, глубоко эшелонированные укрепления, на ва-
лах старого города росли столетние деревья. И самая мощнейшая здесь была 
сосредоточена техника, и самые отборные дивизии стояли на ее подступах.

Труден был орешек для советских войск. Километр продвинутся вперед – 
замаячили треугольники и ромбы танков «тигр» и самоходных орудий «панте-
ра». С конного разведчика Василию Нестеровичу пришлось переквалифици-
роваться в истребителя танков. После точных бросаний противотанковых гра-
нат одна машина вспыхнула факелом, другая, с перебитой гусеницей, начала 
отплясывать круговую. Орден Красной Звезды засиял на груди солдата.

Но сразу расколоть орешек  не удалось. Фрицы тоже воевать умели. Били 
точно. Осколок угодил Василию Нестеровичу прямо в голову. Пришлось ме-
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сяца полтора отлеживаться в госпитале. А потом участвовать в его «докалыва-
нии». Перед очередным наступлением вызвал его к себе ротный:

– Говоришь, разведчиком был? Позарез, Скворцов, нужен «язык». Только, 
чтоб без шума…

Добыл в ту же ночь «языка» Василий Нестерович со всей документацией. И 
«смотришь – орден, как с куста». На этот раз – орден Славы III степени.

Легко зарабатывать ордена? Вроде, как на прогулке. Шарахнул гранатой – и 
танк горит, пошел «работать в ночную» – и «язык» в штаб доставлен. А нервы, 
сам человек? Воля и презрение к смерти? Тогда все было сжато в кулак, кото-
рый и при гибели оставался крепко сжатым.

На этот раз Василий Нестерович остался в строю до взятия Кенигсберга. 
Здесь и встретил день Великой Победы.

                                  «УЧИЛСЯ, А ПОТОМ РАБОТАЛ»

Так потом напишет в своей автобиографии В.Н.Скворцов, вступая в ряды 
Коммунистической партии.  Все верно. Учился на механика, а потом работе 
с «железками» отдал всю жизнь. И здесь у него опять же своя линия. Не ука-
зывал людям, как закручивать гайки или забивать соединительные штыри в 
гусеничные траки. Он брал на себя ношу, которая  была не под силу другим. И 
опять же работал не в одиночку, а в совете с теми же другими,  как бы руковод-
ствуясь пословицей: «Одна голова – хорошо, а две – лучше».

Не стану ворошить старые дела, когда он работал в Касплянской РТС или 
ранние сроки труда на льнозаводе. В последние годы на льнозавод на замену 
старым мяльно-трепальным агрегатам  пришли новые. Вроде бы ученые  и кон-
структоры продумали все до мелочей. Ан, нет. Запустили после реконструкции 
первую машину, – что ни десять минут, то остановка.  Наматывается солома 
на шейку барабана и стопорит его. Механику надо ломать, как говорят, голову. 
«Поломал» с товарищами – и выход нашли.  Потом надо было подумать над 
реконструкцией воздухоотводов, сушилки. Да мало ли чего на производстве, 
где  и крепкие руки не всегда нужны, а нужна светлая думающая  голова. По 
этому поводу Василий Нестерович  сказал так: 

– У нас на льнозаводе каждый должен быть рационализатором. Обязан. Без 
этого нельзя…

На льнозаводе прикипел он сердцем. Ушел на пенсию, походил-походил, 
а как-то не смог без настоящего дела. Все на производстве знакомое и даже 
родное. В контору зайдет – своя же фотография ему в глаза с Доски ветеранов 
войны и труда, в цеха заглянет – любой с ним держится как с наставником: 
мало того, что копался в «железяках», был  Василий Нестерович парторгом, 
председателем профсоюзного комитета. Исполнял все эти обязанности он не-
заметно, вместе с этим работал на  свой авторитет, а теперь, даже когда был не 
у дел, авторитет работал и работает на него.Не вытерпел, возглавил коллектив 
котельной, которую называют сердцем предприятия.
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Невольно в голову лезет вопрос: что может человек? Оказывается, если не 
все, то многое, судя по времени, обстановке, воле и, самое главное, предан-
ности делу. Жизнь прожить – не поле перейти. Слишком большим оказалось 
оно у Василия Нестеровича, но он в своей жизни не остановился на полпути, а 
исчерпал все до конца, никогда не перекладывая  свою ношу на плечи других».

 
СЛАДКИН  ЕГОР  ИВАНОВИЧ

Родился Егор Иванович Сладкин в деревне Кулятино Спасского сельсове-
та (с 1954 года – Лопинского сельсовета) Кардымовского района Смоленской 
области в 1909 году. В семье было трое детей, мать умерла рано. Детей растил, 
кто попало. Егор закончил четыре класса. Когда подрос,  работал в колхозе, 
стал бригадиром. Как вспоминает его дочь Раиса Егоровна Князева, умел де-
лать все, был хорошим сапожником. Еще до войны жителей деревни заставили 
переселиться в д. Ломейково. Сладкины перевезли туда свой домишко.

На фронт ушел Сладкин в самом начале войны, вернулся в 1945 году. Был ра-
нен в ногу в районе совхоза «Зайцево» Ярцевского района в период Смоленского 
сражения в 1941 году. Подлечившись в медсанбате, продолжал воевать дальше. Ра-
нение в голову, возле уха,  получил при наступлении наших войск в Белоруссии. 

По возвращению домой часто болел, лежал в госпиталях. При обследова-
нии профессора разводили руками, не обещая долгую жизнь. Одно время Егор 
Иванович даже немного поработал. Но здоровье не позволило.

Он умер в  конце 1947 года.
Похоронен в д. Ольхово Ярцевского района Смоленской области, куда пе-

реехала семья после войны из д. Ломейково. 
Дело в том, что в Ломейкове нечем было топиться, печи топили соломой, 

прутиками, высушенной пижмой. Нехватка топлива была бедствием, которое 
заставляло людей покидать родные места и селиться поближе к лесу. Вот и се-
мья Сладкиных, покинув родное гнездо, переехала в д. Ольхово, где уже жил 
двоюродный брат Егора Ивановича, переехавший сюда еще до войны.

Из детей Егора Ивановича и Ольги Семеновны Сладкиных выжили только 
двое – Николай и Рая. Другие умерли еще в младенчестве, когда свирепство-
вали скарлатина и дифтерия.

     

      СМИРНОВ  ДМИТРИЙ  ЕФИМОВИЧ

Дмитрий Ефимович Смирнов родился 26 ноября 1921 года в д. Ногтево Цу-
риковской волости Смоленского уезда Смоленской губернии (Кардымовский 
район). До войны он работал в колхозе. 

В Красную Армию призван Кардымовским РВК. 
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С 20 мая 1942 года по август 1943 года воевал 
на Западном фронте в составе 479-го стрелково-
го полка 140-й стрелковой дивизии. С декабря 
1943 года по март 1944 года – 622 СП, 124 СД; с 
июля 1944 г. до Победы – в составе 381-го стрел-
кового полка 109-го стрелковой дивизии – Ленин-
градский фронт. Дмитрий Ефимович был участни-
ком освобождения Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков, его дивизия входила в со-
став 33-й Армии.

 «Был дан приказ командиру дивизии взять вы-
соту 215,5 в районе д. Мертищево Темкинского 
района, – вспоминал Д.Е. Смирнов. – Высоту ре-
шили брать ночью. Группа захвата состояла из 
125 человек, двух саперных отделений, которые 

должны были разминировать проходы. Действовали двумя группами. Высо-
ту обошли с тыла, атаковали. Мы заняли траншеи, блиндажи, огневые точки 
противника. Высота стала нашей, фашисты были полностью уничтожены».

Далее Смирнов Д.Е. воевал на Ленинградском фронте. За боевые подвиги 
Дмитрий Ефимович награжден двумя орденами Отечественной войны I и 
II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны работал в сельском хозяйстве. Шесть лет руководил колхозом 
«Авангард», четыре года трудился агрономом. 

Умер Дмитрий Ефимович Смирнов в 2003 году.

СМИРНОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Родился Степан Петрович Смирнов в 1909 году. 
Служил капитан Смирнов с июня 1941 года по июнь 1944 года в 296-ом отд. 

инж. батальоне 5-й Армии. С июня 1944 года по октябрь 1944 г. – в 203-ом ин-
женерно-саперном батальоне. 

За форсирование реки Устром в 1943 году при освобождении Смоленщины 
Степан Петрович Смирнов был награжден орденом Красной Звезды.

После войны служил еще четыре года.
Его родные сестры, Доронина Пелагея Петровна и Шекулина Фекла Пе-

тровна, жили в деревне Холм Тюшинского сельского совета Кардымовского 
района Смоленской области.

Смирнов Дмитрий Ефимович
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СОКОЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Михаил Иванович Соколов родился 11 сентября 1925 
года в д. Сенино Детрожелевского сельсовета Савин-
ского района Ивановской области.

На фронт призван Савинским райвоенкоматом в ав-
густе 1943 года. 

12 октября 1943 года Соколов, стрелок 444 СП, рядо-
вой, получил сквозное пулевое ранение мягких тканей 
левого бедра и находился на излечении в СЭГ 1708 по 
13 февраля 1944 года.

В семейном архиве ветерана бережно хранятся удо-
стоверения к его наградам и Благодарственные письма.

В одном из них младшему сержанту Соколову, участ-
нику вторжения в Восточную Пруссию, приказом Вер-
ховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза т. Сталина от 23 октября 1944 года «за прорыв 
долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев и вторжение в 
пределы Восточной Пруссии, как и всему личному составу, объявляется благо-
дарность.

В честь этой победы столица нашей Родины Москва салютовала победите-
лям 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Военный Совет Гвардейской Армии, октябрь 1944 года».

А вот еще одна из благодарностей:
«Участнику штурма города-крепости Кенигсберг, младшему сержанту Со-

колову М.И.
Приказом Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 

тов. Сталина от 9 апреля 1945 г. № 333 за овладение городом и крепостью Ке-
нигсберг всему личному составу нашей Армии, в том числе и Вам, участнику 
штурма города и крепости Кенигсберг, объявлена благодарность.

В честь этой победы столица нашей Родины Москва салютовала победите-
лям штурма 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Военный совет Гвардейской Армии. Апрель 1945 года». 

Михаил Иванович Соколов награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

После войны он остался на сверхсрочную службу, был политработником. В 
1950 году женился, но службу продолжал. Прослужил 13 лет.

В 1955 году семья приехала в Кардымовский район. Михаил Иванович рабо-
тал экспедитором райсоюза, заведующим магазином Кардымовского сельпо.

Соколов Михаил Иванович
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В 1958–1959 гг. принимал участие в строительстве Кардымовского льноза-
вода. После окончания строительства работал рабочим хлебоприемно-
го пункта в Кардымове, работал в тресте «Смоленскстрой», зав. складом 
ХПП. В 1962 году Соколов окончил курсы трактористов в СХТ и работал 
трактористом. В 1965 году перешел на работу слесарем Кардымовского льно-
завода, потом работал мастером.

Скончался Михаил Иванович Соколов 20 марта 1996 года от тяжелой болезни. 

  

СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился Василий Михайлович Соловьев в 1911 году в д. Задняя Горкинской 
волости Духовщинского уезда Смоленской губернии (Соловьевский сельсовет 
Кардымовского района Смоленской области).

Жил в д. Пищино Соловьевского сельсовета.
Воевал в составе 19-й и 20-й армий, был дважды ранен. Участвовал в битве 

на Курской Дуге в составе 85-й Гвардейской стрелковой дивизии. В 1943 году 
попал в фашистский плен. 

После освобождения продолжал служить в Советской Армии.
Демобилизовался в 1947 году и вернулся в д. Пищино, где жил с супругой 

Соловьевой Натальей Ниловной, 1914 года рождения. 

СОЛОВЬЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ

Соловьев Семен Федорович родился в 1906 году.
На фронт был призван Кардымовским РВК, служил в пехотном полку. На-

гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Семен Федорович – участник войны с Японией.
После возвращения домой с фронта работал в колхозе «Красный трактор» 

Кардымовского сельсовета Кардымовского района бригадиром комплексной 
бригады. 

СОЛОМКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Соломко Василий Григорьевич родился 20 января 1922 года в с. Кобылки 
Глушковского района Курской области, а защищать пришлось ему Смоленщи-
ну. С начала войны он был санинструктором госпиталя № 1125 и санинструк-
тором отряда полковника Лизюкова А.И., коменданта Соловьевой переправы. 
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Во время вывода войск 16-й и 20-й армий 
из окружения через Соловьеву переправу спас 
более 100 раненых и искалеченных бойцов и 
гражданских лиц. Здесь же был контужен и 
без сознания доставлен в госпиталь. После го-
спиталя Василий Григорьевич работал санин-
структором в отд. санроте Западного фронта. 
В ноябре 1942 года, будучи санинструктором 
1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой 
дивизии, направился в тыл к фашистам за 
«языком». С боевыми друзьями, пробираясь 
к вражеской землянке, расстреляли отдыхаю-
щих фашистских солдат, а офицера достави-
ли в штаб. Было это под д. Темкино Смолен-
ской области. За эту операцию получил звание 
младшего лейтенанта. В 1943 году в составе 
451-го стрелкового полка 64-й стрелковой 
дивизии освобождал юг Смоленщины. Затем 
служил в 371-й СД 5-й армии, 277 СД 850 СП, 
командир взвода

Василий Григорьевич прошел свой боевой путь до Кенигсберга, здесь был 
еще раз тяжело ранен. После войны он окончил пединститут и стал работать 
учителем русского языка и литературы. Но не смог ветеран войны жить вдале-
ке от событий своей юности. Вместе с семьей приехал на Смоленщину, нашел 
место, где воевал, – свою переправу, и остался здесь жить. Стал учить детей 
добру и верности в Соловьевской школе.

Но не знала покоя душа ветерана, не давала покоя мысль, что где-то живут 
его однополчане, люди, с которыми ему пришлось перенести первые страш-
ные месяцы войны. Василий Григорьевич стал посылать запросы. Надежды его 
увенчались успехом. За время своей поисковой работы Василий Григорьевич 
разыскал более 80 участников сражений на Соловьевой переправе и более 
100 родственников погибших здесь воинов.

Василий Григорьевич Соломко – старший лейтенант в отставке, он награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За оборону Москвы», За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Анатолий Иванович Сорокин родился 4 февраля 1923 года в с. Орлань Крас-
нинского района Смоленской области. 

Соломко 

Василий Григорьевич
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В Великой Отечественной войне при-
нимал участие с сентября 1943 года по март 
1945 года.

Боевое крещение Сорокин получил в 
90-ом стрелковом полку 29-й стрелковой 
дивизии Центрального фронта. Затем слу-
жил в 256-ом и 258-ом стрелковых полках 
56-й Гвардейской дивизии. После первого 
ранения воевал уже в составе Калининско-
го фронта и опять был несколько раз ранен, 
поменял много полевых госпиталей. Сани-
тарный поезд доставил воина в Томск, где 
комиссия признала Анатолия Ивановича 
непригодным к дальнейшей службе.

Награжден Сорокин А.И. орденом Сла-
вы III степени, орденом Отечественной во-
йны I степени, двумя медалями «За отвагу».
 

  

    СТИФЕЕВ ИВАН АНИСИМОВИЧ

Родился Иван Анисимович Стифеев 4 июля 1923 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 по 9 мая 1945 г. Де-

мобилизован в апреле 1946 года. Работал. В апреле 1954 года устроился в СУ-2 
треста «Дорогобужшахтстрой» откатчиком в шахте. В августе этого же года был 
переведен проходчиком. В 1956 году уволился по состоянию здоровья и стал 
работать в совхозе «Рыжковский» Кардымовского района. В 1974 году поменял 
место жительства и работал в Стройуправлении № 319 треста «Калужтранс-
строй» плотником 4-го разряда.

Будучи на пенсии, жил в п. Кардымово. 

 СУРИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВИЧ
 
Родился Вячеслав Лукьянович Суриков 19 января 1923 года.
Воевал сержант Суриков с июля 1941 года по январь 1942 года в составе 

120-го гаубичного артиллерийского полка.
С марта 1943 года работал в школах Кинельского района Куйбышевской об-

ласти: военным преподавателем в Кинельской средней школе, с осени 1945 года 
перешел на работу учителем Гоголевской семилетней школы. Затем был учи-
телем в школах Монастырщинского района Смоленской области с 20 октября 
1945 года по 10 января 1948 года.

Сорокин Анатолий Иванович
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В 1948 году переехал в Кардымовский 
район и трудился в Соловьевской шко-
ле делопроизводителем, библиотекарем и 
счетоводом. 

18 июня 1950 года Вячеслав Лукьяно-
вич Суриков был избран председателем 
колхоза «12 лет Октября» Кардымовского 
района. Но, проработав всего четыре ме-
сяца, был освобожден в связи с болезнью. 
С 16 марта 1951 года работал директором 
Кардымовской конторы Заготзерно, а 
потом с 6 октября 1951 года по 27 дека-
бря 1951 года был председателем Соло-
вьевского сельсовета Кардымовского рай-
она. Уволен в связи с переходом на работу 
по специальности в Починковскую МТС 
участковым агрономом, в феврале 1953 года 
был избран председателем колхоза «Рос-
сия» Кардымовского района Смоленской 
области. 18 июля 1961 года колхоз был ре-
организован и передан в состав опытно-
производственного хозяйства Смоленской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции. Суриков стал ра-
ботать старшим агрономом-семеноводом. 24 декабря 1961 года освобожден от 
работы в связи с преобразованием опытной станции.

В конце января 1962 года Вячеслав Лукьянович был утвержден инстуктором 
орготдела Белогорского райкома партии Украины.

7 июля 1962 года был назначен директором совоза «Мольково» Кардымов-
ского района, на этой должности он проработал без малого 10 лет.

Уехав летом 1972 года в Калужскую область, работал главным агрономом 
совхоза «Борищевский», директором совхоза «Дабужский».

Вернувшись на Смоленщину, с 10 октября 1979 года работал старшим про-
рабом Кардымовского мелиоративного участка до 19 января 1981 года. 

Награжден Суриков орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», имел 
свидетельство участника Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
за 1967 год. 

Жил Вячеслав Лукьянович Суриков в д. Кривцы Кардымовского сельсо-
вета Кардымовского района. Он был прекрасным садоводом. Неоднократно 
участвовал в проведении районных выставок «Дары природы». Представлял 
на выставках выращенный им виноград различных сортов, груши и многое 
другое.

