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785 лет назад (1239г.) впервые в летописи была упомянута Вязьма.  

Вязьма – старинный русский город. В наши дни – это центр Вяземского района 

Смоленской области.   

 

Первое датированное упоминание о ней в летописи относится к 

1239 году – тогда город был отдан в удел Андрею Долгая рука, 

сыну смоленского князя Владимира Рюриковича. При этом 

Вяземское удельное княжество уже являлось составной частью 

Смоленского Великого княжества.  Но Вязьма существовала задолго до этого. Такой 

вывод историки делают из сохранившегося литературного источника. Этим 

источником является описание «Жития Преподобного Аркадия».   

Город выгодно располагался в бассейне трёх рек (Вязьмы, Днепра и Угры), по 

которым шёл основной торговый путь, и стоял на главной сухопутной дороге (она 

вошла в историю как Старая Смоленская дорога), соединявшей центральные области 

Руси со странами Западной Европы. В результате Вязьма быстро превратилась в 

важный торговый центр.      

Но Вязьма не только торговала, ей приходилось и воевать. Центр города был 

окружен крепостью, стоящей на насыпном валу. История Вязьмы – это героический 

путь борьбы нашего народа с иноземными захватчиками: татарскими ордами, 

войсками литовских и польских феодалов. Город стойко стоял на пути завоевателей, 

надёжно защищая столицу государства – Москву.  

В 1403 году Вязьма в числе других удельных городов Смоленской земли была 

присоединена к Великому княжеству Литовскому. В 1494 году она вошла в состав 

Московского княжества, после окончания русско-литовской войны. Вязьме как 

форпосту на западной границе придавалось особое значение. Иван Грозный приписал 

её к опричнине, усилил крепость, сделав её крупной военной базой.  

В Смутное время с 1608 по 1618 годы Вязьма неоднократно переходила из рук в 

руки. Город был почти полностью разрушен литовцами. Только по Деулинскому 

перемирию 1618 года Вязьма  была возвращена Русскому государству. Тем  не менее, 

продолжались набеги поляков на город. В 1629 -1633 годах по распоряжению царя 

Михаила Романова в Вязьме была построена новая каменная крепость с шестью 

башнями. Сохранившаяся Спасская башня свидетельствует о суровой мощи 

Вяземской крепости. Пограничное состояние Вязьмы сохранялось до 1654 года, когда 

Смоленск был окончательно присоединён к Москве. С 21 октября 1654 года по 10 

февраля 1655 года Вязьма временно стала резиденцией Российского правительства: 

возвращаясь из Смоленска с войском, царь Алексей Михайлович из-за разразившейся 

в Москве эпидемии вынужден был остановиться в Вязьме.   

К концу XVIII века Вязьма превратилась в крупный торгово-промышленный 

центр. В 1776 году Вязьма становится уездным городом Смоленской губернии. 

Екатериной II был учреждён генеральный план застройки города, а в октябре 1780 

года утверждён герб города. В знак особых заслуг он повторял губернский герб: «На 

серебряном поле черная пушка на золотом лафете, сверху положено золотое титло».   

Яркой страницей в историю Отечественной войны вошло сражение под Вязьмой 

22 октября (3 ноября по н. с.) 1812 года. В нём французам был нанесён один из тех 

сокрушительных ударов, которые привели наполеоновскую армию к разгрому. В 
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ходе боёв город понёс огромные разрушения и убытки. Несмотря на более чем 

скромную помощь государства, город восстановили быстро.  

К началу XX столетия Вязьма была одним из значимых городов Смоленской 

губернии, важным железнодорожным узлом. Вязьма стала крупным торговым 

центром не только на Смоленщине, но и в России. Располагаясь на Старой 

Смоленской дороге, соединявшей Москву со столицами западных держав она 

выполняла роль торгового посредника: через неё шли товары в Белоруссию, Польшу 

и другие страны, через Гжатск и Ржев  - в Петербург. В городе развивалась 

промышленность: спичечные фабрики, маслобойные перерабатывающие лён заводы, 

воскобойные предприятия, кафельный и кирпичный заводы. Даже был свой 

колокольный завод, удовлетворявший потребности губернии в колоколах. В Вязьме 

действовали 8 пряничных фабрик. 

После Октябрьской революции промышленность города получила дальнейшее 

развитие. Появились новые заводы, фабрики, учреждения культуры.  

В веках будет жить героический подвиг, совершённый советскими воинами под 

Вязьмой в начальный период Великой Отечественной войны. Благодаря упорству и 

стойкости, с каким они дрались с фашистскими агрессорами на вяземском 

оборонительном рубеже в октябре 1941 года, было выиграно время для организации 

обороны Москвы.  

19 апреля 1942 года в боях под Вязьмой погиб один из замечательных советских 

военачальников генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, возглавивший ударную группу 

войск на западном направлении.   

Город освободили 12 марта 1943 года. Писатель И. Эренбург, побывав в те дни в 

городе, написал: «Нет зверей, способных совершить то, что совершили гитлеровцы в 

Вязьме…». По постановлению партии и правительства её включили в число 15 

древних городов, подлежащих первоочередному восстановлению.  

К началу 1950-х годов благодаря самоотверженному труду жителей города её 

возродили из руин.  

Вязьма сегодня – крупный промышленный центр с преимущественным 

развитием машиностроения и строительной индустрии. Это также и большой 

железнодорожный узел на западе нашей страны.   

Вяземская земля подарила России многих известных людей. Среди имён, 

связанных с Вязьмой, внёсших большой вклад в историю Отечества, писатели А.С. 

Грибоедов и М.А. Булгаков, флотоводец П.С. Нахимов, композитор А.С. 

Даргомыжский, артисты Н.С. Плотников, А.Д. Папанов, Л.И. Касаткина. 

Вязьма – это небольшой по размерам, но огромный по историческим событиям 

гордый древний город, в котором сочетается архитектура старинных построек и 

новых красивых домов. Сохранившиеся каменные храмы свидетельствуют о красоте 

и прелести древнерусской архитектуры. Одним из главных украшений города 

является храм Одигитрии, построенный в 1635 – 38 годах. Это великолепный 

памятник шатрового зодчества. Обилие кокошников, арок, фронтонов делает 

постройку очень нарядной и запоминающейся. В России осталось всего два 

подобных храма – с тремя каменными шатрами, поставленными в один ряд – 

«Дивная» церковь в Угличе и церковь Одигитрии в Вязьме.  

Сегодня город растёт и развивается, появляются новые постройки, 

благоустраивается его территория.  
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ЯНВАРЬ 

 

16 января 80 лет со дня рождения Любовь Павловны Даниленковой (1944).  

Скульптор, член Союза художников РФ. 
 

Даниленкова Любовь Павловна родилась16 января 1944 года в 

селе Самойловка Саратовской области. Много талантливых 

художников было и есть на  вяземской земле. Одной из них является 

профессионал своего дела  Любовь Павловна. Поступив на 

художественно-графический факультет Смоленского 

государственного педагогического института им. К. Маркса, Л.П. 

Даниленкова предопределила направленность своей будущей профессии.  Институт 

она окончила в 1968 году. Продолжая учиться, Любовь Павловна Даниленкова 

работала хромолитографом в типографии Смирнова и в вечерней школе. В 

Смоленске Любовь Павловна приобрела первый педагогический опыт, начала 

творческий путь скульптора, обрела семейное счастье. 

Учителем Любови Даниленковой на художественно-графическом факультете 

был выдающийся мастер, известный смоленский скульптор – Альберт Георгиевич 

Сергеев. На втором курсе Альберт Георгиевич Сергеев рекомендовал её в только что 

открывшуюся детскую художественную школу преподавателем по классу 

скульптуры. Почти двадцать лет с 1964 года по 1982 год  она преподаватель детской 

художественной школы города Смоленска.  

В 1983 году Любовь Павловна вместе с мужем переехала в город Вязьму, где 

живёт и до сих пор. В Вязьме она продолжила преподавать и творить. Любовь 

Павловна Даниленкова стремится передать свою любовь к скульптуре детям – 

ученикам детской художественной школы.  

С 1980 года – Даниленкова член Союза художников СССР, а с 1991 года – член 

Союза художников России.  Любовь Павловна Даниленкова – член Международной 

ассоциации изобразительных искусств.  

Обладая исключительным талантом, Любовь Павловна Даниленкова много раз 

принимала участие в областных, зональных, межреспубликанских и зарубежных 

выставках. В 1969 году Л.П. Даниленкова принимала участие в третьей зональной 

выставке в Смоленске, а в 1970 году -  в республиканской выставке «Молодость 

России», проходившей в С.-Петербурге. С 1986 года, наша землячка является 

постоянной участницей областных художественных выставок. Стоит отметить и 

 участие во Всероссийской выставке, посвященной 850-летию Москвы; в групповой 

выставке «Учитель и ученики» в г. Гагарине (1998 г.), участие в выставке к 75-летию 

народного художника России, профессора А.Г. Сергеева.  

Любовь Павловна удостоена звания «Лучший работник культуры Смоленщины», 

награждена Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 

Даниленкова изваяла ряд портретов Почетных граждан г. Вязьмы, которые 

находятся в Вяземском историко-краеведческом музее. Работы художницы хранятся 

в Москве, в Российском фонде культуры, украшают скверы Смоленска и областной 

музей-заповедник. Ее произведения находятся в частных коллекциях России и 

Германии.  
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Одна из лучших работ художницы – памятник великому В.В. Докучаеву – 

установлена на родине великого ученого в посёлке Новодугино в 1989 году.   

Каждая работа Л.П. Даниленковой – это отдельный шедевр, говорить о котором 

можно часами.  

Чего только стоит «Фрагмент памятника 1812 г. Вязьма», ведь за ним – целая 

история и месяцы кропотливой работы. На открытии одной из своих выставок  

Любовь Павловна рассказала о том, как производилась реставрация памятника 

«Доблестным предкам», появившегося в нашем городе в 1812 году.  В конце 

прошлого века в результате вандализма одна из голов орла на памятнике была 

подпилена с двух сторон и отсечена. При реставрации памятника слепок приходилось 

делать прямо на улице – зимой, в очень холодную погоду. К тому же, из-за 

неровностей подпила, сделать слепок было весьма сложно. Но руки мастера 

выполнили свою работу!  

Среди работ Любовь Павловны Даниленковой – проникновенная скульптура 

«Нежность»; портреты «Сонечка» и «Вика», просто излучающие тепло; 

вдохновенный портрет великого поэта А.С. Пушкина; завораживающий «Давид»; 

интригующий «Миф»; необычный «Лесник – эколог» и многое другое. 

Скульптурные изображения у Даниленковой –  словно оживлены. Возможно – 

это зависит от материала, в котором они исполняются, возможно – от того, что 

скульптор обладает особым умением изобразить глаза модели. 

Любовь Даниленкова: «Никогда я не стану работать, если мне не интересен 

человек, этот сюжет. А я всегда ищу сюжет. Я композиционные портреты делаю, 

стараюсь. А если леплю с натуры кого-то, то этого человека безмерно уважаю». 

Сегодня   Любовь Павловна продолжает активно заниматься творчеством.  
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17 января 155 лет со дня смерти 

Александра Сергеевича Даргомыжского (1813 – 1869). 

Великий русский композитор, самобытного, оригинального таланта. Он продолжил 

традиции М.И. Глинки основоположника русской музыкальной классики, и открыл 

для русской музыки новые пути.  

 

Даргомыжский Александр Сергеевич родился в селе Троицкое 

Белевского уезда Тульской губернии. В 1812 году, во время нашествия 

французских войск на Россию Даргомыжские вынуждены были уехать 

в Тульскую губернию, в имение своих родственников. Здесь у них 14 

февраля (2 февраля по старому стилю) 1813 года и родился сын 

Александр, будущий известный русский композитор. После окончания 

войны с Наполеоном через несколько месяцев после рождения сына семья 

Даргомыжских вернулась на Смоленщину в Юхновский уезд в родовое имение 

сельцо Твердуново, ныне Степаниковского сельского поселения Вяземского района.   

Имение принадлежало матери композитора. В этом уголке Вяземской земли 

родословная композитора по материнской линии уходит в глубь веков. Здесь в 

древнем городке Козлов  (ныне городище Козловцы Вяземского района) – в 5 км от 

Твердуново, в XIV веке зародился известный род князей Козловских, которые в этой 

местности владели родовыми землями. Их унаследовала мать композитора княжна 

Мария Борисовна Козловская.  

В родовом имении Твердуново прошло раннее детство композитора. Здесь 

будущий композитор на красивых берегах речки Жижалы провел первые четыре года 

своей жизни. 

С конца 1817 г. Даргомыжские переехали в Петербург, где глава семьи Сергей 

Николаевич получил место правителя Коммерческого банка.  

Связь со смоленским краем Александр Сергеевич поддерживал до конца жизни. 

Став всемирно известным композитором, приезжал в родные места. После переезда в 

столицу в детские и отроческие годы в летнее время А.С. Даргомыжский 

неоднократно приезжал в Твердуново. Приезжал он сюда и в 1861 г. в связи с 

освобождением крестьян. Имение матери по наследству перешло к нему. Он первым 

на Смоленщине освободил своих крестьян от крепостной зависимости на самых 
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выгодных для них условиях. До последних дней своей жизни он поддерживал 

переписку со своими смоленскими крестьянами. 