Суриков Вячеслав Лукьянович
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СУХАНОВ СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ
   
Проживал Степан Трофимович Суханов в д. Новое Шишлово Пересветов-

ского сельсовета (Тюшинского) Кардымовского района Смоленской области.
С августа 1929 года по июнь 1935 года работал секретарем Пересветовского 

сельсовета, а затем счетоводом. В 1937 году был переведен на работу в Карды-
мовское райФО в связи с распоряжением правительства о ликвидации долж-
ностей счетоводов при сельских Советах. В райфинотделе Степан Трофимович 
работал в должности участкового инспектора, в феврале 1941 года его перевели 
на должность начальника бухгалтерии. Работал до 17 июля 1941 года, а также 
после освобождения Кардымовского района от немецко-фашистской оккупа-
ции. С 25 сентября по 15 февраля 1944 года был заведующим Кардымовским 
районным финансовым отделом.

Согласно сохранившейся справке Пересветовского сельсовета от 12 июля 
1944 года, Суханов С.Т. «по происхождению крестьянин-середняк, по соци-
альному положению колхозник, твердым заданием не облагался и права го-
лоса не лишался. Во время оккупации подвергался три раза аресту немецкой 
жандармерией. Тов. Суханов С.Т. во время оккупации старостой, старшиной и 
полицейским не был и в немецких учреждениях нигде не работал, а занимался 
земледелием в своем сельском хозяйстве, что удостоверяется». 

Призван в Советскую Армию Кардымовским РВК Смоленской области 
3 августа 1944 года. Службу Степан Трофимович проходил в звании сержанта 
до 9 августа 1945 года.

До июля 1950 года работал счетоводом колхоза «Красная Армия» Пересве-
товского сельсовета Кардымовского района. Ушел с работы по болезни.

  
ТАРАСЕНКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ

Тарасенков Иван Гаврилович родился 2 февраля 1915 года в д. Кирякино 
Мольковского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

На фронт был призван 24 июня 1941 года. Служил с июня 1941 г. по август 
1941 г. в 249 ОБС. С августа 1941 г. по февраль 1942 года – в 603 отд. экспл. роте 
связи. С февраля 1942 года по февраль 1945 г. в 288 ОБС, старший сержант.

Главное управление Министерства обороны РФ, Главное управление воспи-
тательной работы ВС РФ на протяжении многих лет проводят поиск фронто-
виков, награжденных за подвиги, но не получивших по различным причинам 
свои ордена и медали. В ходе этой работы многие награды нашли своих героев, 
но, к сожалению, еще не всех.

В 2004 году, накануне Дня Победы, пришла награда – медаль «За отвагу» 
Тарасенкову Ивану Гавриловичу, проживавшему в деревне Попово. К сожале-
нию, в то время его уже не было среди нас, но удостоверение к медали, как 
память, было вручено его дочери.
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ТАРАСЕНКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Тарасенков Иван Петрович родился 10 мар-
та 1927 года в семье колхозников в д. Кирякино 
Мольковского сельсовета Кардымовского райо-
на Смоленской области. 

Перед войной он окончил девять классов.
В 1943 году его, семнадцатилетнего паренька, 

Кардымовский райвоенкомат призвал для вос-
становления прифронтовых железных дорог. Он 
служил в железнодорожных войсках Западной 
железной дороги в ремонтно-восстановитель-
ном поезде ТОРСМ 118 НКПС в звании рядо-
вого. Был ранен, оторвало правую ногу. Лежал в 
госпитале. Демобилизовался инвалидом второй 
группы.

После возвращения домой, поступил в Стодо-
лищенское зоотехническое училище. Окончил 
его с хорошими отметками по специальности «садовод-пчеловод». Вместе с 
дипломом Иван Тарасенков получил направление на работу в Кардымовский 
детский дом в должности садовода-пчеловода.

Это был 1949 год. Иван Петрович стал разводить пчел, приводить в порядок 
сады. Помогали ему воспитанники детского дома.

В 1961 году Тарасенков женился на Любови Ивановне Астаховой из по-
селка Тупик Холм-Жирковского района. Её отец – стахановец, органи-
затор первого Тупиковского леспромхоза. Люба, получив специальность 
штукатура, была направлена на строительство Кардымовского детского 
дома.

Супруги Тарасенковы проработали в детском доме по 50 лет, вырастили дво-
их сыновей. 

Иван Петрович Тарасенков ушел из жизни в 2002 году.

 

ТАРАСЕНКОВ ПЕТР ЕВГЕНОВИЧ
 
Жил Тарасенков Петр Евгенович в д. Кирякино Мольковского сельсовета 

Кардымовского района Смоленской области. 
Он участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С фронта Тара-

сенков вернулся в 1945 году. Был ранен в руку. Имел много наград. 
Умер в 70-х годах.

Тарасенков Иван Петрович
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ТЕРЕЩЕНКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ

Полковник в отставке Терещенков Иван Романович родился 10 сентября 
1922 года в д. Лисичино Каменского сельсовета Кардымовского района Смо-
ленской области. 

Детство его было не из легких: вместе с сестренкой Марией летом работали в 
колхозе, помогали родителям, на трудодни, как и взрослые, получали по 10 яиц. 
Их обязанностью было также снабжение семьи грибами, ягодами, рыбой. У 
них были свои заветные места… В лес и на рыбалку ходили рано, в четыре утра, 
возвратясь, быстро ели и шли на работу в колхоз. Часто пасли частных коров. 
Дети тогда не знали слов: «Не буду, не пойду!». 

Удочки ребята делали сами, и сетки для рыбалки плели с Марией тоже вдво-
ем. Сестру и брата связывала крепкая дружба, характер и натура Марии были 
мальчишечьими. У них было много общего, они вместе мечтали, глядя на гладь 
речки на рыбалке или в небо, сидя на завалинке. В такие минуты Иван гово-
рил: «Смотри, вон самолет летит, я обязательно буду летчиком!».

Окончил Иван Терещенков семь классов в Каменской школе, а в восьмой 
класс пошел учиться в Кардымовскую среднюю школу. В период учебы жил на 
квартире в д. Сопачево, недалеко от Кардымова. Помогал хозяевам в работах 
на огороде и по хозяйству. Приезжая домой на выходные, не бежал сломя голо-
ву на улицу, а выполнял всю мужскую работу.

В 1940 году Иван учился в 10 классе Кардымовской средней школы, но в 
декабре его вместе с еще четырьмя ребятами отобрали в летное училище в Ор-
ловскую область (ст. Алсуфеево). Отец навещал Ивана и домой возвращался 
довольный: сына в училище хвалили. Мечта паренька из смоленской дере-
веньки сбывалась. Но все планы нарушила война.

Когда она началась, училище перевели в Казахстан. Курс, где учились кар-
дымовские ребята, выпустили ускоренно и молодых лейтенантов отправили на 
фронт. 

Воевал смело и честно. Сейчас Иван Романович Терещенков полковник в 
отставке, живет в Украине в г. Ровно.

После демобилизации работал в пассажирском аэропорту диспетчером.
Супруга Ивана Романовича тоже фронтовичка. Вместе работали в Китае.

ТИТОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

Родился Александр Антонович Титов 20 августа 1919 года в д. Веено (Вейна) 
Каменского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

В Красную Армию был призван в октябре 1939 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, службу проходил в Алма-Ате. Их воинская часть была 
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переброшена на Западный фронт для обороны  Москвы. 
Воевал младший сержант Титов А.А. с декабря 1941 года 
по май 1945 года в составе 34 СП НКВД, 135 СП ВВ 
НКВД, 3-й батальон, 8-ая рота. 

Вместе с ним на фронтах Великой Отечественной 
войны сражались с фашистами его братья: Титов Степан 
Антонович, Титов Василий Антонович и Титов Сергей 
Антонович. Они погибли, защищая от фашистов свое 
Отечество. Красноармеец Титов Сергей Антонович, 
1912 года рождения, служивший в воинской части по-
левая почта № 22218, пропал без вести в июле 1944 года. 
Старший брат Степан Антонович, родившийся в д. Ве-
ено в 1907 году, призванный на фронт Кардымовским 
РВК, пропал без вести в декабре 1943 года. 

После победы над Германией Александр Антонович 
продолжал служить до 23 декабря 1946 года.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

По возвращении домой трудился, восстанавливая разрушенное фашистами 
сельское хозяйство. Работал председателем колхоза «Новая заря» Кардымов-
ского района.

В 1954 году Александр Антонович Титов решением общего собрания, по ре-
комендации Кардымовского райкома партии, был направлен в школу предсе-
дателей колхозов в г. Рославль Смоленской области.

В 1957 году в составе 35-тысячников был направлен председателем в колхоз 
им. Фрунзе Каменского сельсовета Кардымовского района.

С 1960 по 1979 г. работал уравляющим в совхозе «Каменский» Кардымов-
ского района.

Умер 29 апреля 2003 года, похоронен на кладбище в д. Веено.

   

   

ТОПЧАНСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ

Родился Николай Федосеевич Топчанский 5 декабря 1917 года в д. Вовнянка 
Старащанского района Киевской области.

В школу пошел в 1927 году, учился до седьмого класса. Оставшись сиротой, 
уехал в Самарканд (Узбекистан), там окончил 7-й и 8-й классы.

В 1938 году его призвали в Красную Армию, в г. Алма-Ате. Служил в погра-
ничных войсках.

В июне 1941 года был переброшен на Калининский фронт, где воевал до сен-
тября 1942 года. В это время он получил тяжелое ранение, лечился в госпитале.

Титов 

Александр Антонович
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В Великой Отечественной войне, по дан-
ным Кардымовского РВК, Н.Ф. Топчан-
ский участвовал с июня 1941 года по июнь 
1943 года в составе 921 СП, 249 СД 31 Ар-
мии, сержант.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

После госпиталя Николай Федосеевич уе-
хал в Среднюю Азию. А в 1944 году переехал 
в Смоленскую область. Жил и работал в 
д. Шокино Кардымовского района тракто-
ристом. 

В 1986 году ушел на пенсию. За труд на-
гражден медалью «Ветеран труда».

  

   
ТРОФИМОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Из газеты «Знамя труда», 8 мая 1982 года.

«В совхозе «Мольково» М.Д. Трофимова знают все. И это не преувеличение. 
Всю свою жизнь Михаил Дмитриевич прожил в этих местах. И куда бы ни за-
бросила его судьба, все равно возвращался домой. Всегда тянуло назад, к род-
ной земле. До войны Михаил Трофимов жил в родной деревне, работал вместе 
с односельчанами. А когда пробил тяжелый час испытаний, сменил мирную 
одежду на армейскую гимнастерку и пошел защищать те самые поля, рощи, 
леса и реки, что мы называем одним словом – Родина. Ради этого солдаты от-
давали свои жизни. Вместе со всеми сражался на фронте и Михаил Дмитрие-
вич Трофимов.

Когда отгремели последние залпы, вернулся в родные места. Несколько лет 
работал бригадиром в полеводстве, затем стал трудиться в животноводстве.

Так, в повседневном труде и прошли годы. Настала пора уходить на заслу-
женный отдых. Но, видимо, так устроен человек – не может сидеть без дела. 
Вот и Михаил Дмитриевич опять попросился работать в животноводство.

Сейчас он занят на откорме молодняка. В этом году в его группе было 
150 бычков. 54 из них были сданы в заготконтору весом 350 килограммов и 
выше. Передовой животновод обязался до конца мая сдать государству еще 
24 головы скота.

        Н. Александров».

Топчанский Николай Федосеевич
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ТРУБАЧЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Родился Александр Петрович Труба-
чев 20 июня 1925 года в селе Дмитровка 
Турочагского района Алтайского края на 
высоком берегу чудесной речки Бия.

В горном Алтае все реки студеные, но 
это не мешало мальчишке плескаться в 
ней, как утенку, и совсем не бояться хо-
лодной воды. Стоя на высоком берегу 
реки, Александр любовался неописуемой 
красотой родного края и его необыкно-
венно громадным простором. Еще бы: 
внизу – голубая лента реки, за ней – бес-
крайние леса без конца и края, а вверху 
такое же, пронзительно-голубое небо и 
белые облака.

Отец Александра всю жизнь прорабо-
тал бухгалтером, получив образование в 
церковно-приходской школе и коопера-
тивном техникуме.

Его род идет от алтайского золото-
промышленника Алексеева-Трубачева. 
В Бийске у него был свой дом. Когда дед 
в 1914 году ушел из жизни, капиталом распоряжалась его супруга, бабушка 
Александра. У них c дедом было четверо детей. В 1917 году у семьи отняли бук-
вально все, и бабушке пришлось отдавать детей в наемные работники. 

Отец Александра работал у богатого мужика, которого потом раскулачили. 
Повзрослев и выучившись, стал работать председателем Райпо. Вступил в пар-
тию большевиков, конечно же, скрыв свое происхождение и оставив от фамилии 
только одну половинку – Трубачев. Но все тайное рано или поздно становится 
явным. Узнав, кто был отцом молодого председателя Райпо, власти лишили его 
этой должности и перевели бухгалтером в д. Бочкари, где было три колхоза. 

Семья Трубачевых была трудолюбивой и жила в полном достатке, мама вела 
хозяйство. Ее отец был превосходным скорняком, выделывал шкуры и шил 
шубы.

Александр с отличием окончил начальную школу. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, он успел окончить только девять классов. В июне 
1942 года ему исполнилось 17 лет, а в декабре 1942 г. пришла повестка Турочаг-
ского райвоенкомата.

Попал Александр Петрович Трубачев в Новосибирск, где в мае 1943 года 
окончил курс радиотелеграфистов ракетных войск Сибирского военного 

Трубачев Александр Петрович
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округа и был зачислен командиром отделения радиотелеграфистов 51-го Гвар-
дейского полка, воевал под Москвой. Младший сержант Трубачев прошел 
фронтовыми дорогами в составе Западного фронта до Курска. С первого до 
последнего залпа участвовал в боях на Курской Дуге. Войну прошел с мая 1943 г. 
по март 1945 года  составе 51-го Гвардейского Краснознаменного противотан-
кового артполка 4-й танковой Армии, 17-го танкового полка. 

После Орловско-Курского сражения попал на южное направление и воевал 
в составе 1-го Украинского фронта, прошел всю Украину. Его часть в 1944 году 
участвовала в Корсунь-Шевченковской операции по окружению крупной фа-
шистской группировки, преградив ей путь дальнейшего продвижения. Однаж-
ды пришлось удерживать натиск фашистских танков, пытавшихся обеспечить 
прорыв группировки из окружения. В бою один из танков буквально закопал 
Александра Трубачева в землю. Очнулся он в госпитале, сустав ноги, который 
был развернут в обратную сторону, поправили. Спустя немного времени в го-
спиталь приехал комбат и просто украл Трубачева из госпиталя. Дело в том, что 
Александр Петрович был радиотелеграфистом первой категории и все коды 
держал в голове. Без него не обеспечивалась связь с подразделениями.

Далее путь полка лежал через горы в Румынию, форсирование реки Прут, 
горные перевалы. В горах их сменило специально подготовленное к таким ус-
ловиям подразделение. Все необходимое и оружие, в том числе и минометы, 
были навьючены на лошадей и верблюдов. А часть Трубачева направилась в 
сторону Польши.

Воевали на Сандомирском плацдарме, затем форсировали Вислу. Здесь фа-
шисты бросили в бой «королевские тигры», чтобы сбросить советские войска 
в Вислу. В «тиграх» не пробивалась лобовая броня, зато сбоку танки были уяз-
вимы и гусеницы у них были слабее, чем у советских танков. Так что советские 
воины быстро научились их уничтожать. В одном из кровопролитных боев на 
поле боя остались три вражеских танка, но все-таки вражеской группировке 
удалось вырваться на шоссе Берлин – Бреслау. Преграждать им путь кинули 
другую группу войск, а потрепанную в боях часть, где служил Трубачев, напра-
вили на Берлин.

В марте 1945 года под Берлином Александр получил тяжелую контузию. Три 
месяца он пролечился в госпитале. В одну из ночей проснулся от громких кри-
ков и стрельбы. Спросил, что такое, почему стреляют? Говорят – Победа!!! По 
окончании лечения в госпитале Трубачева направили в Львовскую психболь-
ницу, потом в другую и, наконец, – в Новосибирск. А оттуда домой – со второй 
группой инвалидности.

Награжден А.П. Трубачев орденом Отечественной войны I степени и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1948 году после длительного лечения Трубачеву дали третью группу инва-
лидности. Он работал художником на производстве, художником промкомби-
ната. Однажды по просьбе райкома партии нарисовал портреты членов Полит-
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бюро ЦК КПСС. Его работа понравилась. Александр с детства очень хорошо 
рисовал, постоянно оформлял школьные стенные газеты, и это умение очень 
пригодилось в трудной жизненной ситуации. Постепенно здоровье стало вос-
станавливаться. Тогда он жил в Кемеровской области, туда во время войны 
переехали его родители. Отец в меру сил продолжал трудиться, проводил на 
дому курсы бухгалтеров. Пошел учиться и Александр, окончил десятый класс 
в вечерней школе и поступил учиться на технический факультет Алтайского 
машиностроительного института.

После его окончания работал на Алтайском ремонтно-механическом заво-
де мастером, затем старшим мастером, начальником цеха, начальником отде-
ла технического контроля, главным инженером завода и его директором. Был 
беспартийным, и его всячески заставляли вступить в партию. Но он и так ра-
ботал на совесть. Стал наводить порядок и совершенствовать производство, 
сделал на заводе конвейерную линию. За нарушение дисциплины и плохую 
работу с партийцев спрашивал строго. Это не всем нравилось, и на него на-
писали  жалобу о том, что Трубачев «загнал партийцев в подполье». Райкому 
следовало отреагировать, и беспартийного директора вызвали «на ковер». Там 
спросили: «Куда тебя перевести?» И предложили место главного инженера 
Бийской сплавной конторы. 

Супруга Александра Петровича выросла в тайге, и ее никак не привлекал 
большой город. Сказала: «Не поеду». Что делать? Позвонил в Управление, и 
ему дали место начальника техотдела при заводе.

Брат Трубачева работал в это время на Урале под Челябинском и позвал к 
себе. Александр Петрович поехал к нему и устроился на работу в Миасский 
электромеханический научно-исследовательский институт, занимавшийся 
созданием систем управления ракетной техникой. Работал старшим мастером, 
потом перешел в отдел изобретений, ездил по командировкам, курировал от-
дел по разработкам. В его группе работали два конструктора и два технолога. 
Большая нагрузка на головной мозг и тяжелое ранение дали о себе знать, и его 
направили на обследование и лечение в Новосибирск, в клинику военно-про-
мышленного комплекса страны. Вердикт врачей был неумолим, и Александру 
Петровичу дали вторую группу инвалидности. На этом его работа в институте 
закончилась.