Александр Сергеевич Даргомыжский получил разностороннее домашнее 

образование. Музыкальные способности у него проявились рано. С семи лет 

мальчика стали обучать игре на фортепиано, скрипке, альте. 

Первые сочинения появились в 1820 году (романсы, фортепианная музыка). К 

началу 1830-х годов Даргомыжский пользовался известностью в музыкальных кругах 

столицы в качестве талантливого пианиста и композитора. Большое значение для 

творческого развития Даргомыжского имела встреча весной 1835 года и 

последовавшее дружеское общение с М.И. Глинкой.  

В 1830 – 40 гг. композитор создал много романсов, в том числе на стихи А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В 1841 году закончил свою первую оперу 

«Эсмеральда» (по роману В. Гюго «Собор парижской богоматери»).  

В 1844 году Даргомыжский выехал за границу, посетил Берлин, Брюссель, 

Париж, Вену. После возвращения приступил к созданию оперы «Русалка» на сюжет 

пьесы Пушкина. В 1855 году завершил работу над оперой, поставлена она была в 

1856 году. Для своей знаменитой оперы композитор собирал смоленский народный 

фольклор в имении Твердуново. 

В конце 1850 года вошёл в состав комитета Русского музыкального общества, а в 

1857 году был избран председателем его Петербургского отделения. Александр 

Сергеевич принимал активное участие в выработке Устава Петербургской 

консерватории. Творческим кредо композитора были слова: «Хочу, чтобы звук прямо 

выражал слово. Хочу правды!». Этот принцип воплотился во всей его истинно 

народной музыке.  

В 1860 году сблизился с членами демократического журнала «Искра» и 

принимал участие в их работе. Написал ряд романсов на тексты поэтов – 

«искровцев»: В.С. Курочкина, П.П. Степанова, П.И. Вайнберга.  

В 1860-х создал яркие симфонические произведения: «Баба-Яга» (1862), 

«Малороссийский казачок», «Чухонская фантазия» (1867).  

В 1864 году Даргомыжский вновь отправился за границу. По возвращении 

сблизился с композиторами балакиревского кружка «Могучая кучка». Был идейным, 

творческим вдохновителем и воспитателем молодых композиторов, вошедших в 

состав «Могучей кучки».  

В последние годы работал над оперой «Каменный гость» (по Пушкину), смерть 

помешала композитору завершить эту работу. По желанию композитора «Каменный 

гость» был дописан Ц. А. Кюи и оркестрован Н. А. Римским-Корсаковым. 

Даргомыжский скончался 17 января (5 января по ст. стилю) 1869 года в Петербурге. 

В Вязьме детской школе искусств присвоено имя композитора А.С. 

Даргомыжского. На территории школы 26 мая 2013 был установлен бронзовый бюст 

знаменитого русского композитора. Автор памятника – скульптор Игорь Чумаков. В 

Твердунове, на месте бывшей родовой усадьбы Даргомыжских, несколько лет назад 

установлен памятный камень.  
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Пугачёв, А. «Я очарован деревенской жизнью…»: [к 200-летию со дня рождения А. 
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Богата талантами земля вяземская: открытие памятника композитору А. С. 
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Твердуново Вяземского уезда и деревне Дуброво Тёмкинского района] // Вяземский 

вестник. – 2022. – 1 сентября (№34). – С. 9.   
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русского композитора А.С. Даргомыжского в вяземской детской школе искусств] / 
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24 января 100 лет со дня рождения  

Виктора Андриановича Михайлова (1924 – 1971). 

Полный кавалер ордена Славы. 

 

Михайлов Виктор Андрианович (Андриянович) родился 24 января 

1924 года в деревне Турово Вяземского района Смоленской области. Из 

семьи рабочего. Окончил 8 классов. После школы уехал в Москву, 

учился на электрика. Перед войной работал в местном колхозе. В 

Советскую Армию был призван в апреле 1943 года Тумановским 

районным военкоматом Смоленской области.   

На фронте Великой Отечественной войны – с мая 1943 года. 

Сначала воевал связистом во взводе управления 1645-го лёгкого артиллерийского 

полка на Западном фронте. В декабрьских боях 1943 года под вражеским огнём  за 

бесперебойное обеспечение проводной связью командира с батареями на поле боя 

был награждён своей первой наградой – медалью «За боевые заслуги». Вскоре его за 

смекалку и отвагу перевели в разведку полка.  

Ефрейтор Михаил Викторович Андрианович разведчик 1645-го лёгкого 

артиллерийского полка (13-я армия, 1-й Украинский фронт) проявил 

исключительную отвагу в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной 

операции. 18 августа 1944 года при штурме города Сандомир первым ворвался в 



 Страница 16 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

немецкую траншею и с боем пробился к пулемётной точке, которая вела прицельный 

огонь по наступавшей пехоте. С огромным риском для жизни забросал эту точку 

гранатами и уничтожил её. Затем вступил в бой  с пехотинцами противника. В 

ближнем бою автоматным огнём уничтожил десять гитлеровских солдат и 

продержался, пока в траншею не ворвались поднявшиеся в атаку пехотинцы.  

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом 

частям 5-й стрелковой дивизии №206/н от 4 сентября 1944 года ефрейтор Михайлов 

Виктор Андрианович был награждён орденом Славы 3-й степени.  

Геройски действовал старший разведчик 1645-го лёгкого артиллерийского полка 

(6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский 

фронт) гвардии ефрейтор В.А. Михайлов в Висло-Одерской наступательной 

операции. При начале стремительного наступления от Вислы к границам Германии 

14 января 1945 года в районе населённого пункта Малый Грабовец (ныне в 

Люблинском в воеводстве, Польша) при отражении немецкой контратаки героически 

вёл бой с немецкими солдатами, прорвавшимися к наблюдательному пункту, на 

котором находился командир полка. Рискуя жизнью, спас в бою командира полка.  

Автоматным огнём уничтожил четырёх солдат, пытавшихся захватить офицера в 

плен.  

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом  

войскам 3-й гвардейской танковой армии №035/н от 8 марта 1945 года гвардии 

ефрейтор Михайлов Виктор Андрианович был награждён орденом Славы 2-й 

степени.  

Отважно сражался старший разведчик 1645-го лёгкого артиллерийского полка 

(подчинённость та же) младший сержант Михайлов Виктор Андрианович и в 

Берлинской наступательной операции. Он отличился под немецким городом Федшау, 

когда во время рекогносцировки со своим разведчиком П.И. Бельским сопровождал 

командира полка гвардии майора В.М. Зацерковного. Их машину внезапно 

обстреляли вражеские автоматчики, засевшие в доме. Командир полка был сразу 

тяжело ранен, однако оба разведчика вынесли его из-под огня. Отстреливаясь от 

немцев, донесли до укрытия. Там они оказали ему медицинскую помощь. 

Неожиданно они снова встретились с группой гитлеровцев. Увидев раненого офицера 

и двух солдат, те решили взять их в плен. В этой схватке сержанты автоматным огнём 

и гранатами уничтожили семь немецких солдат. Воспользовавшись временным 

замешательством, ушли дальше и вскоре попали в расположение своих войск. Затем 

бойцы доставили офицера на медицинский пункт, тем самым спасли ему жизнь.  

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года младший сержант 

Михайлов Виктор Андрианович награждён орденомСлавы 1-й степени.  

В течение нескольких послевоенных лет продолжил службу в Советской Армии 

в составе Центральной группы войск на территории Австрии. В марте 1947 старшина 

В.А. Михайлов демобилизовался и уехал на Украину, в те места, которые освобождал 

от немецко-фашистских захватчиков. Жил в селе Яромирка Городокского района 

Хмельницкой области. Работал весовщиком на железнодорожной станции, затем в 
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колхозе «Завещание Ленина». Здоровье ухудшалось. Пришлось уйти на пенсию. 16 

марта 1971 года Виктор Андрианович Михайлов скончался. Его именем названа 

улица в селе Яромирка.  
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26 января 175 лет со дня рождения  

Петра Алексеевича Алексеева (1849 – 1891). 

Русский рабочий-революционер.  

 

Имя нашего земляка было известно не только в России, но и за 

рубежом. С гордостью и уважением его произносили все, кто любил 

свободу и боролся за неё. Для них Пётр Алексеев был примером 

мужества и несгибаемой воли и человечности. В 1961 году в селе 

Туманово Вяземского района был открыт памятник рабочему-

революционеру Петру Алексеевичу Алексееву. Автор памятника-

бюста заслуженный деятель искусств РСФСР Людмила Львовна Кремнева. На 

пьедестале – слова, смело брошенные в лицо царскому суду на «процессе 50-ти» 9 

марта 1877 года: «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо 

деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!». По инициативе 

учительницы Эмилии Степановны Гайдуковой в Тумановской средней школе был 

создан кружок по изучению жизни и деятельности одного из первых рабочих-

революционеров.  
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Пётр Алексеевич Алексеев родился 26 января 1849 года в деревне Новинской 

Смоленской губернии в бедной крестьянской семье. С детства работал на ткацких 

фабриках Москвы и Петербурга. В начале 70-х годов сблизился с революционными 

народниками. Вступил в кружок самообразования. Становится активным членом 

«Всероссийской социально-революционной организации».  

В 1875 году Алексеев был арестован и предан суду («Процесс 50-ти»). На суде 

он произнёс яркую речь, в которой говорил о тяжёлом и бесправном положении 

рабочих, о грабительском характере реформы 1861 года, и выразил уверенность в 

неизбежности падения самодержавия. Речь Петра Алексеева, отпечатанная в тайной 

типографии в Петербурге, произвела огромное впечатление. В том же году её 

напечатали несколько типографий русской революционной эмиграции.  

П.А. Алексеев был осуждён на десять лет каторжных работ, а по окончании 

срока каторги выслан на поселение в Якутию. В ссылке он сохранил верность 

революционным идеям. В 1891 году 28 (16 по ст. ст.) августа Пётр Алексеевич 

Алексеев трагически погиб (был убит бандитами).  

Пётр Алексеев является примером бескорыстного служения трудовому народу, 

трудолюбия и целеустремлённости, любви к книге, примером того, как беречь 

великий русский язык и пользоваться им в борьбе с несправедливостью.   
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энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 8.   

 

Будаев, Д. И. Великое пророчество русского рабочего-революционера П. А. Алексеева 

/ Д. И. Будаев // Будаев Д. И. Рабочие-революционеры смоляне / Д. И. будаев. – 

Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1957. – С. 8 – 25.  

 

Будаев, Д. И. Великое пророчество русского рабочего-революционера П. А. Алексеева 

/ Д. И. Будаев // Смоленский альманах. Книга 11. – Смоленск : ОГИЗ, 1952. – С. 205 – 

219.  

 



 Страница 19 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Будаев, Д. Наши земляки в революционном движении / Д. Будаев // Край наш 

Смоленский. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1954. – С. 222 – 236.   

 

Гайдукова, Э. С. Музей Тумановской средней школы историко-краеведческий 

комплексный / Э. С. Гайдукова // Вяземское краеведение : вчера, сегодня, завтра / 

авт.-сост. Л. Аскерко (Л. П. Папкова). – Вязьма, 2009. – С. 194 – 197.   

 

статьи из периодики 

Петр Алексеевич Алексеев // Ленинский путь. – 1961 – 10 сентября. – С. 3 : фото. 

 

Смирнов, Н. Пророчество революционера / Н. Смирнов // Ленинский путь. – 1966. – 8 

декабря. – С. 2.  

 

Шебалдин, Ю. Рабочий-революционер П. А, Алексеев / Ю. Шебалдин // Ленинский 

путь. – 1969. – 25 января. – С. 4.  

 

Рабочие – революционеры // Ленинский путь. – 1969. – 27 декабря. – С. 4.   

 

Сидошкин, С. Рабочий-революционер / С. Сидошкин, И. Жеглов, Н. Законов // 

Ленинский путь. – 1972. – 1 ноября. – С. 4.  

 

Александров, Н. От экипажа танкера «Петр Алексеев» / Н. Александров // 

Ленинский путь. – 1977. – 14 октября. – С. 4.  

 

Иванова, Н. «Алексеевская неделя» / Н. Иванова, О. Леонова // Ленинский путь. – 

1980. – 22 февраля. – С. 3.   

 

Гайдукова, Э. Память жива / Э. Гайдукова // Ленинский путь. – 1981. – 29 августа. – 

С. 4.  

 

Костенко, Г. В начале века / Г. Костенко // Ленинский путь. – 1983. – 30 июля. – С. 3.   

 

Гайдукова, Э. Не будет забыт / Э. Гайдукова // Вяземский вестник. – 1999. – 26 

января. – С. 4.  

 

Гайдукова, Э. Поиски были трудными / Э. Гайдукова // Вяземский вестник. – 1999. – 2 

февраля. – С. 4.   

 

Гайдукова, Э. Наш земляк Петр Алексеев / Э. Гайдукова // Вяземский вестник. – 2014. 

– 13 февраля. – С. 20.  

 

 

29 января 100 лет со дня рождения  Евгения Пантелеймоновича Борисенкова (1924 

– 2005). 

Выдающийся российский учёный в области климатологии, физики атмосферы и 

океанологии.  
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Евгений Пантейлемонович Борисенков родился 29 января 1924 года в Вязьме. 