Поскольку пенсия и по тем временам была не очень высока, стал опять рисо-
вать. Жена, Анна Степановна, продавала его картины на базаре в Челябинске. 
Сама она всю жизнь проработала в отделах статистики в тех же организациях, 
где работал муж. Они вырастили дочь Галину (1947 г.р.) и сыновей Владимира 
(1952 г.р.) и Виктора (1954 г.р.). Сейчас у них трое внуков и два правнука.

Александр Петрович с супругой жили в Кардымове, сюда судьба забросила 
их дочь, а она перетянула сюда и родителей. Сначала они жили в Смоленске, 
и Александра Петровича, постоянно нуждающегося в медицинском наблюде-
нии, посещал врач. В Кардымове стало намного сложнее. Но он не падал ду-
хом, ведь на нем лежал уход за больной женой, которая вскоре умерла.     
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УЛЕНКОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился Леонид Григорьевич 14 февра-
ля 1925 года на станции Присельская Кар-
дымовского района Смоленской области. 
Участник Великой Отечественной войны, 
учитель русского языка и литературы. По-
сле демобилизации работал завучем в Кар-
дымовской школе-интернате, секретарём 
Кардымовского районного комитета ком-
сомола, затем, с 1959 года, работал директо-
ром Тюшинской восьмилетней школы, а в 
августе 1963 года был назначен директором 
Кардымовской средней школы. Молодой, 
энергичный, он хорошо понимал молодёжь, 
ученики всегда платили ему уважением. 
С директором Уленковым Кардымовская 
средняя школа стала осваивать новые учеб-
ные программы, утверждённые Министер-
ством Народного Образования СССР. Учи-
теля средних и начальных классов за новые 

учебные программы, которые они осваивали, получили ряд благодарностей.
При Уленкове была создана в школе комсомольская организация, которая 

помогала вести воспитательную работу среди пионеров и школьников. 
Сулимова Мария Васильевна (заведующая библиотекой  Кардымовской 

средней школы с 1964 по 2002 годы) считает, что Уленков много сделал для 
сплочения коллектива учителей. Среди учителей был создан хоровой кружок 
и другая художественная самодеятельность. Со своими выступлениями учи-
тельский коллектив часто выезжал по колхозам с концертами. Выступали в 
поселке, занимали первые места в районном смотре учительских коллективов 
и неоднократно выступали на сцене Смоленского областного драматического 
театра.   

При Уленкове в школе всегда был порядок и дисциплина, его уважали как 
ученики, родители учеников, так и учителя и весь школьный персонал за его 
заслуги перед школой.

После ухода с должности директора (апрель 1977 года), Леонид Григорьевич 
недолгое время работал заместителем председателя Кардымовского райиспол-
кома во вновь образованном Кардымовском районе. Затем был назначен заве-
дующим Кардымовским РОНО. В октябре 1981 года вышел на пенсию.

Жена – Вера Васильевна (1930–1999), учитель математики, подарила ему 
трёх дочек: Ирину, Людмилу и Светлану. У Леонида Григорьевича – пять за-
мечательных внуков. 

Уленков Леонид Григорьевич



297

Леонид Григорьевич награждён орденами: Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени. Также он имел и медали: « За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», « За взятие Берли-
на», «За освобождение Варшавы», юбилейные.

Умер Леонид Григорьевич 5 сентября 2000 года и похоронен на Кардымов-
ском кладбище.

Леонид Григорьевич много писал в газеты и оставил потомкам свои воспо-
минания. В одном из них он писал:

«Я родился в тех местах, которые потом войдут в историю Великой Отече-
ственной войны как часть знаменитого Смоленского сражения.

Родители мои были крестьяне. Жили бедно. Тем не менее, в 1941 году я 
окончил семилетку и жил в Ярцеве. Наш дом разбомбили в первые дни войны. 
Мы стали беженцами. Без одежды, харчей, везде и всюду лишние люди, мы 
хлебнули лиха сполна.

Район наш освободили в 1943 году. В 1944 меня отправили в Белоруссию, в 
учебный батальон. Спросили: 

– Автоматчиком хочешь стать?
– Хочу!
– А может, бронебойщиком?
– А что это такое?
– Да ружье такое есть, ПТРом называется, чтоб танки немецкие подбивать.
– Очень даже хочу!
– Ну, тогда стрелять научим – и на фронт!
Попал я на 1-й Белорусский фронт в легендарную Гвардейскую армию 

В.И. Чуйкова. Мы шли на Берлин. По пути освобождали Минск, Варшаву. 
Переплывали реки Вислу, Одер. Вот и награды у меня: «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина».

…Дошли до логова фашистского зверя, до рейхстага. Пришли, и не верилось – 
вот он, конец войны. Закурили. Надо ж какой-то след оставить! Решили рас-
писаться на здании. Я написал: « Я – Ленька из Смоленска»!

За бои в Берлине орден Славы III степени получил. А еще раньше, когда 
Варшаву освобождали, орденом Красной Звезды наградили.

Вот и домой пора. Дело сделано. Однако не сразу отпустили домой, служил 
в Ужгороде, заочно и среднюю школу окончил, да не как-нибудь, с серебряной 
медалью.

В 1951 году наконец-то пришел домой. А дома нет. Но осталась жива мама, 
значит, дом все-таки был. Надо было начинать новую, послевоенную жизнь.

Пошел в райком комсомола на учет становиться. Обрадовались – солдат 
домой вернулся, с наградами, а людей, ох как не хватало. Определили пио-
нервожатым в Кардымовский детский дом. Там были круглые сироты. У кого 
родители на фронтах погибли, кто потерялся, одним словом, требовали эти 
ребятишки заботы да внимания, да доброго слова. Только недолго я поработал 
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с детьми. В этом же 1951 году единогласно 
избрали меня секретарем райкома комсомо-
ла. А потом, как фронтовика, окончившего 
школу с медалью, приняли в педагогический 
институт без экзаменов. Но учиться надо 
было заочно, мать уборщица, не прокормит. 
Приняли пропагандистом в райком партии. 
Однако меня неудержимо тянуло в школу, к 
детям. Работал в Челновской семилетке, по-
том опять в Кардымовском доме-интернате. 
Но вот опять не дали спокойно поработать с 
детьми, как тогда говаривали, забрали в рай-
ком партии. Но не очень мне там показалось. 
С секретарем Суховым мы не понравились 
друг другу. Он свое требует, а я ему свое тол-
кую. Короче, говорю им: отправьте-ка меня в 
школу, на любимую работу. 

В Тюшинской школе дела шли из рук вон 
плохо. Какие-то ссоры, скандалы, аноним-
ные письма. Надо было наводить порядок. 
Сплачивать коллектив. Настраивать ребят на 
добрые дела.

За короткое время собрали большое коли-
чество металлолома, купили в школу телеви-
зор. Тогда это была диковинка. Люди прихо-

дили за много километров, смотрели все передачи подряд, радовались как дети.
Потом я прочитал как-то в газете про ларек без продавца. И решили по-

пробовать в своей школе. Накупили детских книжек, тетрадей, ручек, других 
школьных принадлежностей, рассказал учеником о том, что надо все беречь, 
быть честными, деньги за приобретенные вещи складывать в отведенное ме-
сто. Это доверие так удивило и тронуло ребят, что поначалу они лишние деньги 
клали, боялись обсчитаться.

Я собрал учеников и говорю: «Дети, это одинаково плохо, нужно платить 
только те деньги, которые вы должны отдать за покупку. Может получиться 
так, что кто-то лишнее положит, а кто-то захочет этим воспользоваться».

…Услыхал я как-то, что стали вводить группы продленного дня, все домаш-
ние задания в школе все вместе делают. Посоветовался я с учителями и решил-
ся. С помощью местного совхоза, частично за счет средств родителей, стали 
мы всех детей кормить в совхозной столовой. Были довольны все, настроение 
улучшилось, даже успеваемость поднялась. Налаживались отношения в учи-
тельском коллективе. Рос авторитет школы.

Уленков Леонид Григорьевич – 

выпускник педиститута
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Как пожаловали к нам за опытом 36 директоров школ. И откуда, вы думае-
те? Аж из Латвии! Во главе с депутатом Верховного Совета СССР Абель Лиди-
ей Федоровной. Она потом помогла мне заполучить самое лучшее здание на 
центральной усадьбе хозяйства – бывший помещичий дом. Мы реконструиро-
вали его под школу. 

В 1963 году мы перебрались в новое здание школы – это было большое событие 
и для меня, и для учеников, родителей, всего педколлектива и совхоза в целом.

А меня, как всегда, в очередной раз «повысили» – перевели директором 
Кардымовской средней школы. В этот год она становилась эспериментальной 
школой Академии наук СССР. Это была единственная сельская школа при 
Академии наук, где начинали осваивать программу начальных классов за три 
года. Учителя экспериментальных классов два раза в год ездили в Москву. Так-
же дважды в год приезжали к нам в школу научные сотрудники Академии.

Эксперимент удался. И все школы республики стали заниматься по новой 
программе. Так, маленькая, скромная провинцальная школа дала начало но-
вой программе, новому течению школьной жизни.

А я был представлен к высокой правительственной награде – ордену Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1977 году образовался Кардымовский район, до этого несколько лет отно-
сились к Ярцеву, меня опять стали «двигать» – зам. председателя райисполко-
ма. Но я еще с войны ношу в теле осколки, и они дают о себе знать. Не совсем, 
конечно, на группу инвалидную. Не стал я ждать очередных «продвижений», 
определился на группу. А там и пенсия подоспела.

Иногда вспоминаю свою молодость. Войну. Берлин. Свою бесшабашную 
надпись на стенах рейхстага. Теперь «Ленька из Смоленска» состарился. На 
груди майора в отставке – ордена и медали. В груди до сих пор «металл» – от-
метина на всю жизнь. Но я ни о чем не жалею. Мы честно жили. Честно во-
евали. Честно и упорно трудились. Прав был Твардовский: «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд»… 

Я всем желаю мира, счастья, здоровья!

ВОЙНА ГЛАЗАМИ БОЙЦА

Вот уже несколько дней я среди своих. Родные люди. Есть и такие же юнцы, 
как я, и постарше. Нас пока еще не обмундировали. Некоторых одели в рубаш-
ки ремесленников. Я же в черной рубашке с форменными пуговицами кур-
санта ремесленного училища. А вот прибыла рота молодых сибиряков. Все в 
новеньких гимнастерках. Ходят строем и с песней. Однажды пришел майор (я 
уже стал различать звания).

– Ну что, ребятки, привыкли к солдатской жизни? Теперь пора привыкать 
к оружию.
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– А на фронт когда? Пора фашистов бить!
– Ну куда вас, необученных. Вот ты, – обратился майор ко мне, – знаешь, 

как винтовку в руках держать?
– Да я и стрелять умею!
– Нет, дружок, обучим тебя на ПТР-е немецкие танки подбивать.
Таких, как я, отобрали пять человек. Приступили к занятиям. На полянке 

стояла какая-то штуковина, не винтовка и не пушка, а так, что-то невразуми-
тельное.

– Тю! И как из него танк подбить можно?
– Можно, да еще как!
Я попробовал ПТР поставить на приклад, а он – в раза полтора  выше меня.
– Ого!
– Это «ого» ещё и весит намного больше тебя, – сказал сержант. – Орудие 

выдается на двоих: кто лучше стрелять будет – тот первый номер, кто хуже – 
тот второй, патроны подносит. На марше орудие нести вдвоем.

 – Буду первым, – тихо сказал я.
Научились разбирать, собирать, заряжать. Скорей бы уж стрелять!
Пришел долгожданный срок. Соорудили из фанеры макет танка. Отметили 

на мишени уязвимые точки черными кружками. Сначала стреляли не по ми-
шени, в белый свет. Перед этим строго предупредили, чтобы как можно силь-
нее прижимали к плечу приклад, упираясь в землю ногами.

Началось! Конечно, я не был первым. Ружье вылетело из рук, самого отбро-
сило назад.

– Я же говорил, крепче прижимай приклад, упирайся ногами, – кипятился 
командир роты.

Мотаю на ус. Вырыл в земле яму, чтоб ногам было удобнее упираться. Под-
ходит моя очередь. Делаю все по порядку. Беру ружье, крепко прижимаю к пле-
чу, упираюсь ногами в ямку, – только бы не опозориться, ведь я же хочу быть 
первым номером. Постепенно нажимаю на спуск, глаза сами закрываются, не 
помню, как и выстрелил, но удержался.

– Молодец! – сказал командир роты – только глаза не закрывай, а то танк 
противника не увидишь. А вообще-то из тебя должен получиться хороший 
бронебойщик. 

Начались мои солдатские будни… Больше всего донимала строевая подго-
товка. Но все-таки научились ходить строем с песней. А ещё я стал запевалой, 
потому что знал полностью песню «Вставай, страна огромная».

…Захотелось мне обо всем этом домой написать. А куда? Эх, был и дом, и 
семья. А теперь я здесь, отец, 1891 года рождения, тоже где-то воюет. Взяли 
его на фронт 3 июля 1941 года. Брат-танкист служил на Западной границе, где 
теперь – неизвестно. И где мама? Мы жили в Ярцеве у самой железной дороги, 
бомбить стали именно ее, люди спешно покидали родные дома.

…Прошло время. Теперь я – гвардии ефрейтор. Командир расчета ПТР-а.
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На фронт нас отправили неожиданно. Готовилось освобождение Варшавы. 
Собрали колонну в сто человек. В основном молодёжь и выздоровевшие после 
ранений сибиряки, те самые, которые прибыли в новеньком обмундировании 
и ходили строем, с песней.

И вот мы пошли пешим строем, маршрут – 50 км. Хорошо, что ПТР не взя-
ли, нам обещали не передовой выдать оружие. Идем. Уже слышны разрывы 
снарядов, гранат, пулеметные очереди, и даже автоматные. Совсем близко! 
Остановились в лесу. Провели перекличку. Всех определили в роту автоматчи-
ков, стали раздавать оружие, патроны. И я получил автомат и пачку патронов. 
Что же делать, я ведь даже и заряжать не умею?

Подходит офицер.
– А ты что не заряжаешь, сейчас в бой идти, тем более мы тебя назначили 

командиром отделения, и к тому же ты ефрейтор.
– Так я командир расчета?
– Вот если убьют в бою пэтээровца, тогда получишь его место, а пока иди и 

учись, как «магазин» заряжать надо.
Бородатый солдат неопределенного возраста ехидно хмыкнул:
– Ребенок ты ещё! Хотя ефрейтор… Я вот с первого дня воюю. Ладно, иди, 

научу заряжать автомат. Вот смотри, заводим пружину, укладываем патроны, 
72-й, больше не вложишь. – Затем высыпал патроны на плащ-палатку, подает 
мне пустой магазин. А теперь собирай сам, дело нехитрое!

Я быстренько зарядил, поставил на место. 
– Спасибо за науку!
– Молодец, не гордый, хороший командир будешь. Тот, до тебя, тоже хоро-

ший был, царство ему небесное, – перекрестился старый солдат.
– Приготовиться к бою! – раздалась команда.
Солдаты моего отделения окружили меня.
– Оружие в порядке, пойдем в атаку! – выдал я первую в своей жизни коман-

ду. Посмотрел на своего «учителя», тот – на меня. Он мне кивнул ободряюще. 
Роту вывели на опушку леса.
– Командиры взводов и отделений, ко мне! – негромко скомандовал комроты.
– Видите возвышенность – там немцы. Наша задача – взять возвышенность 

и окопаться.
 Стемнело. Нельзя было разговаривать, курить, шуметь. И вот – тронулись! 

Автоматы наготове, но идем без единого выстрела. Противник тоже молчит. 
Поднялись на высотку – ржаное поле, стожки. Нужно было окопаться тихо, 
бесшумно, полусогнувшись. Сначала рыли одиночные ячейки, потом соеди-
нили их, получилась линия обороны. Замаскировались снопами соломы. Но 
наутро немцы обнаружили нас и открыли бешеную стрельбу из всех видов ору-
дий. Мы тоже огрызались.

– Приготовиться к отражению танков!
Ёлки-палки, а чем же отражать? Автоматы? Это все равно что по воробьям из 

пушки. Эх, ПТР бы теперь сюда… К счастью, атаки не было. Танки погудели, 
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погудели и успокоились. Мы обжили свои окопы. Но не было воды. Правда, в 
одном месте в песке сочилось чуть, так наладились через тряпочку собирать по 
глотку на каждого.

Некоторое время «жили» по соседству с фрицами мирно, пока ночью они 
не напали на траншею, схватили несколько солдат, увели вместе с оружием. 
С тех пор не смыкали глаз, непрерывно обстреливали вражеские укрепления. 
Задумали мы авантюру. На одном участке немецкие окопы были от нас совсем 
близко, метров сто. Всё рассчитали, приготовили гранаты противопехотные 
и противотанковые. Подползли к линии заграждения, забросали гранатами. 
Языка не захватили, а вот переполоху немцам наделали много. 

Через некоторое время я получил долгожданный ПТР. Сам ходил за ним в 
штаб полка. Дали мне помощника. С ним мы оборудовали огневую точку, что-
то наподобие дзота.

Как-то к нам наведалось начальство:
– Ефрейтор, значит, командир отделения?
– Да нет, я пэтээровец.
– Ого, танки немецкие подбиваешь?
– Нет, ещё ни одного не подбил.
– Это, друг, всё впереди!
А потом, действительно, начались постоянные бои. И потери. Даже в развед-

ку ходили, за «языком». Напоролись на немцев, те открыли бешеную стрельбу 
разрывными пулями, но «языка» мы всё-таки притащили. А вернее, приехали 
«на языке». Нашего разведчика ранило, вот и пришлось ему добираться до сво-
их окопов верхом на офицере.

Коля, мой второй номер, оказался молодцом, огоньком нас хорошо поддер-
живал. Четыре диска расстрелял.

…Впереди были большие события – освобождение Варшавы, форсирование 
Одера, бои за Берлин. Нашему полку пришлось расположиться на геббельсо-
вой даче…

 Много чего было. Но нам хотелось домой. Тоска по дому была страшная. 
Наконец-то бумаги вволю – пиши письма, сколько хочешь. И я писал, по всем 
адресам. Только ответа не получал. И эта тяжесть валила с ног.

Потом была Победа! Духовой оркестр, крики «ура»! И сам легендарный ге-
нерал армии Чуйков вручил мне орден Славы III степени.

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек…
Были версты, обожженные в пыли, –
Этот день мы приближали, как могли.
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Поистине крылатыми стали эти слова популярной песни «День Победы» 
для нас, ветеранов. В руках у меня пожелтевший от времени листок. Он как са-
мая дорогая реликвия о Великой Отечественной. Читаю и перечитываю вновь 
и вновь. И уводит меня память в тот далекий незабываемый день. Вот что на-
писано на листке:

«Гвардии красноармеец Уленков Леонид Григорьевич! Приказом Верховно-
го Главнокомандующего от 2 мая 1945 года № 359 за овладение Берлином все-
му личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему 
участие в боях, объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ».