После окончания школы в 1941 году добровольцем ушёл на фронт, где 

до последнего дня войны находился в действующей армии. После 

возвращения с фронта учился в Уральском индустриальном институте. 

Окончил Военный гидрометеорологический факультет Советской 

Армии в Ленинграде и адъюнктуру Военно-воздушной академии им. 

А. Ф. Можайского.  

Доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и 

техники России. Академик Петровской академии наук и искусств.  

Автор более 500 научных работ. Исследовал вопросы динамической 

метеорологии, численных методов прогнозирования погоды, климата и его 

изменения. Умер Евгений Пантейлемонович Борисенков 15 сентября 2005 года.   

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Караваев, П. Л. Борисенков Евгений Петрович / П. Л. Караваев // Смоленская 

область : энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 31.  

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

3 февраля 155 лет со дня рождения  

Екатерины Николаевны Клетновой (1869 – 1938). 

Русский археолог, этнограф, геолог, краевед, переводчик, автор стихов и пьес, 

историк земли Смоленской.  

 

Клетнова Екатерина Николаевна родилась 3 февраля (по старому 

стилю 21 января) 1869 года в Москве и сразу же была увезена в сельцо 

Кочетово Вяземского уезда Смоленской губернии (имение 

родителей). Получила прекрасное образование – сначала домашнее, а 

затем на Высших женских курсах в Москве, где слушала лекции 

выдающихся учёных-историков В.И. Герье и В.О. Ключевского; 

основоположника русской школы антропологов Д.Н. Анучина; 

этнографа и фольклориста В.Ф. Миллера; геолога А.П. Павлова и других блестящих 

педагогов и деятелей науки. С открытием в Смоленске отделения Московского 

археологического института она посещала занятия и здесь. Одним из её учителей был 

крупный археолог В.А. Городцов.  

Среди краеведов Смоленского края Е.Н. Клетнова выделялась широтой и 

разнообразием научных интересов. Она была одним из самых профессионально 

подготовленных смоленских краеведов.  В её имении Кочетово находилась не только 

большая библиотека, но и обширные коллекции – минералогическая, 

археологическая, зоологическая, этнографическая, художественная.  

Екатерина Николаевна занималась геологией и минералогией. Её коллекция, 

собранная в Осетии и Крыму, находилась в Московском университете и Высших 
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женских курсах. По результатам изучения геологии Смоленского края написала 

статью «Полезные ископаемые Смоленской губернии». 

Она собрала огромную этнографическую коллекцию народных предметов и 

более тысячи образцов тканей.  

Клетнова изучала устно-поэтическое народное творчество. Сделала переводы 

многих драматических произведений, писала стихи. 

Но её страстью была археология. Археолог со специальным археологическим 

образованием, она, по оценке нынешних специалистов, вела раскопки не как 

дилетант, а на высоком научном уровне. Екатерина Николаевна занималась 

археологическими исследованиями на Смядыни в Смоленске, в Гнёздове, в 

Вяземском уезде.  

Е.Н. Клетнова преподавала в Вяземской гимназии, в Смоленском университете, 

состояла членом Смоленской губернской учёной комиссии. В 20-х годах она 

написала учебное пособие «Изучение родного края». 

В 1924 году Е.Н. Клетнова выехала в Чехословакию в длительную научную 

командировку и в Россию больше не вернулась. Жила она в Праге. Перед началом 

второй мировой войны перебралась в маленький городок Ужгород, там и умерла 29 

мая 1938 года. Была похоронена на местном кладбище, но могила её не сохранилась. 

О Клетновой забыли. Все её труды были заперты в секретных архивах. Только в 

90-х годах ХХ века о Клетновой вспомнили ее земляки. С 1999 году в Вязьме 

проходят научно-практические конференции «Клетновские чтения». В 2007 году 

переизданы избранные труды Клетновой.  

По оценкам исследователей, Е. Н. Клетнова, одна из первых российских 

женщин-археологов и первых археологов Смоленщины, оставила «глубокий след в 

научном и культурном развитии Смоленского края в первой четверти XX в.», её 

работы не утратили научного значения в XXI веке. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Клетнова, Е. Н. Избранные труды: из собрания Вяземского историко-краеведческого 

музея и коллекций вяземских краеведов / Е. Н. Клетнова. – Вязьма : ВФ ГОУ МГИУ, 

2008. – 212 с. 

 

Клетнова, Е. Н. Символика народных украс Смоленского края / Е. Н. Клетнова. – 3-е 

изд. – Смоленск : Годы, 2005. – 28 с. – (Наследие).   

 

работы из сборников 

 

Клетнова, Е. Н. Отзвуки Отечественной войны в преданиях и сказаниях Вяземского 

уезда / Е. Н. Клетнова // Вязьма: 1812 – 2012. История народной победы в истории 

города / составители Л. С. Жукова, Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2012. – С. 288 – 328.    

 

*** 

Вязьма сквозь войны : материалы IV Клетновских чтений (Вязьма, 26-27 марта 2015 

года). – Вязьма, 2015. – 234 с. 
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Журавлёва, Л.С. Екатерина Клетнова / Л.С. Журавлева. – Смоленск, 2001. – 40 с.   

 

Е.Н. Клетнова. Неизвестные страницы жизни и деятельности : материалы 

международной научно-практической конференции (Вязьма, 28-29 мая 2008 г.). – 

Вязьма, 2008. – 219 с. 

 

Е.Н. Клетнова – археолог, историк, этнограф. Книга для школьников. – Вязьма, 2008. 

– 100 с. 

 

Е.Н. Клетнова и современность : материалы I Клетновских чтений (Вязьма, 30 

марта 2009 г.). – Вязьма, 2010. – 164 с. 

 

Недаром помнит вся Россия… : материалы II Клетновских чтений (Вязьма, 28-29 

апреля 2011 г.). – Вязьма, 2011. – 220 с. 

 

«Родной Смоленщине – ум, талант, любовь» : научно-краеведческая конференция 

посвященная археологу и этнографу Е.Н. Клетновой. – Вязьма, 1999. – 36 с.  

 

 Смоленск и Вязьма. Страницы истории и современность : материалы III 

Клетновских чтений (Вязьма, 19-20 апреля 2013 г.). – Вязьма, 2014. – 206 с.  

 

статьи из сборников 

 

Аскерко, Л. П. Её имя на родине не забыто / Л. П. Аскерко // Аскерко Л. П. О Вязьме и 

вязьмичах – с любовью…: публикации разных лет / Л.П. Аскерко. – Вязьма, 2011. – С. 

101 – 104. 

 

Аскерко, Л. П. Екатерина Николаевна Клетнова и вяземское краеведение / Л. П. 

Аскерко // Вяземское краеведение: вчера, сегодня, завтра. – Вязьма, 2009. – С. 22 – 

40. 

 

Будаев, Д. И. Краевед Е.Н. Клетнова / Д. И. Будаев // Будаев Д. И. Неизвестное об 

известных / Д. И. Будаев, М. Н. Левитин. – Смоленск : Маджента, 2003. – С. 207 – 

215. 

 

Гурская, Н. Г. Усадьба Кочетово. Клетновы / Н. Г. Гурская  // Вяземская мозаика. – 

Вязьма, 2014. – Книга вторая. – С. 187 – 206. 

 

Жаворонков, А. К. Эхо Е.Н. Клетновой в весях Вяземского уезда / А. К. Жаворонков // 

Вязьма страницы истории : материалы краеведческих конференций 2001 – 2004 гг. – 

Смоленск, 2005. – С. 16 – 18. 

 

Журавлева, Л. С. Клетнова Екатерина Николаевна / Л. С. Журавлева  // Смоленская 

область: энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 114 – 115. 
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Екатерина Николаевна Клетнова // Поклон из Вязьмы. – М :Альманах «Памятники 

Отечества», 1996. – С.- 143 – 144.  

 

Клименков, А. Предвестник культурологи Е.Н. Клетнова / А. Клименков // Клименков 

А. Беседы о культе, культуре и культурологи. История и религия / А. Клименков. – 

Смоленск, 2009. – С. 203 – 2007. 

 

Свирская, Е. В. Екатерина Клетнова и музыка. Опера «Лакме» / Е. В. Свирская // 

Дворянские усадьбы Вяземского района : материалы научно-практической 

краеведческой конференции (10-11 октября 2008 г.) / составители  Э. В. Богомолова, 

Д. Е. Комаров. – Смоленск, 2009. – С. 393 – 399. 

 

Селявина, О. Е. Е.Н. Клетнова и современность / О. Е. Селявина // Е.Н. Клетнова. 

Неизвестные страницы жизни и деятельности : материалы международной 

научно-практической конференции (Вязьма, 28-29 мая 2008 г.). – Вязьма, 2008. – С. 

191 – 214. 

 

Сергина, Т. В. Жизнь и деятельность Е.Н. Клетновой в годы эмиграции (по 

материалам ГА РФ) / Т. В. Сергина // Е.Н. Клетнова. Неизвестные страницы жизни 

и деятельности : материалы международной научно-практической конференции 

(Вязьма,  28-29 мая 2008 г.). – Вязьма, 2008. – С. 130 -165. 

 

Танькова, Н. А. Развитие идей Е.Н. Клетновой в краеведческой работе школы №10 г. 

Вязьмы / Н. А. Танькова // Е.Н. Клетнова. Неизвестные страницы жизни и 

деятельности : материалы международной научно-практической конференции 

(Вязьма, 28-29 мая 2008 г.). – Вязьма, 2008. – С. 179 – 190.   

 

статьи из периодики 

 

Журавлева, Л. Наследие Клетновой / Л.Журавлева // Рабочий путь. – 1991. – 5 января 

(№4). – С. 2.  

 

Журавлева, Л. Екатерина Клетнова / Л.Журавлева. – Вдохновение. – 1992.– №6. – С. 

9. 

 

Аскерко, Л. Е.Н. Клетнова / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 1998. – 11 июня 

(№65). – С. 2; 18 июня (№68). – С. 3. – (Помним эти имена). 

 

Журавлева, Л. Наследие Екатерины Клетновой / Л.Журавлева // Рабочий путь. – 

1999. – 22 января. – С. 15.  

 

В память о Е. Н. Клетновой. Вторые краеведческие… // Вяземский вестник. – 1999. – 

26 февраля. – С. 3.  

 

Журавлева, Л. «Екатерина Клетнова» / Л. Журавлева // Вяземский вестник. – 2001. – 

1 июня. – С. 7. – (Наши земляки).  
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История жизни: даты и события // Мой город – Вязьма. – 2008. – 21 мая (№1). – С. 

1. – (Специальный выпуск, посвященный памяти собирателя и хранителя истории 

земли смоленской Е.Н. Клетновой).  

 

Сергина, Т. В. Некрологи о Клетновой / Т. В. Сергина // Мой город – Вязьма. – 2008. – 

21 мая (№1). – С. 4. – (Специальный выпуск, посвященный памяти собирателя и 

хранителя истории земли смоленской Е.Н. Клетновой). 

 

Хронограф. Е. Н. Клетнова в памяти земляков  // Мой город – Вязьма. – 2008. – 21 

мая (№1). – С. 2. – (Специальный выпуск, посвященный памяти собирателя и 

хранителя истории земли смоленской Е.Н. Клетновой). 

 

Археологическая и историческая карта Вяземского уезда // Край Смоленский. – 2016. 

– №5. – С. 7 – 9. – (Наследие Екатерины Клетновой). 

 

Бегунова, В. «Курган», скрывающий руины древнего храма // Край Смоленский. – 

2016. – №5. – С. 10 – 14. – (Наследие Екатерины Клетновой). 

 

Белозерова, И. «В надежде на Ваше доброе отношение ко мне, остаюсь с полным к 

Вам уважением и преданностью». Письма Е.Н. Клетновой к В.А. Городцову: из 

собрания ОПИ ГИМ  / И. Белозерова // Край Смоленский. – 2016. – №5. – С. 83 – 95. – 

(Наследие Екатерины Клетновой). 

 

Букреева, Е. «Отзвуки Отечественной войны в преданьях и сказаниях Вяземского 

уезда» (по фотографиям Е.Н. Клетновой из фондов ГИМ) / Е. Букреева // Край 

Смоленский. – 2016. – №5. – С. 65 – 73. – (Наследие Екатерины Клетновой). 

 

Екатерина Клетнова и культурно-историческая секция им. В. Н. Добровольского / 

документы подготовлены Ю. Шориным // Край Смоленский. – 2016. – №5. – С. 99 – 

103. – (Наследие Екатерины Клетновой).  

 

Медведева, М. «…Да не посетуют на меня хранители чистой науки» : [Письма, 

отчеты и фотографии Е.Н. Клетновой из собрания Императорской археологической 

комиссии] / М. Медведева // Край Смоленский. – 2016. – №5. – С. 15 – 25. – (Наследие 

Екатерины Клетновой). 

 

Шорин, Ю. Екатерина Клетнова: обретение смыслов / Ю. Шорин // Край 

Смоленский. – 2016. – №5. – С. 3 – 6. – (Наследие Екатерины Клетновой).  

 

Будаев, Д. И. Краевед – Екатерина Николаевна Клетнова / Д.И. Будаев // Мой город – 

Вязьма. – 2017. – 18 апреля (№7). – С. 2 – 3. – (V Клетновские чтения).  

 

Изучение жизни и деятельности Екатерины Клетновой в Вязьме // Мой город – 

Вязьма. – 2017. – 18 апреля (№7). – С. 4. – (V Клетновские чтения).  
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7 февраля 530 лет назад (1494 г.) город Вязьма был присоединен  к Московскому 

государству.    

 

В течение своей долгой истории Вязьма входила в состав разных 

государственных образований – Смоленской земли (XIII – XIV вв.), 

Великого княжества Литовского и Русского (XV в.), Московской Руси 

(с 1494 г.) – и всегда оставалась важной порубежной крепостью.  

Наш город был отвоеван у литовцев уже в 1493 году, а мирный 

договор, по которому Вязьма была присоединена к Москве, был заключён в феврале 

1494 года. Всего литовское владычество продолжалось с 1403 года по 1493 год.    

По письменным источникам позднего средневековья (свидетельства 

иностранных путешественников, Литовская метрика) можно судить о Вязьме как о 

городе с высокоразвитой торговлей уже в XV веке. Вязьма играла не последнюю роль 

в торгово-экономических связях Литвы и Москвы. Здесь были расположены большие 

склады для транзитных товаров, действовала таможня.  

Длительного мира Вязьма все же не знала. Литовские феодалы захватывали 

общинные земли, закрепощали крестьян, налагали на них тяжёлые повинности. К 

этому прибавлялся национальный гнёт – притеснение православной религии, 

преследование обычаев, ущемление политических прав русских князей и бояр. 

Жители предпринимали одну отчаянную попытку за другой, чтобы сбросить 

чужеземное иго. На их стороне была Москва.  

Во второй половине XV века, когда образовалось Русское централизованное 

государство, Великий князь Иван III приступил к собиранию русских земель. 

Литовские князья, пытаясь удержать в своих руках город Вязьму, который считался  

ключом к Москве. Они значительно укрепили город. Вязьма была обнесена 

внушительной деревянной крепостной стеной. Захватчики именовали её  

«королевским замком». Однако никакая крепость не в состоянии были удержать во 

вражеской неволе гордых и сильных духом русских людей.  

В 1493 году Москва направила против Литвы рать во главе с князьями Даниилом 

Васильевичем Шеней и его двоюродным братом Василием Ивановичем 

Патрикеевым. Войско окружило Вязьму. Посадские люди, узнав об этом, 

потребовали от литовских наместников открыть ворота города. Но интервенты  

пытались любой ценой удержать его в своих руках. Тогда против них поднялся 

городской люд. Литовские паны под давлением русского населения капитулировали 

и сдали Вязьму. Жители сами открыли ворота и целовали затем крест на верность 

Ивану III. В город вошли русские воины. Это уберегло Вязьму от погрома и 

разорения.   

Успехи московских войск заставили литовское правительство просить мира. 

Длительные переговоры завершились заключение 7 февраля 1494 года мирного 

договора. По этому договору Вязьма с уездом навсегда отошла к Московскому  

государству.  

Война с Литвой закончилась. И хотя Великий князь Литовский Александр 

Казимирович ради заключения мира смирился с потерей ряда территорий  и городов, 

в том числе Вязьмы, и даже вступил в брак с дочерью Ивана III Еленой, отношения 

между Москвой и Вильно не были прочными. Ивану III по-прежнему продолжал 
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проводить энергичную внешнюю политику. Вязьма являлась опорной базой 

Московского государства в дальнейшей борьбе с Литвой за возвращение всех 

русских земель.   

Вязьма снова становится важным военным форпостом на западной границе 

Русского государства.  
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16 февраля 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Соколова (1904 – 1986). 
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Доктор химических наук, профессор Смоленского мединститута. 

 

Соколов Николай Михайлович родился 16 февраля 1904 года в 

селе Федяево Вяземского уезда Смоленской губернии.  

В 1927 году закончил физико-математическое отделение 

Смоленского университета. С 1929 по 1941 год работал на кафедре 

химии Смоленского мединститута. 

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в 

Среднюю Азию, где заведовал кафедрой органической химии 

Туркменского мединститута. Одновременно являлся научным сотрудником 

Туркменского филиала АН СССР. 

В 1945 году возвратился в Смоленск и возглавил кафедру общей химии 

Смоленского мединститута, которой руководил вплоть до 1982 года. 

Основная тема научной направленности – исследование солей жирных кислот в 

расплавах методами физико-химического анализа. Этой проблеме посвящены 

практически все его научные труды и работы его учеников. Всего Соколовым 

опубликовано более 150 научных работ. 

Н. М. Соколов награжден орденом Ленина (27.10.1953), медалями, в том числе 

медалью Академии наук СССР имени Н.С. Курнакова. 

Скончался 18 февраля 1986 года. Похоронен на Братском кладбище в Смоленске.  
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МАРТ  
 

 

7 марта (23февраля по ст. ст.) 125 лет со дня рождения Павла Игнатьевича 

Гроховского (1899 – 1943). 

Российский конструктор. Изобретатель и организатор производства парашютной и 

воздушно-десантной техники.  

 

Павел Игнатьевич Гроховский родился 7 марта (23 февраля по ст. 

ст.) в семье начальника станции Вязьма Николаевской железной 

дороги (ныне станция Вязьма-Новоторжская). В Первую мировую 

войну он служил матросом на Балтике, затем участвовал в штурме 

Зимнего и воевал на стороне красных в Гражданской войне. В начале 

1921 года Гроховского назначили комиссаром Черноморского и 
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Азовского побережья. После тяжёлого ранения покинул пост комиссара и в 1922 году 

ушёл в рядовые курсанты. Окончил Качинскую авиационную школу. Стал лётчиком.  

В конце 20-х годов Гроховский был командиром звена, служил в Новочеркасске и 

уже тогда получил широкую известность как изобретатель. Гроховский создал 

первые в мире хлопчатобумажные десантные и грузовые парашюты, парашютные 

системы и автоматические устройства к ним, грузовые контейнеры для воздушно-

десантных войск. Многие свои изобретения он испытывал на себе с риском для 

жизни. 

Гроховский был типичным изобретателем-самоучкой, но он явно предвосхитил 

будущее воздушно-десантных войск. В довольно бедной и технически отсталой 

стране энергичный человек грезил многотысячными десантами с обилием различной 

техники. Ему удалось увлечь своими проектами не только собственный коллектив, но 

и руководство ВВС.  

С 1937 года Гроховский был начальником хозяйственного управления 

центрального Совета Осавиахима – предшественника ДОСААФ. В 1933 году 

удостоен высшей награды – ордена Ленина. В 1934 году получил звание Мастера 

спорта СССР по парашютному спорту. С 1928 по 1938 годы Гроховский получил 50 

авторских свидетельств в области авиации и парашютизма.  

Несмотря на все заслуги, судьба конструктора-изобретателя была трагична. 

Пятого ноября 1942 года он был арестован и 29 мая 1943 года расстрелян – «за 

участие в антисоветской группе и намерении изменить Родине». Лишь 8 августа 1957 

года Павел Игнатьевич Гроховский был реабилитирован.    

Павел Игнатьевич начал военную карьеру при советской власти, пройдя суровую 

школу Гражданской войны. Однако в истории он остался, прежде всего, как 

талантливый изобретатель-рационализатор. Некоторые его изобретения поражают до 

сих пор. По мнению специалистов, многие идеи Гроховского определили появление 

аналогичных решений на много лет. Но главным детищем Гроховского стали Военно-

воздушные силы Советского Союза, в которых он заслуженно видел большой 

потенциал. Его по праву называют отцом советского десанта. 
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АПРЕЛЬ  

 

 

23 апреля 85 лет со дня гибели Георгия Алексеевича Прокофьева (1902 – 1939). 

Первый советский стратонавт, советский воздухоплаватель. 

 

Прокофьев. Георгий Алексеевич родился 17 августа 1902 года в 

деревне Телешово Спас-Волжинской волости Вяземского уезда 

Смоленской губернии, неподалёку от Вязьмы. После получения 

начального образования работал электромонтёром в депо станции 

Вязьма. В 1920 году был мобилизован в Красную Армию на советско-

польскую войну. После 1921 года был на комсомольской и партийной 

работе в Смоленске и Москве. 

После окончания школы военных воздухоплавателей стал политкомиссаром в 

подразделении военных шаров, базирующемся в Кунцево, пригороде Москвы. 

Прокофьев показал себя хорошим воздухоплавателем, вскоре начал командовать 

первым отрядом дирижаблей и показал себя эффективным кандидатом в 

руководители зарождающейся советской стратосферной программы. В 1931—1939 

координировал военные программы стратосферных полётов. 

30 сентября 1933 года наш земляк возглавил экипаж первого советского 

стратостата «СССР-1», сконструированного  инженером К.Д. Годуновым. Помимо 

Прокофьева и Годунова в состав экипажа вошёл пилот-воздухоплаватель Э.К. 

Бирнбаум. Гондола к стратостату была изготовлена на Смоленском авиаремонтном 

заводе. Экипаж совершил рекордный свободный полёт в стратосферу, поднявшись на 

высоту 19 тысяч метров. Полёт стратостата «СССР-1» высоко поднял научно-

технический престиж советского воздухоплавания в глазах всего мира.  
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Вся страна с волнением следила за этим сложным полётом. О большой победе 

советского воздухоплавания и о подвиге стратонавтов писали в центральной газете 

«Правда» и местных изданиях. Полёт приветствовала также мировая печать.   

Родина по заслугам оценила вклад Г.А. Прокофьева в покорение стратосферы. 

Георгию Алексеевичу была вручена высшая награда страны – орден Ленина.  

Жизнь полковника Г.А. Прокофьева бесстрашного покорителя стратосферы 

трагически оборвалась 23 апреля 1939 года. 

В конце 2011 года на родине первого советского стратонавта в городе Вязьма 

Смоленской области, на здании бывшей мужской гимназии, где Г. А. Прокофьев 

учился в 1912—1918 годах, в его честь установлена памятная доска. 

В Вяземском историко-краеведческом музее Г. А. Прокофьеву посвящён 

памятный стенд. 

В 2015 г. внучатые племянники стратонавта Г. А. Прокофьева В. А. Григорьев и 

В. Н. Ерошкин написали о нём первую книгу «Первый мировой рекорд СССР».  
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воздухоплавателе Г. А. Прокофьеве / С. М. Яковлев // Яковлев С. М. Наши крылатые 

земляки / С. М. Яковлев. – Смоленск ; Смоленское книжное издательство, 1962. – С. 

124–127.   

 

статьи из периодики 

 

Ульянов, В. Полёт в стратосферу / В. Ульянов // Ленинский путь. – 1983. – 30 

сентября. – С. 3.   
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Ульянов, В. Стратонавт Г. А. Прокофьев / В. Ульянов // Ленинский путь. – 1989. – 3 

января. – С. 3, 4.    

 

Евгеньев, Д. От броска в стратосферу до покорения вселенной / Д. Евгеньев // Авось-

ка. – 2001. – 11 апреля. – С. 15.  

 

Антонова, И. На родине стратонавта / И. Антонова // Вяземский вестник. – 2002. – 

10 апреля. – С. 2.  

 

Гречишников, В. Смоленский календарь : [100 лет со дня рождения Г.А. Прокофьева] 

/ В. Гречишников // Смоленские новости. – 2002. – 16 августа. – С. 15.  

 

К 100-летнему юбилею Г.А. Прокофьева // Вяземский вестник. – 2002. – 6 сентября. – 

С. 3.   

 

Какуев, А. Прыжок в стратосферу / Альфред Какуев // Парламентская газета. – 

2003. – 26 сентября. – С. 19.  

 

С мечтой о небе // Авось-ка. – 2007. – 3 октября. – С. 6.    

 

Какуев, А. Прыжок в стратосферу / Альфред Какуев // Мой город – Вязьма. – 2009. – 

9 апреля. – С. 9. 

 

Чебанова, Ю. Встреча с родственниками стратонавта / Юлия Чебанова // Мой 

город – Вязьма. – 2009. – 9 апреля. – С. 9.   

 

Трошина, Е. Вязьмичу, первому советскому стратонавту Георгию Прокофьеву в 

августе исполнилось 110 лет / Елена Трошина, Татьяна Пастернак // Авось-ка. – 

2012. – 5 сентября (№36). – С. 3.  

 

Селявина О.Е. «Первый мировой рекорд СССР» / О. Е. Селявина //Вяземский вестник. 

– 2015. – 23 апреля (№17). – С. 25.    

 

Исторический полёт // Вяземский вестник. – 2022. – 25 августа (№33). – С. 9. 

 

27 апреля 15 лет со дня присвоения (2009) Вязьме почетного звания – Город 

воинской славы.   

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года 

№68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации «Город 

воинской славы» это звание присваивается городам Российской 

Федерации, на территории которых или в непосредственной 

близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники 

Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.  

В городе, удостоенном звания «Город воинской славы», устанавливается стела – 

единая для всех награждённых городов. Она представляет собой гранитную колонну, 
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выполненную в дорическом ордере, увенчанную гербом России – двуглавым орлом 

из позолоченной бронзы. На прямоугольном основании колонны размещаются текст 

и указа о присвоении звания и герб города. Наверху колонны помещаются два 

скрещённых меча – символ «города воинской славы» и корона как знак славного 

древнего города.  