Предельно кратко: но как все это было? О Великой Отечественной войне 
написано много книг, снято кинофильмов, полководцы с документальной 
точностью написали свои мемуары, историки с расстояния времени оценили 
события минувшей войны.

А вот мы, 17–18-летние юноши, понимали и воспринимали происходящее с 
точки зрения рядового солдата.

И политическая, и тактическая задача для нас была предельно конкретна: 
добить фашистского зверя в его собственной берлоге.

Итак, я рядовой автоматчик штурмовой роты 8-й Гвардейской армии про-
славленного командира В.И. Чуйкова. В феврале 1945 года на Одерском плац-
дарме в 14-й атаке на деревню Вуден я был ранен. И надо же, как мне повезло! 
Перед самым наступлением на Берлин вернулся из «ремонта» в свою родную 
роту. Правда, от роты оставалось только ее прежнее название, ни командиров, 
ни знакомых бойцов уже не было. И все же я в своей роте!

Даже мы, рядовые солдаты, понимали, что готовится решающее наступле-
ние на Берлин, ведь до него оставалось менее сотни километров.

Ночь накануне наступления была тревожной. Наша штурмовая рота, как и 
все другие, ждала приказа. Поснимали шинели, остались в одних гимнастер-
ках. На поясе у каждого самый драгоценный груз – диски к автоматам ППШ, 
в вещмешках только патроны и гранаты.

Как всегда, бой начинается как-то неожиданно. Но то, что мы увидели, оше-
ломило не только немцев, но и нас. Бой начался с артиллерийской подготовки. 
Сначала ударили наши минометы, затем постепенно вступали в бой пушки, 
все крупнее и крупнее калибром. Все смешалось в сплошной гул. И вдруг стало 
светло как днем. Что это? Новое оружие? После узнали – впервые на фронте 
наше командование применило новый тактический прием – ослепление про-
тивника светом прожекторов. Вам приходилось когда-нибудь испытать, когда 
на вас в темноте навели луч карманного фонарика? Вас ослепили, а тут сотни 
мощных прожекторов!

Первые сотни метров преодолели почти без выстрелов. Обалдевшие от ужа-
са немцы побросали оружие и молили о пощаде.

Наконец, фашисты пришли в себя. Все было: и рукопашные схватки, и бои 
в траншеях.
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И тем не менее, позади остаются указатели, пусть пока на немецком языке: 
до Берлина 50, 40, 30, 20, 10 километров.

Сам Берлин начался как-то неожиданно, аккуратными дачными домиками 
с высокими черепичными крышами. После ожесточенных боев на Зееловских 
высотах показалось странным, что мы почти без боя вступили на окраину Бер-
лина. Но все было впереди.

И вот мрачные, серые, как будто прокопченные, стены домов. А вот и улица, 
перегороженная баррикадой из рельсов и булыжника, толщиной 2–3 метра. 
Посередине был оставлен проход для трамваев, автомашин, пешеходов. Но 
теперь проход был завален. Немцы заранее подготовили начиненные булыж-
ником и железом трамвайные вагоны. При приближении наших войск они за-
гоняли в проход эти вагоны и подрывали. Для пехоты это не было серьезным 
препятствием, но для танков и артиллерии путь был закрыт. Выручила солдат-
ская находчивость. Рядом в подвалах находились те, кто строил эти баррика-
ды. Вот их мы использовали для разбора баррикад. Кстати, немцы по своим не 
всегда открывали огонь.

На перекрестках – закопанные в землю танки, полуподвальные окна пре-
вращены в огневые точки, на чердаках и крышах обреченные фанатики с фа-
устпатронами. Но ничто не могло остановить советского солдата. Подавай са-
мого Гитлера!

Еще гремит уличный бой, а немки на балконах вывешивают белые просты-
ни. Своеобразная капитуляция. И вот он – рейхстаг – логово фашистского 
зверя. Чем ближе, тем труднее. Как не хотелось умирать в последние минуты 
войны! А ведь все это было! Тишина наступила не сразу. Где-то все еще стреля-
ли. А значит, и убивали.

Первое чувство – радость Победы.
Салютовали по-своему. Артиллеристы – вместо снарядов деревянными бол-

ванками, а мы из автоматов – в небо. Это был наш салют Победы в Берлине.
Каждому из нас хотелось оставить на стене рейхстага свой автограф. Писать, 

разумеется, было нечем, выручил штык. «Я Ленька из Смоленска», – написал 
я. И еще не знал я тогда, что Знамя Победы над рейхстагом водрузил наш зем-
ляк Михаил Егоров.

Волею судьбы рейхстаг оказался в Западном Берлине. Не по душе оказались 
фашистским недобиткам наши автографы. Тщательно стерли их. Но никогда 
не стереть в памяти народов героический подвиг советского народа». 

Из письма в газету ветерана войны и труда Л.Г. Уленкова:

«Передо мной газета «Знамя труда». В который раз перечитываю статью 
З.К. Мартыновой «Три года: это много или мало?». Статья произвела на меня 
большое впечатление. Меня взволновало и обрадовало то, что в это трудное 
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время педагогический коллектив Тюшинской школы проводит большую учеб-
но-воспитательную работу. Судя по результатам и цели, к которой стремится 
директор школы И.В. Горбачев, три года для него – это немало. В хороших 
руках моя школа. Рад, что на смену пришли грамотные педагогические кадры.

Я могу по праву так говорить, потому что все лучшее в жизни я отдал детям. 
В 60-е годы я сам работал директором Тюшинской школы».

Два директора встретились. Слезы радости на глазах у Леонида Григорьеви-
ча. Его помнят. Он видит своего молодого преемника и школьников. Словно 
молодость вернулась в дом с цветами накануне праздника 9 Мая.

Восхищение в глазах Игоря Викторовича. Он познакомился с ветераном пе-
дагогического труда, который оценил его работу. А эта оценка не просто ком-
плимент. Л.Г. Уленков слов бросать просто так не станет. Именно за заслуги в 
народном образовании он был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Дети рады встрече. У них перед глазами живая история. К сожалению, в на-
стоящее время Л.Г. Уленков болен. Но он не теряет бодрости духа. А сколько 
мудрости в словах этого человека! Он учитель с большой буквы. Ему так много 
хочется сказать молодежи, оставить славные воспоминания, разумные педаго-
гические мысли.

Для музея Тюшинской школы он отдал свои записи воспоминаний о работе 
школы в 60-е годы, фотографию педагогического коллектива 1962 года и свою 
личную. На фотографии – Л.Г. Уленков, молодой красивый директор школы, 
35-летний участник Великой Отечественной войны, с наградной планкой.

Вот так он прожил жизнь. Учитель. Солдат. Победитель. За ним шли учени-
ки на любое полезное дело, его поддерживали и уважали учителя Тюшинской, 
а потом – Кардымовской школы.

Дай Бог, если и у молодого коллеги из Тюшина И.В. Горбачева будет такая 
счастливая судьба…

Расставаясь со своими гостями, Леонид Григорьевич вернулся опять к раз-
мышлениям о военно-патриотическом воспитании молодежи: «Прошло более 
полувека с тех пор, как в мае 1945 года советские войска завершили разгром 
фашистской Германии. За эти годы в жизнь вступили новые поколения лю-
дей. Для многих из них Великая Отечественная война стала далекой историей, 
славным прошлым их отцов, дедов, прадедов. Но нужно никогда не забывать 
тех, кто отстоял честь, свободу и независимость Отечества. Нужно хорошо 
знать историю страны, историю родного края. Если будем помнить, значит, 
будем делать правильные выводы, чтобы не повторять старых ошибок».

Встреча закончилась. Она оставила теплые воспоминания. Приятно Леони-
ду Григорьевичу. Запомнится навсегда школьникам, ведь перед ними выступал 
человек из далекой войны, который в мае 1945 года на стене рейхстага напи-
сал: « Я Ленька из Смоленска».
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ФЕДОРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Федоров Иван Александрович в 1908 году.
С 1930 по 1952 г. работал в колхозе «Красный партизан» Нетризовского сель-

совета Кардымовского района Смоленской области.
С 1941 по 1945 гг. Федоров И.А. воевал с фашистами на фронтах Великой 

Отечественной войны.

ФОКИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Родился Фокин Федор Иванович в 1907 году в д. Макеевская Соловьевского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области. 

На фронт был призван в 1941 году. Воевал в Смоленске, выходил из окру-
жения. В боях под Вязьмой три роты их части оказались в окружении. Фокин 
Ф.И. попал в плен, бежал. 

Потом опять воевал под Оршей в артиллерии. В 1943 году под Витебском 
был ранен в ногу. Лежал в госпитале в Калуге. После излечения выучился на 
командира орудия. Участвовал во взятии Кенигсберга. После захвата города-
крепости советское командование предложило фашистам сдаваться, некото-
рые из них в течение трех дней выходили из своих укреплений. Другие еще 
целый месяц отстреливались.

За мужество и храбрость при освобождении города Сталупенин в Латвии 
Федор Иванович был награжден медалью «За отвагу».

Демобилизовался Фокин Ф.И. в 1946 году.

ФОХТ АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВИЧ 

Александр Фохт – воспитанник Кардымовского детского дома. Участник 
Великой Отечественной войны. Вместе со старшими ребятами в начале войны 
он помогал воспитателям в эвакуации детского дома в Тамбовскую область. Он 
воспитывался в детском доме вместе со старшим братом – Корнеем. По отцу 
они были по национальности немцы. Их отец до начала репрессий 1937 года 
был профессором химико-технологического института в городе Славянске.

Александр Фохт окончил дважды Краснознаменное пехотное училище име-
ни С.М. Кирова в г. Березняки.

После окончания училища с присвоением внеочередного звания лейтенант 
Фохт в начале 1944 года был отправлен на 1-й Белорусский фронт командиром 
стрелкового взвода. Участвовал в освобождении Минска, Барановичей, Бре-
ста. Был тяжело ранен на территории Польши. В 19 лет стал инвалидом, лечил-
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ся во многих госпиталях, а последний – в Тамбове. Саша был ранен в плечо, и 
у него был поврежден нерв руки.

Учился А.К. Фохт в техникуме, затем в институте. Работал конструктором, 
технологом, техноруком, мастером, старшим мастером, начальником цеха, за-
местителем главного механика, главным механиком, заместителем директора 
комбината в Красноярске.

В его семье выросли две дочери, которые посвятили свои жизни професии 
врача.

ФРОЛЕНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился Иван Иванович Фроленков в 1912 году 
в д. Соколово Цуриковской волости Смолен-
ского уезда Смоленской губернии (Мольков-
ский сельсовет Кардымовского района Смо-
ленской области). 

В 1941 г. жил в д. Соколово, работал учителем 
в Курдымовской школе Кардымовского райо-
на, его супруга, Гусарова Александра Констан-
тиновна, тоже учитель.

Был на фронте. Призван Иван Иванович 
Фроленков 23 июня 1941 года Кардымовским 
РВК. Служил: 266 АП, 15-ая стрелкововая ка-
валерийская дивизия, рядовой. 

Вернулся домой в 1945 г. инвалидом без ног. 
Награжден Фроленков орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

В 1946 г. работал в Бережнянской школе.
Умер Иван Иванович Фроленков в 1978 году.

ХАМЦОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился Владимир Григорьевич Хамцов в деревне Сопачево Кардымовского 
района. 

С 1942 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Поль-
ша, Германия, Венгрия, Чехословакия – вот где пролег боевой путь старшего 
сержанта артиллерийского полка В.Г. Хамцова. Как активный участник Вели-
кой Отечественной войны он награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, многими медалями.

Фроленков 

Иван Иванович
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Демобилизовавшись, В.Г. Хамцов продолжает учебу. В 1947 году поступает 
учиться в Смоленский мединститут. После окончания его зачисляется в кли-
ническую ординатуру при кафедре инфекционных болезней.

В 1962 году В.Г. Хамцов защищает кандидатскую диссертацию, затем ут-
верждается доцентом. В эти годы педагогическую, научную и врачебную де-
ятельность он ведет, выполняя одновременно обязанности заместителя дека-
на лечебного факультета. В 1964 году избирается деканом этого факультета. В 
1970 году В.Г. Хамцов – доктор медицинских наук, а затем профессор.

Владимир Григорьевич входит в число ведущих клиницистов нашей страны. 
Им опубликовано более 95 научных работ.

Отдавая много сил и энергии научной деятельности, Владимир Григорьевич 
в то же время человек, истинно преданный профессии врача и педагога. Боль-
ные, лечившиеся у него, с большой признательностью и теплотой отзываются 
о нем. Многим из них врачебный талант профессора не только вернул здоро-
вье, но и спас жизнь.

ХАМЦОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

Родился Николай Максимович Хамцов 7 мая 1906 года 
в д. Сопачево Кардымовского района Смоленской обла-
сти в многодетной семье Максима Ивановича и Мавры 
Ильиничны Хамцовых. Он имел много сестер и братьев. 
Был крещен в Трисвятской церкви Духовщинского уезда 
(д. Трисвятье Кардымовского сельсовета Кардымовского 
района Смоленской области). Учился в школе. В октябре 
1929 года был призван в Армию, курсант и командир от-
деления 191-го стрелкового полка.

Участвовал Хамцов в боях по защите Отечества в период 
Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Начинал 
службу командиром отделения 318-й отдельной зенитной 
дивизии. Затем с октября 1941 года он – помощник ко-
мандира взвода 25-го отдельного зенитного батальона. С 
апреля по август 1942 года окончил курсы младших лейте-
нантов при 206-ом запасном стрелковом полку Западно-

го фронта. Изучал тактику ведения боя, огневую и строевую подготовку, ру-
копашный бой. По окончании курсов ему было присвоено звание младшего 
лейтенанта. Николай Максимович командовал пулеметной ротой в 744 СП 
149 СД 62-й Армии. В боях на Орловско-Курской Дуге был ранен в челюсть 
фашистским снайпером, метившим попасть в висок. Но разрывная пуля по-
пала в челюсть, прошла навылет, во рту не осталось ни одного зуба. Долго 
лечился Хамцов в Молотовской области, испытывая страшные боли. После 

Хамцов Николай 

Максимович
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освидетельствования 16 января 1945 года был признан негодным к несению 
воинской обязанности и  комиссован в звании лейтенанта со второй группой 
инвалидности.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Его супруга, Екатерина Дмитриевна, рождения 1901 года, из д. Ивашенцево 
Смоленского уезда Смоленской губернии. Поженились они 21 июня 1960 года. 

Работал Николай Максимович в колхозе простым колхозником, затем был 
назначен бригадиром.

Умер Н.М.Хамцов в октябре 1978 года, похоронен на Сопачевском кладбище. 

ХАРИТОНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Александр Павлович Харитоненков родился в 1910 году (по справке Тю-
шинского сельсовета), по другим данным – 21 июня 1912 года. Жил в деревне 
Цуриково Тюшинского сельсовета, работал в совхозе «Победа».

Участник Великой Отечественной войны, призван 23 июня 1941 года, демо-
билизовался 21 ноября 1945 года.

 ХАТЧЕНКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

Родился Илья Павлович Хатченков в 1896 году.
Ефрейтор Хатченков И.П. участвовал в Великой Отечественной войне с 

27 сентября 1943 года до ее окончания. 
Демобилизован 8 сентября 1945 года.

  ХАТЧЕНКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Родился Федор Иванович Хатченков в 1900 году, жил в дер. Федурново Пер-
вомайского сельсовета Смоленской области. 

Служил в Красной Армии с 15 июля 1919 года по 15 июля 1922 года, в Вели-
кой Отечественной войне участвовал с апреля 1944 года, вернулся в сентябре 
1945 года. Призывался Кардымовским райвоенкоматом.

После войны около десяти лет отработал Федор Иванович делопроизводителем 
Федурновской семилетней школы до сокращения штатов 16 октября 1957 года.

Его жена Матрена Гавриловна родилась 8 марта 1906 года. 
На пенсию Федор Иванович Хатченков вышел из совхоза «Победа» в январе 

1961 года.
Умер он 29 ноября 1968 года.
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ХВАТЬКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Иван Андреевич Хватьков родился в 1906 году. С 1931 по 1952 гг. работал в 
колхозе «Коммунар» Кардымовского района.

В Великой Отечественной войне принимал участие с сентября 1943 года. 
Демобилизован Хватьков И.А. в декабре 1945 года.

 

  ХМЫТЬЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Хмытьев Дмитрий Петрович – майор интендантской службы в отставке, ин-
валид Великой Отечественной войны третьей группы. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Родился Дмитрий Петрович в деревне Лопино Лопинского сельсовета Кар-
дымовского района Смоленской области в семье крестьян-середняков Петра 
Моисеевича и Ирины Галактионовны Хмытьевых.

Отец его умер в 1925 году, а мама – в 1942 году. Окончил Дмитрий Петрович 
двухклассное Министерское училище. Затем получил неполное среднее обра-
зование в Спасской школе Кардымовского района в 1901–1908 гг.

С 1910 по 1912 г. Хмытьев Д.П. – рабочий молочного завода «Лавров и Ком-
пания», затем год работал в бакалейной торговле Фомина в с. Каменка Мо-
сковской области. В 1913 году устроился конторщиком лесоугольной торговли 
«Я. Рацер».

В феврале 1915 года Дмитрия Хмытьева призвали на службу в царскую ар-
мию. Служил в звании старшего унтер-офицера в 205-ом запасном пехотном 
полку по апрель 1917 года, потом был младшим писарем 13-го Финляндского 
полка до ноября 1917 года. В этом же месяце вернулся на родину и занимался 
земледелием. 

С октября 1918 по март 1922 года Д.П. Хмытьев был в г. Смоленске инструк-
тором территориального полка. Затем опять почти целый год занимался зем-
ледельческим трудом в родной деревне, до избрания его председателем Ло-
пинского потребительского общества.

В феврале 1926 года Дмитрия Петровича Хмытьева избирают секретарем 
Лопинского сельсовета Кардымовского района. Центр сельсовета в то время 
находился в деревне Спас (Спасс).

С августа 1928 по январь 1931 гг. он – заведующий ссыпным пунктом Смо-
ленского Райпотребсоюза. В это время идет активная организация колхозов, и 
Хмытьева в январе 1931 года избирают председателем правления нового, орга-
низованного в конце 1930 года, колхоза «Коммунар». Здесь он работает почти 
пять лет до избрания председателем Бережнянского сельсовета Кардымовско-
го района в ноябре 1936 года. Проработав всего лишь до августа следующего 
года, он переводится на работу заведующим Райзо Кардымовского района. В 
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этом же 1937 году, в марте, Хмытьев Дмитрий Петрович становится членом 
партии большевиков. Кандидатом в члены партии он был с 1931 года.

На должности заведующего Райзо он трудится до августа 1941 года, почти до 
самой оккупации Кардымовского района немецко-фашистскими войсками. 

Призван в армию. Сначало был инспектором по снабжению отдельной мо-
тострелковой бригады войск НКВД Калининского фронта. С декабря 1941 года 
по ноябрь 1942 года – начальник обозно-вещевого снабжения 247-й стрелко-
вой дивизии. После ранения проходит лечение в госпитале № 1041 г. Рязани.

В феврале 1943 года, получив отпуск по болезни, Хмытьев Д.П. отправляет-
ся в Лукьяновский район Горьковской области.

В апреле 1943 года он получает направление в Приволжский Военный Округ 
в г. Казань на должность начальника сельскохозяйственной группы.

В марте 1946 года Дмитрий Петрович возвращается на многострадальную 
Смоленщину и продолжает свою работу в довоенной должности заведующего 
Кардымовским Райзо. В 1947 году оканчивает семимесячные сельскохозяй-
ственные курсы в городе Горьком.

В сентябре 1947 года Хмытьев становится заведующим отделом сельского 
хозяйства Кардымовского района. На этой должности он проработал шесть са-
мых трудных для разрушенного района лет. Затем непродолжительное время 
он с сентября 1953 года возглавляет районный торговый отдел. А в феврале 
1954 года становится председателем Райплана и заместителем председателя 
Кардымовского райисполкома и работает до апреля 1960 года. В это время ему 
уже 66 лет, но Дмитрий Петрович продолжает работать заместителем предсе-
дателя Райплана. 

На заслуженный отдых он ушел 12 января 1961 года. 
Основанием для описания трудовой и ратной деятельности ветерана стал 

послужной список Дмитрия Петровича Хмытьева, заверенный секретарем 
Кардымовского РК КПСС А. Макаревским. 

Сохранилась также характеристика Хмытьева Д.П., подписанная председа-
телем Кардымовского райисполкома Батюк В.Р.: 

«На работе т. Хмытьев показал себя с положительной стороны – дисципли-
нированный, исполнительный, требовательный к себе и подчиненным, вкла-
дывает много сил и труда в развитие сельского хозяйства района, пользуется 
уважением и заслуженным авторитетом в районной партийной организации и 
всего населения района.

С 1938 года и по настоящее время (за исключением службы в Советской Ар-
мии) избирается депутатом районного совета. С 1947 года и по настоящее вре-
мя является членом районного комитета КПСС. С октября 1959 по декабрь 
1960 г. был членом бюро Кардымовского РК КПСС».

В семье Хмытьевых выросли сын и дочь, супруга его, Зинаида Кузьминич-
на, была 1900 года рождения, сын – 1925 года и дочь примерно – 1919 года 
рождения. 
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Сын Хмытьевых Петр Дмитриевич жил в г. Жуковский Московской области 
и работал в гражданской авиации. Дочь Анна Петровна жила в г. Сафоново 
Смоленской области.

У Дмитрия Петровича был брат, Иван Петрович Хмытьев – военный пенси-
онер, жил в Воронеже, и сестра, Даниленкова (Хмытьева) Екатерина Петров-
на, член колхоза «Коммунар».

Семья Дмитрия Петровича Хмытьева в 1941 году угоняла в глубокий тыл 
колхозный скот. В период оккупации она осталась в Горьковской области. В 
родной деревне в период оккупации находилась только сестра Дмитрия Пе-
тровича, Екактерина Петровна. Вернулись домой Хмытьевы из Горьковской 
области только после освобождения Кардымовского района. 

  

ХОХЛОВ ИВАН АФОНАСЬЕВИЧ

Родился Иван Афонасьевич Хохлов в 1895 году в деревне Сухоруково Зале-
совского сельсовета (Нетризовского) Кардымовского района.

Перед войной работал плотником в Смоленской госконюшне «Рогачево» с 
1931 по июнь 1941 г.

Призван на фронт Хохлов И.А. Кардымовским РВК 8 июня 1941 года, вер-
нулся домой в январе 1946 года.

ХРОМЕШИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Хромешин Иван Алексеевич родился 25 ноября 1897 года в д. Мякшнево 
Брянской области. В семье было девять детей, три брата погибли на фронте.

Участник Гражданской войны, воевал в 100-ом стрелковом полку конных 
разведчиков 8-й Армии. Комиссаром был Раков, командиром – Кулюгин, 
старший офицер – Александров. Полк был в составе войск, которыми коман-
довали Ворошилов и Тухачевский. Воевал в районе Орел – Мичуринск – Во-
ронеж – Новый Оскол. Под Воронежем к ним присоединились два латышских 
полка. В плен было взято 28 тысяч человек. Далее воевал за Купенск, Мали-
новку, Лесичанск. На реке Донец бои были быстротечными. Чтобы перета-
щить орудия, рубили под них лозу и на себе перетаскивали. Затем Хромешин 
попал на Польский фронт.

 Домой вернулся 21 декабря 1921 года. Командование части рекомендовало 
его в военную школу, но ему пришлось отказаться, так как дома у него остава-
лась одна 90-летняя бабушка. Сестра Ивана умерла от голода, а брат в это вре-
мя еще воевал. Побыл дома почти месяц и получил предложение стать предсе-
дателем сельского совета от старого каторжанина и большевика Котова Ивана 
Сергеевича. Согласился и работал в этой должности до 5 апреля 1925 года, а 
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потом стал заведующим финансовой частью. 
1 марта 1926 года И.А. Хромешин стал членом 
партии большевиков.

Иван Алексеевич был делегатом XII Все-
российского съезда Советов и III Всесоюзного 
съезда Советов. Между этими съездами был пя-
тидневный перерыв. По воспоминаниям Хро-
мешина, Всесоюзный съезд длился 23 дня. На 
съезде выступали: Рыков, Калинин, Фрунзе, 
Дзержинский. В съездах вместе с Хромешиным 
от Брянской области принимал участие и заме-
ститель председателя губисполкома Будкевич 
Александр Яковлевич. Он был родом из Сибири, 
худой, горячий, одет был по-военному, фуражку 
не снимал. Его супруга заведовала культотделом. 
Самые бурные аплодисменты, как вспоминал 
Иван Алексеевич, были Михаилу Ивановичу Ка-
линину. Запомнились ему Троцкий и Зиновьев. 
На съезде давали по девять газет и папиросы. Номер мандата Хромешина на 
Всесоюзном съезде – 242. Мандаты в 1935 году при проверке партийных биле-
тов были взяты и подшиты в его личное дело.

Служил Иван Алексеевич с августа 1941 года по ноябрь 1942 года в партизан-
ском отряде «Батя». 

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Когда началась Великая Отечественная война, Иван Алексеевич Хромешин 
работал председателем Пречистенского райисполкома. Из обкома партии, 
от Слайковского, пришло распоряжение поломать мосты и готовить парти-
занский отряд. Было подготовлено 85 человек. 14 июля, как вспоминал Иван 
Алексеевич, в Пречистом началась стрельба. Его группа по ржаному полю по-
добралась к селу, чтобы разведать обстановку, пришлось поворачивать к лесу. В 
лесу еще человек девять примкнули к группе. Часть отряда осталась на месте, 
другая отправилась на ст. Оленино Нелидовского района, затем в Нелидово 
и Сычевку. Собрали еще 20 человек. Проходили через Андреевский и Холм-
Жирковский районы, у реки Межа Котовского сельсовета Пречистенского 
района встретились с патризанами отряда «Батя», насчитывавшим тогда 
275 человек. Немцы уже заняли Пречистенский льнозавод и били из артилле-
рийских орудий. Отряд тихо, не обнаруживая себя, направился в сторону Сло-
бодского и Демидовского районов. 

Из отряда посылали людей за линию фронта, но они не вернулись, остались 
воевать там. 22 августа 1941 года Хромешин с группой из пяти человек ходил 

Хромешин Иван Алексеевич
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в разведку по заданию Доватора, с которым было 75 кавалеристов. Затем, по 
распоряжению комиссара отряда «Батя», Иван Алексеевич с заданием органи-
зовать райисполком и собирать хлеб и ценные вещи, чтобы сберечь все это 
для людей, вернулся в район. Эту работу Хромешин проводил до 30 сентября 
1941 года. Собирали хлеб в снопы, молотили и прятали. 

Приехал в сельсовет для налаживании работы по спасению имущества пред-
седатель Облпотребсоюза, член Исполкома Облсовета Цветков. Через неко-
торое время по требованию секретаря обкома Попова и Мельникова Цветков 
должен был явиться под Вязьму для доклада. С Цветковым пошел и Хроме-
шин. За 15 километров, на Черном Ручье, ждала машина, но проехать было 
невозможно: танки, кавалерия. Кое-как добрались до г. Белого, оставили там 
машину и продолжали путь в Вязьму. Нашли там председателя облисполкома, 
доложили о проделанной работе. Он спросил, голодные ли люди и как с одеж-
дой. Им было выделено 40 пар белья, два ящика мыла, ящик чая, табак, 32 гим-
настерки, шапки, чулки и 15 тысяч деньгами. Имущество было погружено на 
два обоза. Но в связи с начавшейся бомбежкой Вязьмы вернуться по старому 
маршруту не удалось, пограничники не пустили, через Карманово тоже не по-
лучилось, сказали, что в двух километрах фашистские танки. В Москву тоже не 
проехать. Что делать? Встретился генерал, спросил: «Кто такие?» – и направил 
по маршруту: Клин – Александров – Юрьев Польский – Павлов Посад – Суз-
даль. Там сдали все добро, коней, деньги – в сберкассу. Хромешин, получив 
документ о приеме всего имущества и денег, направился в военкомат. Но там 
отправить его на фронт добровольцем отказались и предложили направить на 
политические курсы, но нужно было подождать три дня. Дозвонившись до 
Смоленского облисполкома, находившегося в Москве по Леонтьевскому пе-
реулку, д.6, Хромешин получил распоряжение Мельникова срочно прибыть в 
Москву. Пока шел туда пешком, Мельников уехал в Козельск, догнал его толь-
ко в Кондорово. Он определил Хромешина начальником капитального строи-
тельства и направил на Щучейское озеро. 

Когда освободили Пречистенский район, Иван Алексеевич был направлен 
туда, сдав в Кондорове дела. Проходя Вяземский район, Дорогобуж, Семлево, 
он вел записи причиненного фашистами ущерба. В Монастырщину шел через 
Смоленск, его предупредили, что идти надо только по центру, так как везде 
все заминировано. В Монастырщину пришел 28 сентября утром, она была вся 
сожжена. Проходя по поселку, обнаружил 100 никилерованных коек. Людей 
не было. Походив часов пять, нашел двух пожилых евреев. Узнал, что здесь в 
фашистском гетто закопано живьем пять тысяч евреев и членов партизанских 
семей. До войны в горе был выкопан проход в виде погреба, туда засыпали 
картофель. Там было обнаружено 93 обгоревших трупа, к матерям проволокой 
были привязаны дети. Вместе со своим поселковым помощником Леоновым 
они все это сфотографировали, организовали похороны.
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За несколько дней на территории района удалось собрать более 300 лоша-
дей, часть которых потом отправили в Кардымовский, Ярцевский, Сафонов-
ский и Глинковский районы.  

Начав работу, Хромешин обнаружил примерно 20 вагонов хлеба. Хлеб на-
ходился в здании женской гимназии и в четырех пятиэтажных домах. Все было 
занято зерном, засыпанным в бумажные кули. Один дом с зерном был спа-
лен, много растащили. Но, тем не менее, 1200 пудов зерна было отдано фронту, 
льносемя пошло на масло, кроме этого, на передовую было отправлено шесть 
машин с посылками. Несмотря на трудности, люди отдавали продукты для 
фронта, собрали 500 возов сена. Отправляли посылки и расположенному не-
далеко французскому авиаполку «Нормандия-Неман». За это летчики пригла-
сили делегацию района к себе на празднование Нового года. Иван Алексеевич 
помнит, что с ними разговаривал офицер со Звездой Героя Советского Союза и 
благодарил за сено, хлеб и другие продукты. 

Люди активно откликнулись на сбор денег для строительства танковой ко-
лонны. В Смоленск было свезено шесть возов бумажных денег.

Патриотическое движение помощи фронту внесением средств на строитель-
ство боевой техники для Красной Армии нашло продолжение среди взрослых и 
детей Монастырщинского района, как знак благодарности советским воинам 
за освобождение района от гитлеровской оккупации. В этих целях при самом 
активном участии школьников и учителей общественные организации района 
провели сбор денежных средств и продовольствия в фонд обороны. Просьбу, 
скрепленную 7351 подписью, о строительстве танковой колонны имени Мо-
настырщинского района, направили в Москву. В письме высказывалось поже-
лание, чтобы построенные танки были переданы войсковым частям, которые 
освобождали Монастырщину в 1943 году.

Вскоре в этот далекий сельский район из Кремля от Верховного Главноко-
мандующего пришла телеграмма:

«Монастырщина, Смоленской области.
Секретарю Монастырщинского райкома ВКП (б) тов. Шаталову.
Председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Хромешину.
Передайте трудящимся Монастырщинского района, собравшим 1700000 

рублей на постройку танковой колонны имени Монастырщинского района и 
9500 пудов хлеба в фонд Главного командования, мой братский привет и благо-
дарность Красной Армии. Желание трудящихся будет исполнено. И. Сталин».

Вскоре танковая колонна «Колхозник Монастырщины» была построена 
(танки типа Т-34) и передана в 53-ю гвардейскую танковую бригаду, которая 
входила в состав армии генерала, а затем маршала бронетанковых войск, дваж-
ды Героя Советского Союза П.С. Рыбалко. В колонне было более 50 танков. 
Танкисты поддерживали постоянную связь с трудящимися района, рассказы-
вали о боевых буднях гвардейцев-танкистов, школьники района посылали во-
инам на фронт подарки, изготовленные детскими руками, – шерстяные но-
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ски, варежки, красиво вышитые платки носовые и кисеты. Свой боевой путь 
танковая колонна закончила в Берлине. Танки с надписью на броне «Колхоз-
ник Монастырщины» можно видеть на кадрах документальной фронтовой ки-
нохроники о падении Берлина в мае 1945 г.

Жители Монастырщинского района собрали средства и на строительство 
двух самолетов, на которых тоже красовалась надпись «Монастырщинский 
колхозник». Эти самолеты были присланы в полк «Нормандия-Неман».

Через посылки с бойцами завязалась переписка. И когда был взят Кениг-
сберг, один из танкистов прислал в район письмо с просьбой: «Если можете, 
помогите, враг сжег танк». На собранные деньги на фронт были посланы еще 
два танка. Ребята-танкисты ответили, что получили танки, и благодарили жи-
телей района за оказанную помощь.

За танковую колонну «Монастырщинский колхозник» председателю Мона-
стырщинского райисполкома Ивану Алексеевичу Хромешину в 1944 году в 
г. Вязьме в торжественной обстановке был вручен орден Отечественной войны 
I степени. О награде Иван Алексеевич узнал от Николая Петровича Захарен-
кова, председателя Кардымовского райисполкома, когда возвращался домой с 
лесозаготовок, которые проводились на территории Соловьевского сельсовета 
Кардымовского района.

В семье Хромешиных выросли три дочери и сын.

ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Николай Михайлович Цветков родился 15 ноября 1905 года в д. Ново-Ми-
хеево Зубцовского района Калининской (ныне Тверской) области.

Окончил Смоленскую РКСХШ им. Молотова, затем два года проработал 
инструктором Руднянского РК ВКП(б) и секретарем по кадрам.

С 1 сентября 1938 года был назначен вторым секретарем Касплянского РК 
ВКП(б). Оттуда и ушел на фронт.

В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 года до Победы.
Вернулся на Смоленщину летом 1946 года и стал работать заведующим орг-

отделом Кардымовского РК ВКП (б). В 1947 году партия направила его на ра-
боту в Кардымовскую МТС заместителем директора по политчасти.

Через два года Николай Михайлович был переведен на такую же должность 
в Приднепровскую МТС Кардымовского района. В 1953 году он был избран 
секретерем партийного бюро партийной организации МТС.

2 мая 1954 года Цветков Н.М. становится председателем колхоза имени 
Жданова Тюшинского сельского Совета Кардымовского района. 

На выборах в марте 1957 года Цветков избран председателем Тюшинского 
сельсовета Кардымовского района. Жил в д. Тюшино с супругой Марией Алек-
сандровной (1902 года рождения).
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ЦЫНИС АЛЬБЕРТИНА ИВАНОВНА

Родилась Альбертина (Вера) Ивановна Цынис 29 июня 1902 года в городе 
Ярцево Смоленской области в семье Ивана Францевича и Мады Яковлевны 
Ардер. 

До войны Альбертина Ивановна трудилась на железной дороге, на 9-ом око-
лотке 4-й дистанции пути в качестве рабочей по ремонту пути с 1931 по 1933 год. 
Потом с 1934 по 1937 годы была рабочей совхоза имени Молотова Кардымов-
ского района. А перед самой войной, с мая 1939 по 16 июля 1941 работала сви-
наркой подсобного хозяйства в Кардымовском детском доме.

Ушла на фронт по вольному найму и служила пекарем воинской части, 
полевая почта № 33899. Уволена, согласно справке, подписанной началь-
ником штаба части майором Федуловым, 28 июня 1944 года по сокращению 
штатов.

После войны немного проработала в артели «Трудовик», жила в деревне 
Кривцы.

 

ЧАДОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился Иван Алексеевич Чадов 14 мая 1911 года.
С декабря 1933 года по декабрь 1935 года проходил действительную службу 

в Красной Армии. 
С 15 июля 1941 года был призван на фронт, воевал до Победы. Служил с 

июля по декабрь в 181-й авиабазе. С декабря 1941 по июль 1943 гг. – в бомбар-
дировочном полку, а затем по октябрь 1945 года рядовой Чадов служил в 
565-ом штурмовом авиаполку.

 Домой вернулся в октябре 1945 года.
Всю свою жизнь он проработал на Кардымовском молочно-консервном 

комбинате. 
 Принимал участие в восстановлении комбината, работая мастером неос-

новного производства в Строительно-монтажном управлении № 24 В/Т Мол-
промстрой, исполнял обязанности механика. Был уволен в 1948 году по сокра-
щению штатов. 