Автор проекта стелы Салават Щербаков считает, что между памятниками, 

установленными в разных городах, не должно быть сильных отличий. Это – награда 

городу, как медаль или орден. А награды должны быть одинаковы.  

Могут отличаться лишь незначительные детали. «Детали»  - это скульптурные 

бронзовые барельефы с картинами событий из истории города. Они установлены на 

гранитных кубах, расположенных по периметру стелы. Бронзовые свитки, 

помещённые под сюжетными барельефами, содержат краткие исторические 

пояснения к изображениям.  

В Вязьме памятник-стела «Город воинской славы» был открыт 12 июня 2011 

года.  

Вопрос о присвоении городу Вязьме почётного звания многие общественные 

организации города поднимали ранее. Однако оформление и подача документов 

стала возможной только с принятием Федерального закона от 9 мая 2006 года.  

Подготовкой документов на присвоение почетного звания городская 

администрация занималась с 2006 года. В состав рабочей группы по подготовке 

документов вошли заместитель Главы муниципального образования В.А. Цурков, 

главный специалист отдела внешних общественных связей Л.С. Жукова, главный 

специалист отдела муниципальной службы Ж.В. Анпилогова, начальник 

юридического отдела А.А. Белкин.  

В 2007 году Советом депутатов Вяземского городского поселения было принято 

решение о ходатайстве в Смоленскую областную Думу и администрацию области по 

поводу присвоения Вязьме почётного звания «Город воинской славы».  

Осенью 2008 года область приняла положительное решение об отправке 

документов в Москву. В дальнейшем возможность присвоения Вязьме почётного 

звания обсуждалась в столице на встрече Председателя Государственной Думы Б.В. 

Грызлова с представителями Смоленской областной Думы и администрации 

Вяземского городского поселения.  

В состав вяземской делегации вошли депутат областной Думы А.Г. Павлов, 

Глава городского поселения В.И. Семейкин, главный редактор газеты «Вяземский 

вестник», депутат городского Совета В.А. Парфенов, председатель совета ветеранов 

войны и труда А.Г. Тыщенко. Они вкратце рассказали об истории города, первое 

упоминание о котором относится к 1239 году о том, что Вязьма является важным 

стратегическим пунктом на пути к Москве, с запада, что под Вязьмой не раз 

разбивались атаки врагов, жаждущих русских просторов и богатства. Порой 

иноземцы разоряли город, но никогда не могли его разорить.  

Вязьмичи отметили, что в России есть много городов, которые достойны звания 

«город воинской славы», но Вязьма готовится к своему юбилею, и неплохо было бы, 

чтобы к этой знаменательной дате город был удостоен этого звания.  

Звание «Город воинской славы» было присвоено городу Вязьма в 2009 году. 

Соответствующий Указ был подписан Президентом РФ Д. Медведевым за № 461 27 

апреля 2009 года.    
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Церемония вручения Грамоты о присвоении почётного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы»  состоялась 8 мая 2009 года в канун Дня Победы 

в Екатерининском зале Кремля.  В ней приняли участие: Губернатор Смоленской 

области С.В. Антуфьев, председатель Смоленской областной Думы А.И. Мишнев, 

руководитель Департамента местного самоуправления Администрации области В.В. 

Медведев, депутаты Смоленской областной Думы А.С. Василевич, А.Г. Павлов, Л.В. 

Хлудова, глава Вяземского городского поселения В.И. Семейкин, и. о. главы 

муниципального образования «Вяземский район» В.В. Крылов, председатели 

районного и городского Советов депутатов С.А. Гуляев и О.С. Григорьев, 

председатель совета ветеранов А.Г. Тыщенко, ветераны Великой Отечественной 

войны И.В. Соколов, А.И. Гарусов, А.П. Перепелкин, почётный гражданин города 

Вязьмы Е.И. Рудницкий, депутат городского Совета депутатов, главный редактор 

газеты «Вяземский вестник» В.А. Парфенов, доктор исторических наук Д.Е. Комаров, 

руководитель областного центра героико-патриотического воспитания «Долг» Н.Г. 

Куликовских, представитель вяземской молодёжи А.В. Лютов.      

Вязьмичи гордятся своей историей, чтят тех, благодаря кому Вязьма по праву 

стала значимым городом в летописи боевой славы нашего Отечества. Героическая 

летопись нашего древнего города продолжается и в наши дни. Это связано с 

выполнением вязьмичами своего воинского и интернационального долга.  
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– 2011. – 16 июня (№ 24). – С. 1, 8 :ил.  

 

Рудницкий, В. Однажды майским утром / В. Рудницкий // Вяземский вестник. – 2011. 

– 4 августа (№32). – С. 9 : ил.  

 

Скороходова. А. Пусть эта дата будет в веках : [10 лет – со дня присвоения Вязьме 
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2019. – 9 мая (№ 18). – С. 6 : ил.   

 

 

МАЙ 

 

Май 350 лет назад (1674) было начато строительство каменного Троицкого 

собора в Вязьме. Троицкий кафедральный собор на протяжении жизни многих 

поколений был центральным храмом Вяземской земли, золотые купола которого 

видны с любой точки города. Расположен он в историческом центре города на 

высоком левом берегу реки – Соборном холме.  

В мае 1674 года на возвышенном месте в главной крепости 

между двумя башнями было положено основание новому 

каменному собору. До возведения этого величественного храма 

здесь находилась деревянная Никольская церковь, которой в 

свою очередь, предшествовала ещё более древняя церковь.  

Удачное расположение собора у Московско-Смоленской 

дороги способствовало тому, что собор посещали князья и цари. В 1300 г. перед 

походом на Дорогобуж здесь молился князь Андрей Владимирович. В соборном 

склепе в 1407 г. был погребён вяземский князь Симеон Мстиславович, убитый в 

Торжке смоленским князем Юрием. В 1515 г. Василий III торжественно отмечал в 

соборе присоединение Смоленска к Москве. В 1565 г. собор посетил Иван Грозный и 

оставил синодик (поминальник) с именами «убиенных жён, мужей и детей» с 

повелением молиться о них.  
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Много благодеяний соборной церкви оказал царь Борис Годунов. По его 

распоряжению в 1597 – 1598 гг. обветшавший Никольский собор был разобран и на 

его месте поставлен новый.   

В 1610 году храм был разорён польскими отрядами. По велению царя Михаила 

Федоровича в 1635 г. собор был отстроен заново и в честь заключения под Вязьмой 

Поляновского мира, с день Святой Троицы, переименован из Никольского в 

Троицкий. Во время пребывания  царского семейства в 1654 г. в Вязьме царь Алексей 

Михайлович и патриарх Никон неоднократно посещали собор и делали в него 

богатые вклады.  

В мае 1674 года в честь окончания и полного присоединения Смоленских 

земель, некогда отторгнутых Польшей от России, на месте деревянного начинается 

строительство каменного собора. В сентябре 1676 года храм, воздвигнутый на 

средства царя Алексея Михайловича, был освящён. Главный придел посвятили 

Святой Троице, боковые – святителю Николаю и преподобному Сергию.  

Собор построен с использованием форм московского зодчества конца XVI – 

первой половины XVII веков: кокошников, луковичных глав, полуколонн, 

белокаменных слив. Для росписи собора из Москвы приезжали царские иконописцы.  

Свято-Троицкий собор неоднократно подвергался перестройкам. В 177гду был 

пристроен придел во имя Иверской Иконы Божией Матери . В нём была установлена 

особо чтимая вязьмичами икона Иверской Богоматери, список которой в 1765 г. был 

привезён из Москвы братьями-купцами Калашниковыми. В то же время по проекту 

известного архитектора К. Тона была построена существующая и поныне 

колокольня. Она прочно вписалась в пейзаж города, став его неотъемлемой частью.  

Во время Отечественной войны соборный храм был сожжён и частчно разрушен. 

Лишь благодаря пожертвованиям вяземских купцов на ремонт собора он приобрёл 

современный вид.  

В советское время Свято-Троицкий кафедральный собор был закрыт в 1929 г. и 

использовался под склад, а церковная утварь, иконы и колокола уничтожены.  

Во время Великой Отечественной войны богослужения в храме были 

возобновлены и с тех пор не прерывались. Храм был передан верующим.  

В последние годы XX в. – и в начале  XXI в соборе проведены большие 

ремонтные и реставрационные работы. У подножия Соборного холма находится 

красивая часовня, посвящённая преподобному Аркадию Вяземскому. Часовня, 

ставшая возрождением Православия на Вяземской земле, была освящена 12 сентября 

2009 года.  

Ансамбль Троицкого собора, построенный в строгом стиле, по-прежнему радует 

нас золотом куполов и белизной стен.   

 

ЛИТЕРАТУРА   

 

Даниил (Сычев); иеромонах. Свято-Троицкий собор / иеромонах Даниил (Сычев) // 

Даниил (Сычев); иеромонах. Вязьма. Очерки истории / иеромонах Даниил (Сычев). – 

Москва, 1997. – С. 97 – 112 : ил.   

 

Завирова, Т. Свято-Троицкий собор / Т. Завирова // Вся Вязьма – 2007 : справочник-

путеводитель. – Вязьма, 2007. – Выпуск четвертый. – С. 88 – 90. 



 Страница 36 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

 

Косточкин, В. В. Троицкий собор / В.В. Косточкин // Косточкин В. В. Старым 

Смоленским трактом / В. В. Косточкин. – Москва, 1972. – С. 80 – 84.  

 

Смирнов, И. А. Каменных дел мастера / И. А. Смирнов // Смирнов И. А. Вязьма – 

старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : Московский рабочий, 

Смоленское отделение, 1988. – С. 42 – 44.  

 

Смирнова, А. Т. Троицкий собор в Вязьме / А. Т. Смирнова // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2003. – Том 2 : А – Я. – С. 519.   

 

Собор Троицы Живоначальной // Вся Вязьма : информационный справочник-

путеводитель. – Вязьма, 2012. – Выпуск № 7. – С. 170.  

 

Троицкий кафедральный собор // Вяземская сторона : путеводитель. – Смоленск, 

2009. – С. 49 – 50 : ил.  

 

Троицкий кафедральный собор // Вяземские святыни. – Смоленск : Свиток, 2001. – С. 

15 – 19 : ил.  

 

Троицкий собор // Поклон из Вязьмы. – Москва : Альманах «Памятники Отечества», 

1996. – С. 66 – 67 : фото.  

 

Федоров, О. Ф. О разорении храмов города Вязьма и окрестностей в 1812 году / О. 

Ф. Федоров // Вяземская мозаика : сборник. – Вязьма, 2014. – Книга вторая. – С. 78 – 

81.  

 

 

8 мая 105 лет со дня рождения Сергея Васильевича Макарова (1919 – 1942). 

Лётчик-ас, лейтенант, Герой Советского Союза.  

 

Макаров Сергей Васильевич родился 8 мая 1919 года в деревне 

Нестерово Вяземского района Смоленской области в семье 

крестьянина. В 1931 году семья переехала в город Гатчину 

Ленинградской области. Учился в гатчинской средней школе № 4, в 

которой окончил 8 классов. После школы начал работать 

электросварщиком на Ленинградском заводе подъёмных сооружений. 

Вечерами без отрыва от производства  учился в аэроклубе.  

В 1938 году был призван  в Красную Армию и направлен в Чугуевскую военную 

авиационную школу пилотов. Эту школу пилотов окончил на кануне Великой 

Отечественной войны.   

На фронте с июля 1941 года. Воевал в составе 180-го истребительного 

авиационного полка в должности пилота. Летал на МиГ-3. Выполнял боевые задания 

на Смоленщине, над Подмосковьем, на Калининском фронте. С первых вылетов 

показал себя умелым и грамотным бойцом. Уже в сентябре 1941 года был награждён 

орденом Красного Знамени.  
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От боя к бою росло воинское мастерство молодого летчика-истребителя. С 3 по 

14 октября Сергей Макаров  уничтожил 12 немецких самолётов (4 лично и 8 в группе 

с боевыми товарищами) в районе станций Нелидово, Чертолино, Канютино и других.  

В ноябре 1941 года он был уже одним из лучших асов полка. 30 ноября 1941 года 

самолёт Сергея Макарова был сбит в районе города Солнечногорска. Макаров 

совершил вынужденную посадку на оккупированной территории, но практически 

сразу был подобран однополчанином Сергеем Долгушиным, севшим рядом, и 

вывезен за линию фронта. 

К 26 января 1942 года за лейтенантом Макаровым числилось 260 боевых 

вылетов, 35 воздушных боёв, 10 лично сбитых неприятельских самолётов и 13 

самолётов, сбитых в группе. Многократно участвуя в штурмовых скоплениях 

вражеских войск, лётчик подбил и сжёг 27 автомашин, подавил две зенитно-

пулемётные точки и нанёс противнику большой урон в живой силе.  

10 февраля 1942 года четыре самолёта, среди которых был и МиГ Макарова, 

патрулировали советские позиции. Во время патрулирования завязался бой с 

восемнадцатью Me-110. Два из самолётов противника были сбиты, Макаров подбил 

третьего и приблизился к нему на двадцать-тридцать метров, но стрелок 

«мессершмитта» оказался жив и выпустил очередь, убившую Сергея Макарова. Его 

самолёт упал в районе села Воскресенское.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту 

Сергею Васильевичу Макарову было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.   

Сергей Васильевич Макаров также был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени.  

Лётчик-ас, командир звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й 

смешанной авиационной дивизии Калининского фронта, был похоронен в братской 

могиле в деревне Бахмутово Ржевского района Тверской области. Позже на этом 

месте был воздвигнут памятник, посвящённый Сергею Макарову.   

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

статьи из сборников 

 

Беляев, И. Н. Макаров Сергей Васильевич / И.Н. Беляев // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 153. 

 

Воробьев, М. В. Макаров Сергей Васильевич / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, А. К. 

Храпченков // Воробьев М. В. Смоляне – Герои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. 

Е. Титов, А. К. Храпченков. – Москва : Московский рабочий, 1982. – С. 313 – 314.  

 

Воробьев, М. Сражался мужественно и беззаветно / М. Воробьев // Вязьмичи – Герои 

Советского Союза и Герои России. – Вязьма, 2011. – С. 74 – 77.  

 



 Страница 38 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Макаров Сергей Васильевич // Вязьмичи – Герои Советского Союза и Герои России. – 

Вязьма, 2011. – С. 71 – 73.   

 

Макаров Сергей Васильевич // Вся Вязьма – 2008 : справочник-путеводитель. – 

Вязьма, 2008. – Выпуск пятый. – С. 20 : фото.  

 

Смирнов, И. А. Героев помним имена : [Сергей Васильевич Макаров] / И. А. Смирнов 

// Смирнов И. А. Вязьма – старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : 

Московский рабочий, Смоленское отделение, 1988. – С. 164 – 165.   

 

статьи из периодики 

 

Воробьев, М. Бесстрашный сокол / М. Воробьев // Ленинский путь. – 1963. – 13 

марта. – С. 4.  

 

Баранова, Р. Беззаветный героизм / Р. Баранова // Ленинский путь. – 1978. – 22 

февраля. – С. 3.   

 

Вязьмич Герой Советского Союза – Макаров Сергей Васильевич // Ленинский путь. – 

1985. – 20 марта. – С. 2.  

 

Кулаков, А. Он защищал Москву / А. Кулаков // Вяземский вестник. – 16 января. – С. 5.  

 

Клименков, А. Ас в небе / А. Клименков /\ Вяземский вестник. – 2020. – 7 мая. – С. 4.   

 

Василенко, В. Отважный лётчик / В. Василенко // Вяземский вестник. – 2022. – 23 

февраля («№7). – С. 3.  

 

 

14 мая 470 лет со дня смерти и 535 лет со дня рождения Герасима Болдинского 

(Григория Михайлова) (1489 – 1554). 

Чудотворец, основатель ряда монастырей на западнорусских землях в первой 

половине XVI века. Занимался обустройством Иоанно-Предтеченского монастыря в 

Вязьме с 1535 по 1542 гг.    

 

Преподобный Герасим Болдинский (в миру Григорий Михайлов) 

родился в 1489 году в Переславле-Залесском.  С юных лет усердно 

ходил в храм Божий. Особенно увлекал его душу жизненный подвиг 

святителя Даниила, он со слезами просил старца принять его к себе. В 

13 лет Даниил принял его послушником в Горицкий монастырь. 

Герасим в миру был сапожником и по воле старца продолжал усердно 

служить своим ремеслом бедной монастырской братии. На некоторое время Герасим 

ушел из обители, чтобы слушать наставления подвижников, но по их совету снова 

возвратился к Даниилу. В 1508 году он был пострижен в монахи в основанной 

старцем Даниилом Троицкой обители, положившей начало Даниилову монастырю. 

Он ревностно соблюдал посты, совершал молитвы и строго соблюдал келейные 
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правила. Усердно помогал он старцу в его заботах о делах обители, особенно при 

построении храмов и келий. Чистой и подвижнической жизнью Герасим снискал себе 

общее уважение не только в обители, но и далеко за ее пределами. В обитель 

приходили люди, чтобы поговорить с преподобным. Это стало его тяготить.  

С 1515 года Герасим Болдинский готовит себя к «пустынножительству». Мечтая 

о безмолвном уединении, Герасим обратился к старцу и получил отказ. Через 

некоторое время преподобный Даниил все же благословил инока исполнить это 

желание. Так, прожив более четверти века под руководством преподобного Даниила 

в обители, он вышел за ворота без всего, с одним только желанием работать для 

Господа в уединении. 

В 1528 году Герасим Болдинский появляется на Смоленской земле и устраивает 

«хижину» на реке Бебре близ Вязьмы. Затем он поселяется около Дорогобужа, в 

таком диком лесном месте, что, кроме змей и диких лесных зверей, никого там не 

встретишь. В лесной чаще иногда скрывались разбойники. Обнаружив хижину 

блаженного Герасима, разбойники избили старца и велели убираться. Герасим не 

послушался и не раз еще был бит. Пустынник терпел и молился. Для пропитания 

своего на дереве у дороги  он повесил кузовок и просил подаяния у прохожих; иногда 

в его отсутствие кузовком пользовались другие бедняки; за это он тоже благодарил 

Бога. В хижине своей он жил как птица, без печалей и забот о земле, хранимый и 

питаемый Господом. Впоследствии у него появился сторож - ворон; если недобрый 

человек подходил к хижине, ворон поднимал крик и набрасывался на нежеланного 

посетителя; хищникам же он клевал глаза, заставляя обратиться в бегство. 

По особенному видению подвижник перешел на «Болдину гору», где над 

потоком стоял огромный дуб. Отсюда его также хотели прогнать поселяне; избив 

палками, они связали руки и ноги преподобного веревками и хотели бросить в озеро, 

но кто-то предложил отвести его к наместнику в Дорогобуж. Наместник, увидев 

связанного и избитого пустынника, осыпал его ругательствами и велел посадить в 

тюрьму как бродягу. На все это преподобный Герасим не сказал ни слова и только 

молился в душе. И Господь не оставил раба своего. Как раз в  это время к наместнику 

прибыл царский посланник из Москвы. Увидав преподобного, которого встречал 

вместе со святителем Даниилом у царя, он с глубоким уважением поклонился ему и 

просил благословения. Наместник испугался. Дело кончилось тем, что, испросив 

прощения у старца, он принял все меры, чтобы преподобного оставили в покое, и 

передал от себя пожертвования. 

С того времени имя святого старца стало известным и уважаемым и в его 

пустынь стали приходить ревнители благочестия. Преподобный с радостью принимал 

их, и для этих целей сначала был поострен молитвенный храм, а затем и хижина. 

Преподобный Герасим отправился в Москву и там получил позволение на 

построение обители. Мало-помалу были построены Свято - Троицкий храм с 

приделом Сергия Радонежского и келья для братий с трапезой. Храм был освящён 22 

(9) мая 1530 года. Эту дату можно считать началом деятельности Болдинского Свято 

– Троицкого мужского монастыря.  Преподобный трудился наравне со всеми и во 

время строительства, и позже, для общего блага: молол жерновом рожь, пек хлеб, 

рубил и носил дрова, мыл для братии свитки, прислуживал больным. Спал он мало, 

сидя в уголке. Пища его - хлеб и вода. 
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Богоугодная жизнь преподобного Герасима скоро собрала в обитель множество 

иноков, стали посещать обитель и вельможи. Преподобный сам жил в уповании на 

Господа и в том же наставлял иноков. 

Кроме Болдина монастыря преподобный Герасим с 1535 по 1542 гг. занимался 

обустройством Иоанно-Предтеченского монастыря в Вязьме. Места эти облюбовали 

разбойники всех мастей, которым покровительствовал знатный боярин Телепнев-

Оболенский, живший неподалеку в своем поместье, а в Вязьму ездивший погулять, 

да в карты поиграть. Много настрадались местные жители от удалых людей. Ночь 

они проводили настороже в своих дворах, огражденных высоким тыном. 

Преподобный Герасим, узнав о таком печальном состоянии края, решил сделать все 

возможное для улучшения положения. Он смело являлся к разбойникам и убеждал их 

исправиться. Не раз случалось, что проповедника били и прогоняли, но это его не 

остановило. Он основал здесь иноческую обитель. Спустя семь лет усиленных 

проповедей и молитв  был возведен храм в честь Иоанна Предтечи, где игуменом 

стал его ученик Симеон.  

В последующие годы Герасим Болдинский обосновывает монастырь на реке 

Жиздре в Брянских лесах (ныне Калужская область). Так же нелегко было ему 

возводить обитель на реке Жиздре. К этому подвигла его просьба окрестных жителей. 

От Болдиной обители до Жиздринской пустыни триста верст. Преподобный Герасим, 

как всегда, ходил туда пешком. Вместе со всеми он выкорчевывал лес и возводил 

постройки. Игуменом этой обители Герасим определил своего ученика и 

последователя Петра (Коростелева). 

За девять лет до смерти преподобный устроил недалеко от Дорогобужа 

монастырь Рождества Богородицы. Здесь оставил он игуменом также одного из своих 

учеников. 

В Болдиной обители преподобный Герасим оставался игуменом до самой 

кончины; здесь под его наставничество трудились около 140 братьев, и всех он 

усердно вел по пути спасения. Перед смертью преподобный оставил завещание, 

которое впоследствии стало уставом обители: 

«Поставляйте в игумены своих людей, из своей братии: они знают общежитие и 

порядки. У братии все должно быть общее. Всякое монастырское дело надобно 

выполнять без ропота и ходить на монастырское служение по благословению 

настоятеля. Одежду носить из сукна, какую установил я. Если кто не захочет, то 

давать в год по два рубля игумену, священнику и дьякону. Хмельного питья не 

держать в обители, за исключением кваса дрожжевого; то же и для гостей. Ничего не 

держать в келье, кроме монастырской одежды. Питаться в трапезе в безмолвии и тем, 

что Бог подаст, но слушать жития святых и поучения. Пища для всех одинакова - как 

для братии, так и для игумена. Той же пищей кормить и гостей. Если брат впадет в 

прегрешение, смирять послушанием, но из монастыря не выгонять, разве только 

тогда, когда не послушает наказания. Странников и нищих не обижать, а подавать им 

на путь, что есть в обители. Игуменов почитать. Если кто из них начнет жить не по 

Богу и не по чину монастырскому, то послать к нему в келью кого-либо из братии, 

чтобы поговорить с ним о духовном смирении. Во всех монастырских делах ничего 

не предпринимать без игумена и 12 старцев. Игумен пусть не отпускает своих 

пострижеников в чужие монастыри. Так приказываю поступать во всех монастырях». 
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Преподобный воспитал множество строгих подвижников; учениками его было 

основано несколько обителей: Баскакова в Сычевском уезде, Вознесенская на реке 

Угре, Подлесная-Николаева в Бельском уезде. 

Скончался преподобный Герасим в Болдинском монастыре 14 (1 по старому 

стилю) мая 1554 года, на 65-м году жизни. Был похоронен в соборном Свято – 

Троицком храме в пределе Иоанна Богослова.   

14 мая 1990 года в Болдине был проведён день памяти Преподобного Герасима 

Болдинского. 3 февраля 2016 года решением Архиерейского собора Русской 

православной церкви был канонизирован для общецерковного почитания в числе 

других подвижников, которые почитались, но не были прославлены общецерковно. 
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Козлова, Т. В. Герасим Болдинский / Т. В. Козлова // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 55.    

 

Левитин, М. Н. «В пустыне сей, зомовой Болдино…» / М. Н. Левитин // Будаев Д. И. 

Неизвестное об известных / Д. И. Будаев, М. Н. Левитин. – Смоленск : Маджента, 

2003. – С. 221 – 225.  

 

Пономарев, А. М. Основание и становление Свято-Троицкого Болдина монастыря: 

(опыт исторической реконструкции) / А. М. Пономаре // Смоленская земля. 

Дорогобужский район: очерки прошлого и настоящего. – Москав : Институт 

Наследия, 2011. – С. 15 – 44.  
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Пономарев, А. Основание и становление Свято-Троицкого Болдина монастыря / 

Александр Пономарев // Под часами : альманах. – Смоленск, 2010. - № 9. Книга 2. – С. 

142 – 159.  

 

Преподобный Герасим Болдинский // Смоленщина – земля великих людей. – Смоленск 

: Свиток, 2018. – С. 16 – 18 : ил.   

 

Преподобный Герасим Болдинский и Вяземский Чудотворец // Вся Вязьма – 2004 : 

справочник. – Вязьма, 2004. – Выпуск третий. – С. 104.  

 

Святые угодники. Преподобный Герасим Болдинский // Поклон из Вязьмы. – Москва : 

Альманах «Памятники Отечества», 1996. – С. 47.  

 

Сильченкова, О. И. Святые вяземской земли / О. И. Сильченкова // Аркадий Вяземский 

: сборник материалов I Аркадьевских чтений, посвящённых вяземскому святому, 

преподобному Аркадию Вяземскому и Новоторжскому Чудотворцу. – Вязьма, 2010. 

– С. 150 – 154.   

 

Трофимов, А. Я. Цари – гости монастыря / А. Я. Трофимов // Трофимов А. Я. 

Новости из прошлого : сборник очерков / А. Я. Трофимов. – Смоленск : Смядынь, 

2002. – С. 34 – 36.   