В 1949 году принят бригадиром слесарей молочно-консервного комбината, 
в 1951 году стал начальником мехмастерских. С 1961 года Чадов работал сле-
сарем электроцеха, в 1967 г. переведен электрослесарем-аккумуляторщиком 
автотранспортного хозяйства комбината. Будучи на пенсии, трудился на про-
изводстве почти девять лет. Ушел на заслуженный отдых в 1980 году, но дома 
сидеть не смог и с 1982 исполнял обязанности конюха.
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ЧАЙКОВ АФОНАС ГРИГОРЬЕВИЧ

Чайков Афонас Григорьевич, согласно документам его пенсионного дела, 
родился 23 октября 1904 года в д. Верещакино Кардымовского района Смо-
ленской области. По другим данным, не подтвержденным документами, его 
имя указывается – Афанасий.

Перед войной работал в колхозе «Красная Армия» Мольковского сельсовета 
Кардымовского района, с самого его основания в 1931 году.

В период оккупации жил в родной деревне. На фронт был призван после 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, в октя-
бре 1943 года. Воевал в составе войск 2-го Прибалтийского и Ленинградского 
фронтов, 90 СП 95 СД, 598 СП, рядовой. 

Награжден А.Г. Чайков медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
В послевоенное время работал в совхозе «Мольково» Кардымовского райо-

на, с 1960 года – бригадиром.
 
    

ЧЕКУЛАЕВ НИКОЛАЙ ФРОЛОВИЧ

Накануне 60-летия Победы в Великой От-
ечественной войне в Шокинской средней шко-
ле Кардымовского района Смоленской области 
была вручена медаль «За отвагу» участнику во-
йны Николаю Фроловичу Чекулаеву. В этом году 
Николаю Фроловичу исполнилось 89 лет. На-
града искала его почти шестьдесят лет. Приказ о 
его награждении командующий 3-м Белорусским 
фронтом подписал еще летом 1945 года. 

Медаль и удостоверение вручил заместитель 
военного комиссара Кардымовского района Сер-
гей Валентинович Смирнов. 

    

ЧЕРНОБУРОВ ИВАН ИЛЬИЧ

Иван Ильич Чернобуров – инвалид I группы, ветеран Великой Отечествен-
ной  войны, жил в д. Ермачки. 

На фронт был призван Кардымовским РВК в начале войны.
В период Великой Отечественной войны за мужество и отвагу Иван Ильич 

Чернобуров был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Чекулаев Николай Фролович
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Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Стал ивалидом, имел паралич обеих ног и правой руки, передвигался на ве-
локоляске.

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Александр Федорович Чернов родился 1 сентября 1915 года, жил в д. Шеста-
ково и работал в колхозе «ХХII съезд КПСС». 

Участвовал в Великой Отечественной войне с начала и до конца. На службу 
в Красную Армию был призван в мае 1941 года и демобилизован в ноябре 
1945 года. Служил рядовым в 288 СП.

    
ЧЕЧЕНКИН ЕМЕЛЬЯН НИКИТЬЕВИЧ

Родился Емельян Никитьевич Чеченкин 8 августа 1901 года в д. Любаново 
Кардымовского района Смоленской области. 

С 1931 года работал учителем Рябининской школы. Когда началась война, 
был призван на фронт. Воевал в звании лейтенанта с 8 июля 1941 года до По-
беды. После окончания войны еще служил до конца февраля 1947 года.

Вернувшись, опять стал учителем Рябининской школы, а в 1951 году был 
переведен в Тресвятскую школу Кардымовского района. Затем, с 1952 по 1957 г., 
был учителем Топоровской школы и жил в д. Топорово Каменского сельсовета 
Кардымовского района.

 

ЧЕЧИКОВ АНТОН ИВАНОВИЧ

Родился Антон Иванович Чечиков в 1916 году в д. Попово Мольковского 
сельсовета Кардымовского района Смоленской области. С февраля 1932 года 
по сентябрь 1934 года работал старшим пионервожатым Кардымовского дет-
ского дома.

В Советскую Армию Чечиков А.И. был призван в декабре 1938 года, служил 
по декабрь 1942 года.

После демобилизации в январе 1943 года устроился на работу военруком 
Тепловской средней школы Рязанской области, где трудился до ноября 
1945 года. Вернувшись на родину, работал преподавателем физкультуры и 
арифметики Курдымовской неполной средней школы.
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В этом же году поступил в Смоленский государственный учительский ин-
ститут имени Карла Маркса и продолжал работать в Курдымовской школе. В 
1952 году был назначен завучем этой школы.

В 1954 году Чечиков окончил физико-математический факультет пединсти-
тута и был направлен учителем в Кардымовскую среднюю школу. Выйдя на 
пенсию, еще продолжал работать. 

ЧУВАЕВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ

Даниил Иванович Чуваев родился в 1915 году. Был первым мольковским пи-
онером. Прошел всю Великую Отечественную войну с самого ее начала и до 
Победы.

Трудовой стаж его начался в 1930 году, когда он работал бригадиром сви-
новодства в совхозе «Мольково» Кардымовского района, через три года стал 
объездчиком, а потом комендантом совхоза. В 1935 году учился автоделу, а 
в 1936 году стал работать в мехцехе совхоза. 

В начале Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года, Чуваев Д.И. 
был призван на защиту Отечества. Вернувшись в конце октября 1945 года, сра-
зу же пошел на работу комендантом в совхоз «Мольково». С 1951 по 1956 годы 
работал шофером, потом комендантом-пожарником. 

С 1957 по 1961 годы работал в совхозе «Яновский» Смоленской области. По-
том опять вернулся в родное село Мольково и трудился слесарем в мехцехе. 
19 марта 1966 года Даниил Чуваев ушел на заслуженный отдых. 

ЧУМАЧЕНКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Родился Николай Тимофеевич Чумаченко в 1918 году в с. Мало-Рязанцево 
Лисечанского района Ворошиловоградской области, окончил шесть классов.

В 1939 году был призван в Красную Армию, здесь застала его война.
Вернулся с фронта он в апреле 1946 года. После возвращения работал в спец-

детдоме «Павлищев бор» грузчиком, шофером, слесарем до конца 1950 года. 
Затем вместе с семьей переехал в Кардымово, работал шофером в Кардымов-
ской средней школе, механиком и дворником в Кардымовском детском доме, 
шофером 2-го стройучастка ВСУ.

В марте 1953 года семья переехала в д. Пересветово Кардымовского района. 
Его супруга, тоже участница Великой Отечественной войны, Валентина На-
зарьевна Чумаченко, была назначена директором Пересветовского детского 
дома. Николай Тимофеевич тоже работал здесь до ухода на пенсию по инва-
лидности в августе 1960 года.
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ЧУМАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА НАЗАРОВНА (НАЗАРЬЕВНА)

Валентина Назаровна (Назарьевна) Чу-
маченко родилась 19 августа 1920 года в 
г. Смоленске. Ее родители жили в д. Кузино 
Тюшинского сельского совета Кардымов-
ского района Смоленской области

Пять классов она окончила в Сортиров-
ке. В 1935 году семья переехала в Кардымо-
во, и Валентина училась в Кардымовской 
средней школе. Десять классов она окон-
чила в 1940 году. Начинала учиться в желез-
нодорожной школе, располагавшейся, как 
она вспоминала, у лип с левой стороны от 
железной дороги, прямо с ней рядом.

У Валентины Назарьевны был замеча-
тельный, талантливый отец – Назарий 
Кузьмич Иванов, он был сиротой и воспи-
тывался в чужой семье. Мать его, по всей 
видимости, жила в д. Сопачево (об этом 
позднее узнали от семьи Бутулевых из Со-
пачева). Она, родив его «в девках», пример-
но в 1903 году оставила ребенка на станции 
Смоленск, а сама уехала с переселенцами 
в Сибирь. Босого, в длинной рубашечке и красивого, как зоренька, мальчи-
шечку нашел и взял к себе стрелочник Кузьма Иванович Иванов. У них с его 
супругой Леонтьевной не было деток, и мальчик, которого назвали Назарий 
(Зоренька), стал для них большой радостью. Мальчик выучился, хорошо пел, 
и отец привел его в церковный хор. В 18 лет Назарий сам стал руководителем 
церковного хора в Успенском соборе г. Смоленска. С тех пор он и музыка стали 
понятиями неразделимыми. Жила семья Ивановых в Садках на Покровке. 

Валентина, внучка Кузьмы Ивановича и дочь Зореньки – Назария, окончив 
Кардымовскую среднюю школу, поступила в медицинский институт. Но на-
чалась Великая Отечественная война, и девушка вернулась домой. В старом 
здании детского дома на Пищулинской горке был организован госпиталь для 
раненных под Смоленском советских солдат. Валентина Иванова стала там 
работать. Когда нависла угроза оккупации, раненых стали вывозить на вос-
ток. На товарном поезде эвакуировалась в Тамбовскую область и она. Сроки ее 
службы в эвакогоспитале № 1981 – с июля 1941 года по август 1942 года. В Там-
бове Валентина Назарьевна случайно встретилась с отцом, который работал в 
Никифоровском районе в эвакуированном туда Кардымовском детском доме. 
Она болела малярией и после освобождения Смоленщины вернулась с отцом 

Чумаченко Валентина Назарьевна
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домой. С 1935 года Назарий Кузьмич работал художественным руководителем 
в Кардымовском детском доме.

В 1953 году Валентина Назарьевна пришла работать в Пересветовский дет-
ский дом (до нее здесь работала директором Варвара Ивановна Куколева). 
Детский дом сначала организовался в Молькове, а потом в Пересветове. При 
нем была школа-семилетка, после окончания которой выпускников трудоу-
страивали, преимущественно на смоленский завод имени Калинина. Завод 
шефствовал над детским домом. На каждую группу из 23–26 человек был вос-
питатель. В седьмом классе было человек 15. Постепенно, по мере трудоу-
стройства всех выпускников, детский дом переоборудовали в дошкольный. В 
нем было четыре группы. Шел примерно 1957 год. В детском доме были дети 
от 3 до 7 лет, родители которых погибли, были также и дети, подброшенные в 
Дома ребенка Смоленска, Ярцева и Сафонова. Все воспитатели имели специ-
альное образование. На группу приходилось по два воспитателя. В штате были 
также директор, завуч, завхоз, прачка, два повара, кладовщик и три рабочих 
подсобного хозяйства, всего примерно 19 человек. При детском доме было две 
лошади, две коровы, земельный участок, небольшой сад. Земли было с гектар 
под садом и два гектара под постройками и пахотой. На лошадей и коров в Ма-
линовке (деревня у реки Днепр) выделялись луга, и все сотрудники детского 
дома ездили туда косить и убирать сено, а потом перевозили на лошадях или 
колхоз выделял машину. 

Основной корпус детского дома находился бывшем в помещичьем доме, 
где ранее располагалась школа. Здание было большое, из шести комнат, по 
8–10 человек в комнате. В четырех группах было по 20 человек. Был и меди-
цинский кабинет, в котором работала медсестра Емельянова Анна Сидоровна, 
она приехала на работу, еще когда в детдоме были дети-школьники. В старых 
ветхих помещениях располагались бухгалтерия, кухня, канцелярия и кладовые. 
Третье здание было построено до 1953 года, директор Валентина Назарьевна 
достраивала его, чтобы расположить там столовую и мастерские по швейному 
делу. Инструктором по этому производству была Ефременкова Анна, она обу-
чала девочек шитью. Потом уехала в Крым. В мастерской было четыре машин-
ки, одну из которых украли, и года три ее не находили. Но потом нашли в 
д. Прокшино у одного мужика.

Отец Валентины Назарьевны, выйдя на пенсию, не мог жить без музыки 
и песен. Поэтому он вел хоровые кружки в Кардымовской больнице и КБО, 
приезжал он и в Пересветово. У дочери хранилось фото хора примерно 
1950 года, где пели многие педагоги Кардымовской средней школы. Отец ее 
очень увлекался скрипкой, хотя и был самоучкой. Муж Валентины Назарьев-
ны, Николай Тимофеевич Чумаченко, тоже сам учился играть на музыкальных 
инструментах. Обединенный хор Кардымова под руководством Назария Кузь-
мича Иванова на одном из областных смотров занял первое место.
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Мать Валентины Назарьевны, Пелагея Андреевна Иванова, 1898 года рож-
дения, а отец на 3 года старше, 1895 года рождения. Значит в 1903 году, когда 
его подбросили, ему было уже 8 лет, а не три года. Или его подбросили раньше. 

С 19 января 1953 года до июня 1960 года Чумаченко В.Н. – директор Пере-
световского детского дома. С 1 июля 1960 года до 1976 года – заведующая Кар-
дымовским детским садом. 

Отец Чумаченко В.Н., мать, муж и она сама похоронены на Пересветовском 
кладбище.

В 1960 году Пересветовский детский дом расформировали, так как стали ос-
вобождаться места в Сафонове и Смоленске и детей постепенно перевели туда, 
да и помещения были старые.

В бывший помещичий дом перевели школу, закрытую в поселке. А здание 
столовой переоборудовали под квартиры.

ШАГИРОВ ПЕТР АВЕРЬЯНОВИЧ 

Родился Шагиров Петр Аверьянович 
14 января 1926 года в д. Горюпино Не-
тризовского сельсовета Кардымовского 
района. Инвалид Великой Отечественной 
войны II группы. С супругой Шагировой 
(Ауштоль) Ниной Игнатьевной проживали в 
Тюшинском сельсовете, ж/д будка 568-го км. 
Поженились они 20 сентября 1951 года, 
расписывались в Залесовском сельсове-
те Кардымовского района. У Нины Игна-
тьевны к этому времени был уже семилет-
ний сын, первый муж ее погиб на фронте 
при взятии Берлина.

Шагиров П.А. окончил начальную шко-
лу и занимался с родителями земледелием.

В Красной Армии в общей сложности 
служил шесть лет и 10 месяцев.

Участвовал в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Согласно справке Военно-медицинско-
го музея Министерства обороны СССР от 29 сентября 1991 года, мадший сер-
жант Шагиров Петр Аверьянович, командир орудия Первого корпуса, 28 апреля 
1945 года получил слепое осколочное ранение мягких тканей правого предпле-
чья и с 30 апреля 1945 года находился на излечении в ГЛР – 3424, ХППГ – 2179. 

Шагиров Петр Аверьянович
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(В этом документе указан год рождения Шагирова Петра Аверьяновича – 1923). 
Выбыл из госпиталя 15 июня 1945 года.

Общий стаж работы Петра Аверьяновича составляет 49 лет. В 1950 году 
он устроился на работу временным рабочим пути в 16-ую дистанцию пути 
Московско-Киевской железной дороги. В 1951 году переведен в постоян-
ный штат ремонтным рабочим, а в 1952 году стал путевым обходчиком 
10-го околотка.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 13 июля 1959 года, 
Московско-Киевская и Калининская железные дороги были объединены в 
Калининскую железную дорогу.

Третьего апреля 1962 года Петр Аверьянович был переведен в Смоленскую 
дистанцию пути Московской железной дороги в качестве путевого рабочего 
10-го околотка. Потом работал в 19-ом околотке этого же пути.

С 1963 года он – механик дефектоскопной тележки, а с 1969 года – механик 
4-го разряда. В 1971 году его должность была переименована, и он стал опера-
тором 5-го разряда.

В 1981 году Шагиров был переведен в Смоленск-Сортировочную дистан-
цию Московской железной дороги оператором 5-го разряда дефектоскопной 
тележки. 24 мая 1988 года он был уволен в связи с уходом на пенсию. Но осе-
нью этого же года опять вернулся на свою работу и трудился до 31 августа 
1990 года.

Петр Аверьянович Шагиров не раз отмечался руководством за добросовест-
ное отношение к труду, за высококачественную проверку рельсов, за хорошую 
работу по открытию объекта № 19 и пропуск поездов (1968 г.), за активное ос-
воение новых дефектоскопов (1969 г.). Награждался Благодарственными пись-
мами и Почетными Грамотами, премиями.

В 1985 году Шагиров П.А. был записан в Книгу Почета за высокие показате-
ли в социалистическом соревновании за достойную встречу 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Петр Аверьянович Шагиров ушел из жизни 18 февраля 1997 года от сердеч-
ной недостаточности.

ШАНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился Иван Васильевич Шанин в 1918 году. Жил в Кардымове по ул. Со-
ветской в доме ветлечебницы. Приехал сюда из д. Юрьино Гжатского района в 
1963 году.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 18 февраля 1942 года до По-
беды, демобилизовался 28 июня 1946 года.
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Сразу после возвращения из армии работал в Министерстве животноводства 
в Литве. Через год был переведен в распоряжение Вильнюсского треста совхо-
зов для использования на зоотехнической работе. В августе 1947 года был на-
значен старшим зоотехником совхоза «Барткушкяй», а затем работал в совхозе 
«Кидуляй», тоже старшим зоотехником. До 1955 года его переводили старшим 
зоотехником совхоза «Гуткаймис», «Жетмяй», Каунасского треста совхозов.

В 1961 году Шанин уже работал зоотехником Ярцевского треста, затем в 
д. Пречистое.

ШАПОВАЛОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

В 1939 году Сергей Шаповалов окончил Кардымовскую среднюю школу, с 
ним учились Марченков С.С., Беляков Т.Д., Малявко Ю.М., Посудневский Ф. Л., 
Шитиков М.А. и др. Все они, большинство выпускников 1939 года, в период 
Великой Отечественной войны приняли в ней самое активное участие. Боль-
шинство из них пали смертью храбрых в борьбе за независимость нашей Ро-
дины.

Сергей Шаповалов в 1941 году окончил офицерское танковое училище, в 
это же время началась Великая Отечественная война.

«Мы, – писал в своих воспоминаниях С. Шаповалов, – как и весь советский 
народ, вчерашние курсанты, а сегодня офицеры, стремились как можно бы-
стрее влиться в ряды действующей армии. Мне пришлось служить в 1941–1942 гг. 
в одной из танковых частей Юго-Западного фронта.

Вместе с товарищами мне приходилось десятки раз бывать в атаках.
Например, 10 декабря 1941 года в один только день (шла Курская битва) 

пришлось атаковать врага 12 раз. Мне лично пришлось в этот день неодно-
кратно пересаживаться на другие машины-танки по случаю выбытия их из 
строя. Причиной этого было, конечно, самое близкое, непосредственное со-
прикосновение с противником: смело заходили в тыл врага, огнем и гусеница-
ми давили фашистскую нечисть.

Надо отдать должное нашим ученым и конструкторам за то, что наши тан-
ки Т-34 в то время были грозой для противника. И я считаю за счастье, что 
мне на протяжении всего моего пребывания в действующей армии пришлось 
иметь дело только с танками Т-34. Последняя мною занимаемая должность – 
командир Гвардейской роты Т-34, воинское звание – старший лейтенант. В 
мае 1942 года награжден орденом Красной Звезды. Ранен в боях три раза, по-
следнее ранение повлекло за собою пожизненную инвалидность.