 

статьи из периодики 

 

Прибытие Преподобного Герасима в окрестности Дорогобужа и основание 

Болдиной обители // Смоленская дорога. – 2007. - № 1. – С. 134 – 140.  

 

Сотник, А. Герасим Болдинский / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 2020. – 13 

февраля. – С. 6 : ил.  

 

Клименков, А. Вяземские святые / Александр Клименков // Вяземский вестник. – 2020. 

– 19 ноября. – С. 5 : ил.   

 

 

14 мая 130 лет со дня рождения  Николая Георгиевича Буркина (1894 – 1962).  

Журналист, поэт, краевед-историк. Сотрудник газеты «Рабочий путь», участник 

Великой Отечественной войны.  

 

Буркин Николай Георгиевич родился 14 (1по старому стилю) мая 

1894 года в деревне Ольгино Вяземского уезда Смоленской губернии. 

Учился в Семлёвской земской школе, затем в двухклассном училище в 

селе Юренево. В 1911 году закончил Покровскую  низшую 

сельскохозяйственную школу.  

С весны 1915 года воевал на Западном фронте, а осенью 1916 года 

был направлен в сапёрный полк, находившийся в Смоленске. Участник 
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Февральской революции. В сентябре 1917 года после демобилизации, возвратился в 

родную деревню. После октябрьского переворота 1917 года – активный участник 

событий, работал в Вязьме. С 1919 года по 1921 год начальник гарнизонного 

Политпросвета.  

С 1921 года Николай Георгиевич Буркин работал в Смоленске заведующим 

губернским книжным издательством, заведующим историко-партийным отделом 

Смоленского губкома РКП(б), сотрудником газеты «Рабочий путь». Без отрыва от 

работы закончил Смоленский университет. Стихи начал писать в 1910 – 11 годах.  

Кандидат исторических наук, доцент. Н.Г. Буркин автор книги «1905 год в 

Смоленской губернии (очерки революционных событий)» (1926), основанной на 

архивных документах и воспоминаниях участников тех событий. В отличие от других 

работ по историко-революционной тематике (В.А. Астров, М. Даиян), написанных в 

то время и отражающих только деятельность большевиков, Буркин Н.Г. более 

всесторонне освещал историю борьбы смоленских рабочих, крестьян и местных 

революционеров накануне и в период революции 1905 – 07 гг.  

Участник Великой Отечественной войны (1941 – 1943гг.). Звание – майор. С 

ноября 1941 по ноябрь 1942 года – старший инструктор политотдела тыла 38-й армии 

Юго-Западного и Сталинградского фронтов. С ноября 1942 года по июнь 1943 года – 

преподаватель на курсах лейтенантов Сталинградского и Южного фронтов.  

После Великой Отечественной войны Николай Георгиевич Буркин на научно-

педагогической работе в Чувашском государственном педагогическом институте. 

Был награждён медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». 

Умер 8 апреля 1962 года в городе Чебоксары.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Буркин, Н. Слушая В. И. Ленина / Н. Буркин // Ленинский путь. – 1966. – 18 февраля. – 
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ТРАСТ-ИМАКОИ, 1994. – С. 90.  

 

Полякова, Т. К. Буркин Николай Георгиевич / Т. К. Полякова // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т.1 : Персоналии. – С. 37.  

 

Торофимов, И. Т. Буркин Николай Георгиевич / И. Т. Трофимов // Трофимов И. Т. 

Писатели Смоленщины. – Москва : Московский рабочий, 1973. – С. 322 – 323.  

 

 

28 мая 135 лет со дня рождения Пантелеймона Михайловича Запорина (1889 – 

1963).   

Краевед, один из организаторов краеведческого движения в Вяземском районе, 

инициатор создания историко краеведческого музея. Педагог-просветитель, 

заслуженный учитель школы РСФСР. Почётный гражданин города Вязьма.  
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Пантелеймон Михайлович Запорин родился в г. Вязьма 28 (11 по 

старому стилю) мая 1889 года в семье священнослужителей. Он 

принадлежал к старейшей вяземской фамилии, известной с XVII века. 

Учился в Вяземской классической Александровской гимназии. Затем 

поступил на естественный факультет Московского университета.  

Принадлежал к поколению русских интеллигентов, которые 

сформировались на лучших традициях земских учителей, врачей, к тем, кто 

бескорыстно служил народу, нёс в его гущу свет знаний, добра, неприятия неправды, 

лжи и обмана, лени и невежества. Был высокообразованным, хорошо знавшим 

классическую литературу, живопись и музыку.  Он был порядочным человеком, 

органически сочетавшим в себе христианскую мораль, нравственность и понимание 

необходимости борьбы со злом, за благосостояние народа, его просвещение, 

образование. Все, кто знал Пантелеймона Михайловича, отмечали его поистине 

энциклопедические знания, тонкий ум, редкую доброту, весёлое остроумие, 

замечательный дар интересного собеседника и истинную интеллигентность.  

Возвратившись после учёбы в родные места, преподавал естественные науки в 

школах города. В 1912 – 1918 гг. преподавал биологию в Вяземской мужской 

гимназии. После её закрытия в 1918 г. трудился в педагогическом техникуме, затем 

долгие годы работал в средней школе №19, а в 30-е годы П.М. Запорин какое-то 

время руководил городским краеведческим музеем.  Пережил времена крушения 

своих идеалов, с трудом принял новую идеологию, новые веяния в педагогике, но 

поверил в торжество народного дела, в благородные цели советской власти.  

В войну находился в эвакуации. В Тамбовской области учительствовал в 

Печневской средней школе. Возвратившись в 1943 году в Вязьму, работал в 

Мещёрской средней школе, директором которой был С.И. Борисов. В 1948 году 

вместе с ним перешёл в среднюю школу №5. Одной из главных задач они поставили 

цель: создать в Вязьме краеведческий музей, экспонаты которого погибли в годы 

войны, а город как бы лишился своей истории.  

Вместе с С.И. Борисовым они создали в школе краеведческий кабинет, ставший 

своеобразным центром изучения родного края. Получили разрешение провести 

археологические раскопки на Русятке близ Вязьмы. Составили библиографический 

указатель литературы по истории, природы города и района, картотеку топонимов, 

карту археологических и архитектурных памятников семи восточных районов 

Смоленской области.  

Другим направлением работы патриархов вяземского краеведения было 

комплексное изучение города, распространение знаний о прошлом и настоящем 

города, его достопримечательных мест, жизни и деятельности знатных земляков. 

П.М. Запорин был одним из первых краеведов, кого заинтересовала трагическая 

судьба 33-й армии и её командира генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. 

Для распространения сведений по истории родного края П.М. Запорин 

использовал средства массовой информации, написал несколько статей, брошюру о 

положительном опыте школьных краеведов. 29 сентября 1956 года вышла его 

прекрасная статья о школьном музее в газете «Рабочий путь».  

П.М. Запорин был награждён орденом Ленина, медалями, посмертно в 2001 году 

был избран почётным гражданином г. Вязьмы.  
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Умер П.М.Запорин 4 ноября 1963 г. в Вязьме. Он внес большой вклад в 

сохранение народной памяти, в изучение родного края, в тот уголок земли, с 

которого начинается любовь и преданность к Отечеству, с названием – Великая 

Россия.   
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Голицын, С. Рассказ о двух вязьмичах / С. Голицын // Ленинский путь. – 1989. – 20 

мая. – С. 3.  

 

Аскерко, Л. П.М. Запорин / П. Аскерко // Вяземский вестник. – 1998. – 27 января. – С. 

3. – (Помним эти имена). 

 

Названы посмертно почётными гражданами г. Вязьма – С. И. Борисов и П. М. 

Запорин // Вяземский вестник. – 2001. – 20 марта. – С. 4.  

 

Аскерко, Л. Двойной портрет на фоне города / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 

2003. – 2 октября. – С. 3.  
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Шорин, Ю. Памяти вяземских краеведов / Ю. Шорин // Смоленская газета. – 2003. – 

30 октября. – С.3. 

 

Аскерко, Л. П. Памяти П.М. Запорина / Л.П. Аскерко //Мой город - Вязьма. – 2009. – 

9 июля. – С.3.   

 

Пастернак, Т. В день краеведения вспомнили его основателей / Т. Пастернак // 

Авось-ка. – 2014. – 12 ноября. – С. 2.  

 

Селявина, О. Е. Основатели музея – почётные граждане города Вязьмы / О. Е. 

Селявина // Вяземский вестник. – 2015. – 20 августа (№34). – С.11. 

 

Дневник похода 1959 года вяземских школьников / подготовлено к публикации Е. 

Мазиным // Край Смоленский. – 2016. – № 10. – С. 37 – 41 : ил.  

 

Бегунова, В. Письма старого археолога на родину : [из переписки Г.В. Парфёнова со 

смолянами] / В. Бегунов // Край Смоленский. – 2016. – № 10. – С. 30 – 36.   

 

Береснев, А. Основоположники историко-краеведческого музея / А. Береснев // 

Вяземский вестник. – 2019. – 27 июня. – С. 4.  

 

Дарьин, И. они стояли у истоков изучения вяземской земли / Иван Дарьин // Авось-ка. 

– 2019. – 10 июля (№28). – С. 24 : ил.   

 

Свирская, Е. Хранители истории города / Елена Свирская // авось-ка. – 2020. – 3 июня 

(№23). – С. 24 : ил.  

 

Клименков, А. Учитель на все времена / А. Клименков // Вяземский вестник. – 2020. – 

1 октября. – С. 4 : ил.   

 

Встретили дорого гостя : [вяземский историко-краеведческий музей посетил Сергей 

Иванович Серебряков – внучатый племянник П.М. Запорина] // Вяземский вестник. – 

2022. – 15 сентября (№36). – С. 8.  

 

 

ИЮНЬ 
 

8 июня 115 лет со дня рождения Елисея Тихоновича Синицына (1909 – 1995). 

Крупный советский разведчик, генерал-майор. 

 

Синицын Елисей Тихонович родился 8 июня 1909 года в деревне Ржавец ныне 

Вяземского района. Свою трудовую деятельность начал с малых лет, работал 

подпаском в своей деревне.  В юные годы переехал в Москву, работал подсобным 

рабочим на заводе. Окончил среднюю школу, учился на рабфаке.  В 1934 году 

окончил Московский институт химического машиностроения. В 1934 – 37 годах – 

инженер-механик Дорогомиловского химического завода в Москве. В 1937 году по 
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рекомендации парторганизации завода был направлен на работу в 

органы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Прошёл 

обучение в Центральной школе, затем окончил Школу особого 

назначения НКВД по подготовке разведчиков для работы в 

капиталистических странах с нелегальной позицией. Дипломатический 

паспорт имел на имя Елисеева и в течение 20 лет работал под этой фамилией. Во 

внешней разведке НКВД – МГБ – КГБ СССР прослужил 43 года с 1938 по 1981.  

С осени 1938 года – старший оперуполномоченный 5-го отдела ГУГБ НКВД. С 

июля 1939 года Синицын – заместитель резидента НКВД в Польше под  прикрытием 

должности консула во Львове. Организовывал приём и вывод в Советский Союз 

политических эмигрантов из оккупированной немцами Чехословакии. В сентябре 

1939 года после раздела Польши выехал в СССР. По возвращении в Центр был 

откомандирован в созданную при НКВД группу по анализу разведывательных 

документов польского Генштаба. В ходе работы группе удалось выявить агентов 

польской разведки, действовавших не только в приграничных областях Украинской 

ССР, Белорусской ССР, но и в Киеве, Ташкенте и Новосибирске.  

С ноября 1939 года Елисей Тихонович Синицын был резидентом внешней 

разведки в Хельсинки под прикрытием в должности советника, а затем поверенного в 

делах СССР в Финляндии. Через ценного источника резидента Графа и других 

агентов получил и передал в Центр информацию о решении финского руководства 

сорвать переговоры с СССР, о скрытой мобилизации финской армии и 

передислокации её частей к советской границе. А также с целью проверки 

информации об эвакуации гражданского населения из района Карельского 

перешейка, лично выезжал в приграничную зону для визуальной разведки.  

После начала советско-финской войны 30 ноября 1939 года вместе с советской 

колонией был эвакуирован в СССР. По окончании войны в марте 1940 года, вновь 

был направлен в Хельсинки под прикрытием  должности поверенного в делах. За 

время работы резидентом наладил доверительные отношения с рядом крупных 

политических и общественных деятелей Финляндии, беседы и консультации с 

которыми раскрывали намерения, планы и действия финских реакционных кругов 

против СССР. Возглавляемый Синицыным разведывательный аппарат, 

заблаговременно информировал Центр о грубых нарушениях финскими властями 

положений мирного договора с СССР. Это выражалось в переброске немецких войск  

на север страны, о секретных военных финско-германских переговорах, 

направленных против СССР. 11 июня 1941 года источник Монах сообщил резиденту 

о подписании соглашений между Германией и Финляндией и об участии последней в 

войне против СССР.  После объявления Финляндией войны Советскому Союзу в 

составе советской колонии был депортирован из страны и обменян на болгарско-

турецкой границе на финских дипломатов, работавших в СССР.  

С октября 1941 года находился с семьёй в Алма-Ате, где оказывал 

консультативную помощь следственному отделу НКВД Казахской ССР по ряду 

оперативных разработок, а также совершенствовал знания по Скандинавии. По 

возвращении в Москву в марте 1942 года был назначен заместителем начальника 4-го 

(Скандинавского) отдела 1-го управления НКВД СССР.  