Заканчивая свое краткое воспоминание, хочу выразить глубокую призна-
тельность преподавательскому составу Кардымовской средней школы, кото-
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рые заложили у нас, бывших учеников, глубокие знания, пригодившиеся впо-
следствии в трудные минуты жизни.

Особенно хочется вспомнить таких преподавателей, как Богречева Е.Р. и 
Селянинова М.М. Они в Великой Отечественной войне в борьбе с ненавист-
ным врагом отдали самое дорогое – жизнь. Их подвиг стал достоянием всего 
нашего народа».

ШАПОВАЛОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
 
Шаповалов Федор Петрович родился 12 мая 1926 года 

в д. Курдымово Мольковского сельского Совета Кар-
дымовского района Смоленской области в семье Пе-
тра Потаповича и Агрипины Афонасьевны Шапова-
ловых.

Окончил семь классов Курдымовской школы.
На фронт призван в октябре 1943 года Кардымов-

ским РВК после освобождения Смоленщины. Воевал 
младший сержант Шаповалов командиром отделе-
ния в 286-ом стрелковом полку по февраль 1945 года. 
В одном из боев был тяжело контужен. Находился на 
излечении в Эвакогосптале № 3734 по май 1945 года. 
Уволен в запас 30 мая 1945 года.

Награды: ордена Славы III степени и Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В 1949 году поступил на работу шофером в Кардымовскую МТС, в мае 1950 
перешел работать мотористом в Кардымовское отделение кинофикации. В мае 
1953 года Федор Петрович работал шофером грузовой машины при Кардымов-
ском райисполкоме, немного поработал в артели «Прогресс», тоже водителем, 
и поступил в 1959 году работать в пожарную охрану. В 1967 году уволился и стал 
работать слесарем на Кардымовском льнозаводе, затем наладчиком машин и 
оборудования. Уволился в 1982 году. Награжден многими Благодарностями и 
почетными грамотами, неоднократно премировался, был занесен на Доску 
почета предприятия.

В 1962 году Федор Петрович Шаповалов стал членом КПСС.
С супругой Ниной Прохоровной Шаповаловой (Гузюкиной) расписались и 

создали семью 4 февраля 1952 года, жили в п. Кардымово. Вырастили сына и 
дочь, у них два внука и три правнука.

Шаповалов Федор 

Петрович
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ШАПОРОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Родилась 26 февраля 1926 г. в Духовщинском районе д. Залужье. Окончила 
семь классов, после чего была отправлена в тыл на работу в Горьковскую об-
ласть. Четыре года работала на военом заводе лаборантом.

После войны вернулась в д. Шокино. Работала дояркой до самой пенсии.
Имеет награды: «Медаль за доблестный труд» и медали «40 лет Победы», 

«50 лет Победы».

ШАРАВАРИН (ШАРОВАРИН) НИКОЛАЙ ФОМИЧ

Родился Николай Фомич Шараварин 10 июня 1926 года в деревне Федорово 
Кардымовского района Смоленской области. Призван на фронт в 1944 году. 
Служил с мая 1944 г. по август 1944 г. рядовым 232 СП, 2-го Прибалтийского 
фронта.

Н.Ф.Шараварин награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШАШЕРИН ПРОКОФИЙ ЕФИМОВИЧ

Родился Прокофий Ефимович Шашерин в 1905 году. 
С сентября 1936 года работал в совхозе им. Молотова Кардымоского района 

рабочим. 
Когда началась война, сразу же ушел на фронт, демобилизовался 19 августа 

1945 года. Жил в д. Шокино и работал бухгалтером Государственной селекци-
онной станции. Вышел на пенсию в 1965 году.

ШЕМЕНКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Шеменков Александр Михайлович – капитан в отставке, участник Великой 
Отечественной войны с мая 1942 по июнь 1944 г. Воевал в составе партизанско-
го отряда, 26 июня партизаны соединились с частями Красной Армии в Бело-
руссии.

Награжден шестнадцатью медалями, в том числе медалью «Партизану ВОВ» 
I степени, и орденом Отечественной войны I степени.

Из газеты «Смена», органа Смоленского обкома ВЛКСМ, статья «…Враги 
называли «орлом»», написанной бывшим политруком партизанского отряда 
Л. Новиковым:
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«Зимой 1941–1942 годов на террито-
рии оккупированной фашистами Смо-
ленской области развернулось массовое 
партизанское движение. Народные мсти-
тели из соединения, которым командо-
вал Н.З. Коляда – легендарный «Батя», 
образовали и контролировали целый пар-
тизанский край на северо-западе Смо-
ленщины. Неоценимую помощь отряду 
оказывали юные партизаны – вчерашние 
мальчишки-школьники. Хочу расска-
зать об одном из них – Саше Шеменкове, 
12-летнем партизане-разведчике…

Много славных дел на счету Саши. 
Это и добывание разведданных огромной 
важности, и трудная опасная работа пар-
тизанского связного, и участие в рейдах и 
боевых операциях отряда…

В партизанском госпитале кончился 
запас дезинфицирующих веществ, мно-
гим раненым грозило заражение крови, 

невозможно было делать операции. И тогда кто-то предложил выменять у 
немцев немного «шнапса». Саша вызвался сам. Он блестяще провел «обмен» 
и спас, таким образом, жизнь многим бойцам отряда. Трудно перечислить все 
боевые дела юного партизана: следил за передвижениями вражеских частей, 
нарушал телефонную связь, собирал оружие и боеприпасы.

Однажды собрал Саша всех мальчишек из отряда и предложил перепра-
вить в лес большое количество оружия, собранного и спрятанного на Зве-
нихинском поле. Все согласились. За три дня собрали несколько десятков 
единиц огнестрельного оружия, в дополнение к уже имевшемуся, и… из-
вестили партизан. Но когда партизаны повезли собранное оружие в отряд, 
обоз был обнаружен немцами, и те устремились в погоню. Саша с товари-
щем забрались в подбитый немецкий танк, стоявший на обочине, навели 
уцелевшую пушку и выстрелили по преследователям. Обоз благополучно 
дошел до базы, а вот ребят фашисты схватили, долго били, а затем заперли 
в сарай, чтобы назавтра расстрелять. Лишь чудом спаслись ребята, выбрав-
шись на волю через крышу.

Отгремела война, заросли партизанские землянки. Но живет людская па-
мять о народных мстителях. В 1982 году в селе Петрищево был открыт обе-
лиск в честь 1-й бригады соединения «Бати», в рядах которой сражался Саша 
Шеменков. 5800 вражеских солдат уничтожила бригада, взорвала 68 мостов, 

Шеменков Александр Михайлович
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пустила под откос 40 немецких эшелонов. Причастен к этому подвигу и юный 
разведчик, партизан Саша Шеменков. 

Приказом № 124 от 18 февраля 2005 года по батальону белорусских ор-
лят (г. Минск) Героя Советского Союза, командира батальона белорусских ор-
лят В. Ливенцева, Александр Шеменков – юный связной 1-й партизанской 
бригады соединения «Батя», действовавшей на территории Духовщинского и 
Демидовского районов Смоленской области, зачислен в батальон белорусских 
орлят.

ШИРЯЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Владимир Александрович Ширяев в 1915 году в г. Красный Смо-
ленской области.

В 1936 году Владимир Александрович поступил учиться на исторический 
факультет Смоленского государственного педагогического института, окон-
чил его 30 июля 1940 года. В сентябре 1939 года отрабатывал годичную практи-
ку в качестве учителя истории 5–8-х классов. Сдав государственные экзамены, 
получил диплом с присвоением звания учителя средней школы и сразу же был 
призван в ряды Красной Армии, служил по август 1941 года.

С 27 октября 1943 года по август 1944 года, согласно справке Партий-
ного архива Института истории партии при ЦК КП Белоруссии, Ширяев 
Владимир Александрович числится партизаном Белоруссии. В партизан-
ском отряде занимал должности: рядового, с 1 февраля 1944 года – комис-
сар отряда.

После освобождения края от немецко-фашистских захватчиков Ширяев 
В.А. сразу же начинает работу в должности заведующего Шкловским район-
ным отделом образования Могилевской области. Но 20 февраля 1945 года его 
арестовывают и по Постановлению особого совещания при НКВД СССР от 
7 июля 1945 года приговаривают к длительному сроку заключения. С октября 
1945 года он работает на комбинате «Инта-уголь» рабочим, затем десятником, 
инструментальщиком. 

14 июня 1956 года дело по обвинению Владимира Александровича Ширяева 
было пересмотрено Военным трибуналом Московского военного округа, ре-
шение отменено, дело прекращено. 

Отбыв незаслуженное наказание более 11 лет, Владимир Александрович 
возвращается к педагогической деятельности, 7 августа 1957 года его назнача-
ют директором Касплянского детского дома, но через год ему пришлось уво-
литься по состоянию здоровья и уйти на пенсию по инвалидности.

Ширяев В.А переезжает в Кардымовский район и живет в д. Кривцы, а по-
том в Кардымове.
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 ШИТИКОВ ВЛАДИМИР НИКОНОРОВИЧ

Родился Владимир Никонорович Шитиков 24 марта 1922 года в деревне Се-
меновское Кардымовского сельсовета Кардымовского района Смоленской 
области.

Участник Великой Отечественной войны с 20 июля 1941 года по 9 мая 
1945 года. Домой после демобилизации вернулся в марте 1946 года.

До войны он окончил фельдшерско-акушерскую школу по специальности 
фельдшер, курсы дезинфекционистов и работал помощником маляриолога в 
Смоленском областном здравотделе до самой мобилизации на фронт. Жил в 
д. Курдымово Кардымовского района.

После войны работал заведующим малярийным пунктом при Кардымов-
ском рай-здравотделе, затем уехал в Винницкую область.

Вернулся Шитиков на родину в 1960 году и стал работать заведующим Моль-
ковским здравпунктом Кардымовского района. Одновременно учился в меди-
цинском институте.

ШИТИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ШИТИКОВА ЛИДИЯ НИКИТИЧНА

Шитиков Григорий Михайлович окончил десять классов Кардымовской 
средней школы в 1938 году. В то время школа находилась возле станции. Учи-
телями у него были: Мудреченко Ф.П. преподавал историю, Петров В.И. – 
химию, Богречева Д.И. – литературу и др. Они отдавали все силы и знания, 
чтобы воспитать своих учеников в духе преданности и любви к своей Родине. 
Особенно много сил, как вспоминал Григорий Михайлович, отдавали школь-
никам Филипп Прокопович Мудриченко и Дарья Ивановна Богречева.

В классе не было отстающих и второгодников. Одновременно с учебой в 
школе большинство школьников работали в колхозе. Шитиков был счетово-
дом и учился в 10-ом классе. Кроме этого, принимал участие в уборке зерно-
вых и сенокосе. 

Окончив школу, он поступил в 1-ое Киевское артучилище им. Кирова, ко-
торое с отличием окончил в 1940 году. Его одноклассник Шутков Дмитрий 
Демьянович, 1920 года рождения, учился вместе с ним и в училище. Он, лей-
тенант-артиллерист, геройски погиб в первые дни войны под г. Перемышль 
Львовской области. Шитиков Г.М. был свидетелем его подвига.

 В воинском звании лейтенанта Григорий Михайлович был назначен коман-
диром огневого взвода в 41-й гаубичный артиллерийский полк, располагав-
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ший в городе Владимир-Волынский, что на реке Буг, у самой западной грани-
цы с Германией.

Здесь и застала его война. В четыре часа утра 22 июня немцы начали обстрел 
казарм из орудий и минометов, а в 4 часа 15 минут полк уже занял оборону 
города. Тяжелые и кровопролитные бои шли в течение пяти дней. Фашисты 
несли большие потери, но силы были неравные, и советские войска с боями 
отходили в направлении Киева, который тоже стойко защищали.

За один месяц взвод под командованием Г.М. Шитикова уничтожил 15 не-
мецких танков и до 150 человек убитыми и ранеными.

В одном из боев под Житомиром Григорий Михайлович Шитиков был тяже-
ло ранен осколком в голову. 

После выздоровления его перевели на Сталинградский фронт командиром 
батареи, которая стойко защищала Сталинград. В одном из боев Шитиков 
опять был тяжело ранен, на этот раз в грудь и в ногу.

После окружения немцев под Сталинградом и их разгрома наши войска 
стремительно погнали врага на запад.

В ходе войны Григорий Михайлович Шитиков был командиром взвода, ба-
тареи, артиллерийского дивизиона, командиром истребительно-противотан-
кового дивизиона и начальником штаба артиллерийского полка. Закончил во-
йну в звании майора.

За участие в Сталинградской битве награжден медалью «За оборону Сталин-
града», орденом Отечественной войны II степени за уничтожение фашистских 
танков, орденом Красной Звезды за окружение немцев под Сталинградом. 
Медаль «За боевые заслуги» Григорий Михайлович получил за мужество, про-
явленное в бою под г. Житомиром. Награжден также медалями «За оборону 
Киева» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
многими юбилейными наградами.

Шитиков – пенсионер Министерства обороны, после демобилизации рабо-
тал в областной больнице начальником по снабжению. Жена его, Лидия Ни-
китична, с первых дней войны находилась рядом с ним, куда бы не забросила 
их война. Л.Н. Шитикова – лейтенант медицинской службы. Неоднократно 
спасала мужа после ранений от смерти. Куда бы Григория Михайловича не на-
правляли, Лидия Никитична непременно следовала за ним.

Это подтверждает одно из интересных писем, которое в свое время Шити-
ков прислал музею Кардымовской средней школы. Адресовано оно К.Е. Воро-
шилову. Письмо помогло ей быть вместе с мужем после его ранения. Вот текст 
этого письма: «Дорогой Климентий Ефремович, обращаюсь к Вам с просьбой, 
состоящей в нижеследующем. Я, младший лейтенант медицинской службы 
Шитикова Лидия Никитична, нахожусь в рядах Красной Армии с 1941 года 
июня месяца. Весь этот период времени, до 5 сентября 1944 года, я с мужем, 
Шитиковым Григорием Михайловичем, находились вместе. 
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При переводе одного из нас на новое место службы командование всячески 
способствовало нам находиться в одной части. 

Теперь капитана Шитикова Григория Михайловича ГУКАРТ КА откоман-
дировало в в/ч 34156 в 1-ое Ростовское-на-Дону артучилище, меня санотдел, 
несмотря на просьбу, не откомандировывает.

Убедительно прошу Вас, Климентий Ефремович, помочь мне в переводе 
меня к месту службы мужа, так как после многочисленных ранений его состо-
яние здоровья значительно ухудшилось и он нуждается в повседневном кро-
потливом уходе.

В просьбе прошу не отказать, за что будем оба Вам, Климентий Ефремович, 
искренне благодарны.

Мое место службы: полевая почта 34136, Шитикова Л.Н.
Место службы мужа: 1-е Ростовское-на-Дону артучилище, капитан Шити-

ков Г.М.
        7 сентября 1944 года».

В 1953 году Шитиков Григорий Михайлович имел звание майора. 
Умер Г.М. Шитиков в возрасте 60 лет, похоронен в Украине в г. Черновцы. 

Он всю жизнь носил у сердца осколок.

ШИШОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился Шишов Н.Д. в 1920 году. Капитан запаса медицинской службы.
Проходил службу в Советской Армии с 21 сентября 1939 года по 28 февраля 

1955 года в должности начальника аптеки.
В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 года по июнь 

1943 года в составе Западного фронта. Затем с июня 1943 года по 9 мая 
1945 года в составе 598 СП 207 СД 2-го Прибалтийского фронта.

ШНЮКОВ ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВИЧ

Родился Дмитрий Нестерович Шнюков в 1924 году в деревне Азарово Моль-
ковского сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Призван на фронт в феврале 1945 года, воевал по апрель 1945 года в составе 
31 гв. СД, рядовой.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие 
Кенигсберга».

После войны работал на железной дороге рабочим на участке Пересветово-
Кардымово. Женился на девушке, своей одногодке, из д. Попово Мольковско-
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го сельсовета – Ковалевой Ирине Леонтьевне. Расписались в Пересветовском 
сельсовете. Жили в д. Азарово вместе с родителями Дмитрия Нестеровича и 
его сестрой в небольшом домишке около 14 лет. Потом семье дали небольшую 
избушку в д. Мольково. Шнюков Д.Н. стал работать на совхозной пилораме. 
За доблестный и многолетний труд награжден медалью «Ветеран труда».

Супруги воспитали двух сыновей, которые подарили родителям двух внучек 
и внука.

ШУВАЛОВ ВАСИЛИЙ ФОТЕЕВИЧ

Родился Василий Фотеевич Шувалов 14 января 1918 года в д. Ковалевка 
Кардымовского района Смоленской области. 

В 1934 году окончил семь классов Возновской школы. 
Работал в колхозе. 10 октября 1938 года был призван Кардымовским РВК в 

Красную Армию. Окончил стрелково-пулеметное училище и был направлен в 
669-й мотострелковый полк 112-й стрелковой дивизии 6-й Армии.

Войну встретил в Ровенской области, в 40 километрах от границы. 22 июля 
был тяжело ранен, вернулся в строй в феврале 1944 года. Служил в органах 
МВД до 1949 года, демобилизовался в звании лейтенанта. Вернулся на Родину, 
работал в торговле.

С 1954 г. по 1978 г. был завхозом Кардымовской средней школы.
Награжден Шувалов В.Ф. орденом Отечественной войны II степени и ря-

дом юбилейных медалей.

ШУКУЛОВ ВЛАДИМИР АВДЕЕВИЧ

Владимир Авдеевич Шукулов родился 2 января (фев-
раля) 1925 года в деревне Мешки Мольковского сельсо-
вета Кардымовского района Смоленской области. 

В период оккупации Кардымовского района в возрас-
те 18 лет (1943 г.) был угнан фашистами в концлагерь, 
который находился на территории Германии. Из плена 
Шукулов освобожден советскими войсками в апре-
ле 1945 года. Был призван в армию и воевал в составе 
153 АЗСП, рядовой. Участвовал в штурме Берлина. 2 мая 
1945 года Указом №359 Верховным Главнокомандующим 
т. Сталиным ему и многим воинам была объявлена благо-
дарность за овладение г. Берлином.

Шукулов 

Владимир Авдеевич
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После Победы Владимир Авдеевич продолжал служить в Советской Армии. 
Демобилизовался в 1948 году.

Награжден Шукулов В.А. орденом Отечественной войны II степени и мно-
гими юбилейными медалями. 

После возвращения и до 1993 года он честно трудился в совхозе «Молько-
во». Награжден медалью «Ветеран труда», многими почетными грамотами, ему 
не раз выносились благодарности.

ШУМАЙ АЛЕКСАНДР КАЛИСТРАТОВИЧ

Родился Александр Калистратович в 1912 году. Служил в Красной Армии с 
1935 по 1937 год. На фронт был призван в июле 1941 года, вернулся в декабре 
1945 года.

Жил в д. Петрово Каменского сельсовета Кардымовского района, работал в 
совхозе «Каменский». 

ШУТКОВ СЕРГЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ

Шутков Сергей Демьянович родился в 1910 году (по данным из книги «Сол-
даты Победы» – в 1913 г.р.) в деревне Любково. Учился в Кардымовской сред-
ней школе, ходил в школу ежедневно из своей деревни пешком. После оконча-
ния учебы работал в колхозе «Новая жизнь», объединявшем деревни Любково 
и Луна Кардымовского района. Пахал, сеял на лошадях, косил. Затем устро-
ился на работу в Смоленский ДОК. Отсюда был призван в РККА. Служил в 
авиационной части водителем, авиамехаником. После действительной служ-
бы остался на сверхсрочную. В армии в Бобруйске вступил в члены РКП(б). 
Участвовал в войне с белофиннами, освобождал Западную Белоруссию.

Великую Отечественную войну старшина Шутков встретил в Молдавии, где 
был на учениях. Его часть отступала через Николаев, Таганрог, Сталинград. 
Воевал с июня 1941 г. до самой Победы в составе 4-го ИАВП. Участвовал в 
Сталинградской битве с августа 1942 года. Готовил к боевым вылетам самолеты 
таких прославленных летчиков, как наш земляк из Починковкского района 
В.Д. Лавриненков, А.С. Крымский, И.Д. Степаненко и др. В те дни давал реко-
мендацию в члены партии прославленному летчику, в будущем дважды Герою 
Советского Союза В.Д. Лавриненкову.

Победный май 1945 года встретил Сергей Демьянович в Прибалтике. На его 
груди уже были два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда».

На родину вернулся после демобилизации в 1946 году.
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В семье Шутковых с фронта не пришли четыре родных брата Сергея Демья-
новича: старшие – Павел и Александр и младшие – Антон и Дмитрий. Они 
сложили свои головы в боях за Родину. 

  

ЩЕГОЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

О Щеголеве Николае Ивановиче писал в 
статье «Годы свершений и побед» в районной 
газете корреспондент Сыроежкин В.:

«Светлый день освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистского ига Николай 
Щеголев встретил двадцатилетним жителем 
деревни Гальцово, тогда Михейковского, а 
ныне Каменского сельсовета нашего района. 
В те же дни Родина позвала его под знамена 
Вооруженных Сил страны. Руки юноши, ис-
полненного ненависти за черные дни неволи, 
с готовностью приняли оружие.

Пройдя ускоренное военное обучение, мо-
лодой солдат был зачислен в послужные спи-
ски 136-го стрелкового полка 29-й Красно-
знаменной Ельнинской Гвардейской стрелко-
вой дивизии. Здесь он вступил в комсомол.

Вскоре развернулось наступление наших 
войск по дальнейшему освобождению родной земли на Оршанско-Витебском 
направлении. Здесь и получил боевое крещение солдат Щеголев, стрелок про-
тивотанкового ружья. Правда, в этом первом бою Николай получил тяжелое 
ранение в ногу.

Три с половиной месяца был прикован к больничной койке в госпитале под 
Вязьмой. И только в марте будущего года вернулся он на Оршанско-Витебское 
направление.

Продолжавшиеся бои местного значения сменились июньским общефрон-
товым наступлением наших войск. В составе 2-го Белорусского фронта воевал 
и Николай Щеголев. Неутомимо выносил он с поля боя раненых воинов, ока-
зывал им первую медицинскую помощь. Снова был ранен.

Храбрый воин был отмечен первой боевой наградой – медалью «За отвагу». 
Потом по возвращении из госпиталя участвовал в освобождении Вильнюса и 
Каунаса, форсировании Немана. За последнюю операцию на груди солдата за-
сиял орден Красной Звезды. К этому времени, то есть к концу 1944 года, Со-
ветская Армия уже вела бои на вражеской территории. Николай воевал под 
Кенигсбергом в Восточной Пруссии. Здесь он и получил при штурме населен-

Щеголев 

Николай Иванович
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ного пункта ранение в руку. Грозила гангрена. Но солдат выдержал, перетерпел 
боль и выжил. 

Вернулся в родное село Гальцово, где до войны в колхозе «Вторая пятилетка» 
крестьянствовали его отец, Иван Илларионович, и мать, Степанида Петровна.

Немало бед и горя принесла война. Богатое и красивое Гальцово, насчиты-
вавшее до войны почти 120 дворов, лежало в руинах и пепле. Уцелело всего две 
хаты. Жили в землянках.

– Из колхозного табуна, – рассказывал с болью Николай Иванович, – в сто 
голов почти ничего не осталось. За околицей, начинающей зеленеть робкой 
майской зеленью, бродило несколько тощих, израненных в боях больных ло-
шадок. Взамен молочного стада, эвакуированного в глубокий тыл, вернулись 
десяток-полтора буренок. Да и тем пришлось впрягаться в плуг да борону, по-
скольку другой тягловой силы не было.

Не обошло лихолетье и семью Щеголевых: из-под Орши еще в конце 
1943 года пришла похоронка на старшего брата Александра.

Николай встретил день Победы в поле, где овдовевшие солдатки вели по-
слевоенный сев. Землю копали лопатами, сеяли из лукошка, бороновали на 
коровах. Так закончил войну и начал мирную жизнь вчерашний солдат Нико-
лай Щеголев.

Поначалу Николай был бригадиром. Затем стал председателем колхоза 
«Вторая пятилетка». Трудное выдалось время. Техники почти никакой не было. 
Приспособили под молотилку где-то найденный трофейный движок. На паш-
не выручали лопаты да ослабевшие буренки. МТС только и смогла выделить на 
весь Михейковский сельсовет два слабосильных трактора: НАТИ и ХТЗ.

Зерновые женщины убирали вручную: жали серпами, обмолачивали цепа-
ми, часть пропускали через конные молотилки.

Однако страна залечивала раны. Восстанавливалось разрушенное войной 
народное хозяйство. Шло строительство жилья, колхозных помещений. По-
явилось больше средств для приобретения техники. На поля пришли комбай-
ны. Возросла урожайность. В начале 60-х годов колхоз «Красный борец» был 
присоединен к совхозу «Каменский», а его бывший председатель Щеголев Н.И. 
стал управляющим отделением.

Шли годы. Большое по своим размерам хозяйство становилось на прочную 
экономическую основу, совершенствовался и механизм его управления. По 
тогдашним меркам неплохо решались и социальные вопросы: люди из земля-
нок переселились в добротные дома. В строй вошли медицинский пункт, се-
милетняя школа в самом Михейкове. 

Нравилась работа Николаю Ивановичу. Корнями прирос он к родной зем-
ле, не хотелось уезжать с обжитого места. Но подросли дети, средней школы 
поблизости не было. Чтобы дать детям среднее образование, пришлось пере-
браться всей семьей на постоянное жительство в Кардымово. Построил до-
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бротный дом, жена устроилась в центральную районную больницу, где рабо-
тала медсестрой, дети снова пошли в школу, а Николай Иванович возглавил 
комплексную бригаду в Кривцах колхоза «Красный трактор».

Неплохо работалось ветерану. Все у него спорилось, да и колхозники добрым 
словом вспоминают бывшего бригадира. Он работал контролером вневедом-
ственной охраны базы МТС «Заднепровская». Был членом Совета ветеранов 
войны при Кардымовском сельсовете.

Хорошими людьми выросли и его дети. Сын Виктор работал заведующим от-
делом Смоленского горкома партии, дочь Татьяна врачом. Растут внуки. Чув-
ствуется во всем достаток. Значит, годы борьбы и свершений не прошли даром».

ЯНЫШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Иван Григорьевич Янышев родился в 1920 году в д. Скрушово Соловьевско-
го сельсовета Кардымовского района Смоленской области.

Призван на фронт Кардымовским райвонкоматом в июне 1941 года. Служил 
рядовым в 343 СП.

Награжден И.Г. Янышев орденом Красной Звезды. 
«ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК-ТРУЖЕНИК» – так назвал свою статью в газете 

«Ленинская правда», № 132, 1959 г. В. Владимиров.
«Было это в апреле. В правлении колхоза «Искра» шел разговор об организа-

ции пастбищного периода, о сезоне «большого молока». Долго и всесторонне 
все обсуждали, обо всем договорились. Но вот встал вопрос: кто будет пасти 
коров, которые находятся на ферме в деревне Еськово?

– А что, если Янышеву предложить? – Сказал один из членов правления. – 
Человек он исполнительный, когда-то был пастухом.

Через несколько минут Янышев был вызван в контору, ему рассказали, в чем 
дело. 

– Как ты на это смотришь, Иван Григорьевич? – спросили его.
– Раз надо пасти, доверяете мне это дело, значит, я согласен. – И Янышев 

ушел. Но тут председатель колхоза Григорий Парфенович Азаренков заметил, 
что ведь с ним не договорились об оплате. Янышева вернули, поинтересова-
лись, почему он ничего не спросил об оплате. А он ответил:

– Я думаю о том, как по стаду больше молока получить за лето. А об оплате, 
что… Надеюсь, не обидите.

Иван Григорьевич Янышев с того дня, как вернулся после войны домой, 
всегда находит для себя работу в колхозе, все делает с толком, по-хозяйски. И 
своим детям он прививает любовь к труду, стремление помогать старшим.

Став пастухом, Янышев решил, что 13-летний сын Вячеслав будет хорошим 
подпаском. И мальчик все лето, пока шли каникулы, находился с отцом в поле. 
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О том, как они выполняли свой долг, говорит такой пример: с мая по октябрь 
каждая корова дала прибавку молока, в сравнении с таким же периодом про-
шлого года, более чем на 500 литров. Заработок Янышева составил в среднем 
700 рублей в месяц.

Простой человек,  скромный труженик, Иван Григорьевич Янышев желает, 
чтобы его родной колхоз экономически крепнул, чтобы людям жилось хорошо.

 – А для этого, – говорит Иван Григорьевич, – надо, чтобы все трудились.
 Я уверен, что и дети мои, когда подрастут, будут патриотами своего колхоза, 

никто из них никуда не уедет. Вместе со всеми тружениками села они будут 
множить богатства артели.

Наступил стойловый период. И. Г. Янышев получил новое задание: обеспе-
чить бесперебойную подвозку кормов на ферму».

 

ЯСНЕЦОВ ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Родился Иван Варфоломеевич Яснецов в д. Заполье Тюшинского сельсовета 
Кардымовского района Смоленской области.

С 1920 года работал плотником в Смоленске от контор Ремстроя и УНР 
№ 30 военно-строительных работ.

В 1932 году его избрали председателем колхоза д. Заполье Кардымовского 
района, затем до 1937 года работал прорабом.

С 1937 по 1938 г. принимал участие в строительстве новой двухэтажной шко-
лы в п. Кардымово и здания райисполкома, работал плотником.

В 1938–1940 гг. работал заведующим Рябининской мельницей в Кардымов-
ском районе.

Перед самой войной трудился от конторы Хмельтреста Смоленской области 
на строительстве хмелесушилки при колхозе «Четвертый съезд колхозников-
ударников» плотником.

На фронт ушел в начале войны и вернулся после Победы. Работал на шахте 
9 БИС треста «Ворошиловуголь» выгрузчиком.

В 1947 году вернулся домой и поступил на работу в Кардымовский райдор-
отдел «Автошосдор» дорожным мастером.

 

ЯЦЕВИЧ ИВАН ИОСИФОВИЧ
 
Яцевич Иван Иосифович (в книге «Солдаты Победы» Кардымовского рай-

она ошибочно фамилия указана Ярцевич И.И.) родился 12 ноября 1894 года в 
д. Сопачево Кардымовского сельсовета Кардымовского района Смоленской 
области.
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Согласно справке-подтверждению из пенсионного дела, Яцевич Иван Ио-
сифович в 1919 году прибыл батрачить в д. Выголовичи Княгининского сель-
совета и стал работать у крестьянина Яцыны Ивана и трудился у него шесть 
лет. Потом два года работал грузчиком на лесоскладе станции Княгинин.

В 1927 году поступил на работу к помещику Никульскому в имение Старо-
Княгинин Княгининского сельсовета Мядельского района Минской области 
и прослужил у него до осени 1939 года. Своей земли у Яцевича И.И. не име-
лось, и поэтому ему приходилось работать у помещиков. 

Согласно архивной справке партийного архива Института истории партии 
при ЦК КП Белоруссии, выданной в 1966 году, Яцевич Иван Иосифович чис-
лится связным партизанского отряда «Патриот» бригады им. Буденного с 
1942 года (месяц не указан) по июль 1944 года. Данных о работе связным с 1941 
по 1942 год не обнаружено.

Получал пенсию по труду еще в Минской области в Мядельском районе. 
Яцевич И.И. в 1964 году проживал в дер. Княгинино Княгининского сель-

совета Минской области. Совхоз «Кривичи», в котором он после войны рабо-
тал, был организован в 1957 году.

Согласно справке с места жительства, выданной Кардымовским сельским 
Советом в мае 1964 года, проживал в д. Сопачево Кардымовского района, чле-
ном колхоза не являлся и не имел приусадебного участка.
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«ПОД МИРНЫМ НЕБОМ» 
(Газета «Знамя труда», 9 мая 1980 года, передовица)

35 лет прошло с того времени, как отгремели победные залпы, известив-
шие об окончании Великой Отечественной войны. Еще одну весну встречают 
земледельцы страны под мирным небом. А для полевода совхоза «Каменский» 
А.И. Леонова это уже тридцать седьмая хлеборобская весна.

Немало в нашем районе механизаторов, которые с оружием в руках защи-
щали родную землю, а сегодня вступили на ней в битву за урожай-80. Ветера-
ны войны, ветераны труда, как и в былые времена, ведут за собой молодежь, 
по-ударному работают на вспашке и подработке почвы, на севе.

2 мая, следуя почину механизаторов совхоза «Рыжковский», которые при-
звали всех земледельцев района в праздничные дни работать, перевыполняя 
сменные нормы выработки, механизатор колхоза «Авангард» Александр Ти-
мофеевич Иванов за день вспахал 18 гектаров почвы. Это более трех сменных 
норм. Рядом с ветераном войны работал механизатор Н.Ф. Михеенков. Он до-
бился такого же высокого результата. Мы верим, что и в день Великой Победы 
эти хлеборобы покажут образцы труда.

В совхозе «Рыжковский» первой начала сев бригада Дуброво. Возглавляет 
ее ветеран войны Николай Васильевич Макаренков. С восходом солнца вста-
ет бывший офицер Второй мировой войны, старейший хлебороб хозяйства. 
Сейчас все его дела и помыслы направлены на то, чтобы сделать щедрой ниву 
своего края.

Трудная весна нынче у земледельцев. После теплых дней конца апреля на-
ступили дождливые холодные дни. Нелегко работать в таких условиях. Но 
опытные механизаторы противопоставляют непогоде высокое мастерство и 
настойчивость. На новой мощной технике трудится в эти дни механизатор 
совхоза «Днепр» Павел Дорофеевич Сервиловский. За ним закреплен трактор 
Т-150К. Возможно, сейчас бывший солдат вспоминает старенькие маломощ-
ные тракторы послевоенного времени и с гордостью думает о могуществе и 
богатстве нашей Родины. И это богатство приумножать тем, кто живет и тру-
дится сегодня на освобожденной земле. Накануне праздника Великой Победы 
Павел Дорофеевич на своем тракторе вспахал 18 гектаров почвы при норме 
9,6 гектара. Это достойный подарок ветерана войны празднику Победы.

В колхозе «Красный трактор» новую победную весну встречают ветераны 
войны, передовые земледельцы Борис Егорович Тарасов и Иван Николаевич 
Снопков. В каждом хозяйстве есть те, кто с оружием в руках защищал землю, а 
затем, сменив оружие на плуг, стал земледельцем. Честь вам и слава, ветераны 
Второй мировой! Светлого неба над головой, долгих лет жизни, успехов в тру-
де, в благородном деле – подъеме Нечерноземья.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Газета «Знамя труда», 8 мая 1982 года

 
Сейчас на нашей кардымовской земле трудится немало тех людей, которые в 

годы войны защищали ее ценой своей жизни. Достойно работают они на мно-
гих участках производства. Их имена с гордостью произносит сейчас молодое 
поколение.

В колхозе «Красный трактор» ударно трудятся ветераны войны и труда, ме-
ханизаторы И.Н. Снопков и И.З. Моисеенков. В совхозе «Рыжковский» мо-
лодежь хозяйства равняется в работе на А.П. Федосеенкова, Н.Н. Шитикова, 
В.И. Алешечкина, которые также были участниками войны.

Добросовестно трудятся на своих рабочих местах в колхозе «Коммунар» сле-
сарь Л.Т. Воронов, И.Д. Козулев, И.Д. Рощин.

Как прежде, в трудовом строю ветеранов войны рабочие совхоза «Камен-
ский» – слесарь по ремонту оборудования животноводческих ферм И.С. Си-
доров, животновод А.Д. Орещенков и электрослесарь Ф.К. Петров.

Обо всех этих людях мы уже писали на страницах нашей газеты…
…Немало кардымовцев защищало Родину в годы минувшей войны, немало 

из них погибло. А те, кто вернулся, сменили оружие на мирные тракторы, ав-
томашины, станки. Их было много. Но с каждым годом все меньше остается 
в строю ветеранов Второй мировой. Так, четыре года назад мы сообщали о до-
блестном труде на полях совхоза «Мольково» Захара Павловича Прибавкина, 
который отдал почти 50 лет делам ратным и трудовым. А сегодня его нет среди 
нас. Горьки эти потери. Но тем сильнее будет волновать наши сердца память о 
подвигах солдат минувшей войны.

Приятно то, что бригада Коровники колхоза «12 лет Октября» и нынче на-
чала посадку картофеля первой в районе. Среди тех, кто доблестно сражался 
в годы войны, есть фамилии Тиньковых, Тюшкиных, Соловьевых из колхоза 
«12 лет Октября». Эти же фамилии и нынче встречаются в сводках о ходе по-
севной.

Продолжает руководить бригадой в совхозе «Рыжковский» Николай Васи-
льевич Макаренков.

В совхозе «Днепр» 37-ую весну на мирных полях встречает Петр Яковле-
вич Курцов. В 1944 году он был ранен на фронте. Рана и сейчас беспокоит его. 
Но Курцов по-прежнему в числе передовых хлеборобов. И нынче он хорошо 
трудится на посевной. Рядом с отцом по-ударному работает его сын, Николай 
Курцов. 

Для тех, кто прошел горнило войны, характерна одна общая черта – до по-
следнего оставаться в строю. Они и в мирное время стараются не уйти с трудо-
вого фронта.
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