В августе 1943 года был назначен заместителем резидента по Финляндии в 

Стокгольме. Однако, поскольку из-за военных действий прямое сообщение между 
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СССР и Швецией в то время отсутствовало, Синицыну пришлось добираться до 

места работы через Северное море и Англию, в результате чего он прибыл в 

Стокгольм лишь в начале 1944 года. В Стокгольме Синицын действовал под 

прикрытием должности 1-го секретаря посольства СССР в Швеции. При содействии 

посла СССР в Швеции А.М. Коллонтай он предотвратил передачу германским 

властям арестованного в Швеции немецкого антифашиста и разведчика Эрнеста 

Вольбера и добился вывоза его в СССР. В феврале 1944 года участвовал в 

конфиденциальных переговорах А.М. Колонтай с финскими дипломатом Ю. 

Паасикиви о выходе Финляндии из войны и об условиях перемирия.  

В сентябре 1944 года был направлен в Хельсинки в качестве резидента внешней 

разведки и одновременно заместителя политического советника Союзной 

Контрольной комиссии в Финляндии, возглавляемой секретарём ЦК ВКП(б) А.А. 

Ждановым. На этой  должности внёс значительный вклад в дело демократизации 

страны, содействовал установлению дружеских, добрососедских отношений 

Советского Союза и Финляндии. С помощью, находившегося с ним на связи агента 

Графа, Синицыну удалось раскрыть реваншистские намерения реакционных кругов, 

связанных с западными спецслужбами, в том числе разоблачить попытку финских и 

британских разведок прослушивать телефонные переговоры Сталина и Жданова по 

ВЧ-связи.  

В мае 1945 года по ложному доносу был отозван в Москву, однако, после 

тщательного расследования, проведённого по инициативе Жданова, был назначен 

начальником отдела Скандинавских стран 1-го управления НКГБ – МГБ. В июне 

1947 года выезжал в Финляндию для выполнения специального задания. Принимал 

участие в подготовке мирного договора с этой страной. Осенью 1948 года был 

назначен начальником отдела Комитет информации при Совмине СССР, который на 

тот момент являлся основным советским органом по разведке против стран запада. 

1950 – 1952 годы работа в Берлине. 

В 1953 – 1956 годах Синицын – представитель КГБ СССР в Будапеште. 

Принимал активное участие в подавлении Венгерского восстания 1956 года. 

С августа 1962 по апрель 1968 года руководил группой советников КГБ СССР 

при МВД Польши, затем в центральном аппарате ПГУ. Генерал-майор КГБ СССР 

(1968).  С 1969 года по 1970 год занимал пост Заместителя начальника I-го Главного 

управления КГБ СССР. С марта 1970 года – представитель КГБ СССР при МВД 

Чехословацкой ССР.  

В 1981 году вернулся в Москву и вышел на пенсию. Елисей Тихонович Синицын 

награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

«Знак Почёта», пятью иностранными медалями, почётными знаками КГБ. Скончался 

31 марта 1995 года в Москве.   
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8 июня 80 лет со дня рождения Виктора Евгеньевича Кулакова (1944 – 2019).   

Архитектор-реставратор, историк искусств, создатель и многолетний директор 

Государственного историко-культурного и природного музея заповедника А.С. 

Грибоедова «Хмелита». Почётный гражданин города Вязьмы. 

 

Кулаков Виктор Евгеньевич родился 8 июня 1944 года в г. 

Андижане Узбекской ССР. В 1962 году в Москве окончил среднюю 

школу, а в 1964 автомобильно-дорожный техникум. Он предполагал 

заниматься совсем другим делом, но встреча молодого автомеханика 

Виктора Кулакова с известным русским реставратором Петром 

Дмитриевичем Барановским перевернули всю его жизнь. Любовь к 

отечественной истории, постоянная боль за разрушающиеся памятники 

привели Виктора Евгеньевича в реставрацию. Второе образование, приблизившее его 

к любимой работе, он получил, окончив Институт живописи, графики, архитектуры и 

скульптуры им И.Е. Репина АХ СССР в Ленинграде в 1980 году.  

С 1966 по 1988 гг. работал в «Моспроекте-3», мастерская № 7 — реставрация 

памятников архитектуры Москвы, в Центральной художественной реставрационной 

мастерской им. академика И.Э. Грабаря, в Институте «Росреставрация». Прошел путь 

от чертежника до главного архитектора проекта. Из 19 проектов, внесенных в список 

творческих работ Кулакова, 11 связаны со Смоленщиной, в основном с Хмелитой. 

В 1966 году Виктор Евгеньевич вместе с П.Д. Барановским приехал в Хмелиту. 

Осмотрели печальные руины, голые стены. И всю оставшуюся жизнь Виктор Кулаков 

посвятил возрождению грибоедовской усадьбы. Мотался между Москвой, 

Смоленском и Вязьмой, осаждал кабинеты начальства, выбивал для Хмелиты деньги, 

стройматериалы, искал рабочих. В 1988 г. В.Е. Кулаков в качестве директора 

возглавил созданный им музей А.С. Грибоедова «Хмелита» в стенах 

отреставрированного по его проекту дворцово-паркового ансамбля в стиле 

елизаветинского барокко.  

10 сентября 1990 года Постановлением Совета Министров РСФСР был создан 

Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. 

Грибоедова «Хмелита». Виктор Кулаков стал его директором. В настоящее время это 

единственный в России Государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», являющийся научным центром по изучению 

жизни и творчества А.С. Грибоедова.  

Трудами В.Е. Кулакова были восстановлены из руин главный дом-дворец, 

галерея, флигели, служебные здания, ограда, частично конюшня, многие памятники в 

окрестностях Хмелиты.  
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В январе 1992 года было возобновлено Богослужение в храме Казанской иконы 

Божьей Матери, восстановленном из руин и внутренне оборудованным В.Е. 

Кулаковым. Организатор первого в России музея великого флотоводца, уроженца 

вяземской земли П.С. Нахимова (2002). В.Е. Кулаков вел большую работу по 

организации военно-исторического мемориального комплекса «Богородицкое поле». 

В 2010 году мемориал памяти воинов Западного и Резервного фронтов, посвященный 

трагедии 1941 года под Вязьмой, был создан.  

Виктор Евгеньевич Кулаков в 2018 году вышел на пенсию. Он Кавалер Ордена 

Дружбы (2004), Ордена Почета (2010). Член Союза архитекторов Москвы (1985г.). 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998). В 2002 году В.Е. 

Кулакову решением Вяземского Совета народных депутатов от 20.11.2002г. №77 

присвоено звание «Почётный гражданин города Вязьмы».  

Кулаков В.Е. стал Лауреатом общероссийской премии «Хранители наследия» 

2019 года – жюри единодушно назвало его победителем в номинации «Хранитель». 

Но ученик П.Д. Барановского, реставратор, музейный и общественный деятель не 

дожил до торжественной церемонии. Виктор Евгеньевич скончался  16 июля 2019 

года. Похоронен  в Хмелите. 
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Кулаков, В. Е. Хмелита / В. Е. Кулаков // Смоленская область : энциклопедия. – 

Смоленск, 2003. – Т. 2 : С. 551 – 552.  

 

*** 

 

статьи из сборников 

 

Аскерко, Л. П. Формула его жизни: «идти и делать!» / Л. П. Аскерко // Ими гордится 

Вязьма (почётные граждане города Вязьма). – Вязьма, 2007. – С. 313 – 320. 
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история. – Вязьма, 2017. – С. 215 – 223 : ил.  
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Вяземский район. – Смоленск : Смядынь, 2009. – С. 596.  

 

Разгонов, С. Дым Отечества / С. Разгонов // Вторая жизнь Хмелиты. – Москва : 
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Парфёнов, В. Юбилей В. Е. Кулакова / В. Парфёнов // Вяземский вестник. – 2014. – 12 

июня. – С. 3.  
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Самоцветова, С. Памятник патриоту России : [открытие памятника юному А. 

Грибоедову в музее-заповеднике «Хмелита»] / С. Самоцветова // Вяземский вестник. 

– 2016. – 2 июня. – С. 5.  

 

Сотник, А. Созидателю и хранителю : [В.Е. Кулаков посмертно удостоен XI 

Всероссийской премии «Хранители наследия» за труды по восстановлению усадьбы 

«Хмелита»]/ Алина Сотник // Вяземский вестник. – 2019. – 26 сентября. – С. 11.  

 

Кулакова, Н. «Хмелита будет всегда!..». Жизнь музея-заповедника А.С. Грибоедова 

«Хмелита» как российская и семейная история / Надежда Кулакова // Край 

Смоленский. – 2020. – № 4. – С. 51 – 60 : ил.   

 

Виктор Кулаков: «Я  - счастливый человек!» : [В государственном музее-заповеднике 

А.С. Грибоедова «Хмелита» выставка памяти, основателя музея Виктора 

Евгеньевича Кулакова] // Авось-ка. – 2020. – 16 сентября (№38). – С. 4 : ил.   

 

Клесник, Л. Памяти основателя музея / Любовь Колесник // Вяземский вестник. – 

2020. – 17 сентября (№37). – С. 12.  

 

Киселёва, М. Памяти создателя / Мария Киселёва // Вяземский вестник. – 2021. – 25 

марта (№11). – С. 14.  

 

 

11 июня 85 лет со дня рождения  

Владимира Пантейлемоновича Борисенкова  (1939).   

Российский педагог.  

 

Владимир Пантелеймонович Борисенков родился 11 июня 1939 года в 

городе Вязьма. Окончил среднюю школу №26 в городе Смоленске, 

химический факультет МГУ.  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики МГГУ 

им. М.А. Шолохова.   

С 1992 года главный редактор журнала «Педагогика». С 1996 года 

действительный член Российской академии культуры и образования, с 1997 года 

вице-президент РАО.  

Основные направления научных исследований – история школы и педагогики в 

России; история культуры и образования в России; сравнительная педагогика. Автор 

более 150 научных работ.  
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 13 июня 170 лет со дня рождения Ивана Павловича Виноградова (1854 – 1925). 

Выдающийся вяземский историк-краевед, известный русский педагог, учёный, автор 

трудов по организации учебного процесса в школьных учреждениях России, писатель 

и переводчик.  

 

Виноградов Иван Павлович родился 13 июня (31 мая по старому 

стилю) 1854 года в деревне Заболотье, ныне Сергиево-Посадского 

района Московской области, в семье крепостного крестьянина. 

Несмотря на то, что И.П. Виноградов не был коренным вязьмичом, его 

считают первым вяземским краеведом. Счастливо одарённая от 

природы личность, незаурядное трудолюбие, целеустремлённость и 

сильная воля, осмысленное с юношеских лет стремление быть полезным народу, из 

низов которого он благодаря настойчивости и упорству выбился в люди, позволили 

ему с отличием окончить Петербургский университет и историко-филологический 

факультет Варшавского университета. Иван Павлович владел классическими, 

основными европейскими языками, хорошо знал языки западнославянской группы.  

В 1878 году получил учёную степень кандидата исторических наук. В этом же 

году он принял предложение графа А.С. Уварова, почётного гражданина Вязьмы, 

известного в России и в зарубежных странах археолога, а также А.Г. Лопатина – 

смоленского губернатора, приехать в Вязьму. Куда и прибыл 1 августа того же года, 

чтобы занять должность учителя истории Александровской гимназии смоленского 

земства.  

Влюблённый в русскую историю, он сразу же начал исследовать прошлое 

Смоленщины, прежде всего Вязьмы. Она напоминала родную Троицко-Сергиевскую  

лавру: множеством церквей, устойчивым патриархальным бытом её населения. 

Изучал богатейшее архивное наследство, ценнейшие документы. К сожалению, 

многие из них бесследно утрачены, сгорели в огне войны.  

Благодаря упорному, без преувеличения, титаническому труду ему удалось 

подготовить и издать две книги: «исторический очерк города Вязьмы с древнейших 

времён до XVIII века» (М.,1890) и «К 25-летию (1869 – 1894) Вяземской 

Александровской гимназии» (Вязьма, 1894). Указанные работы не потеряли своей 

ценности и в настоящее время. Хотя, конечно, нуждаются, особенно первая, в 

определённой коррекции за счёт новых источников, введённых в научный оборот за 

последние сто лет. Вязьмичи благодарны Ивану Павловичу Виноградову за то, что он 

успел сделать, ведь его труд после утраты многих архивов приобрёл значение 

безусловно исторического источника. 

И.П. Виноградову принадлежит большая заслуга в том, что он относится к тем 

людям, которые создали Смоленский архив и  исторический музей и архив в Вязьме. 

Он хорошо знал архивное и музейное дело. Собирал археологические и 

этнографические материалы, которые затем легли в основу созданного им 

исторического музея и архива в Вязьме. Его статьи регулярно печатались в 

«Смоленском вестнике». В 1882 году он первым ввел в научный оборот вяземские 

Писцовые книги князя И.Ф. Волконского за 1627 год. 

Виноградов был опытным педагогом, методистом, автором ряда учебных 

пособий, написанных в Вязьме и распространяемых по всей России.  
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1 ноября 1895 года И.П. Виноградова по распоряжению министерства 

просвещения России назначили инспектором народных училищ Тверской губернии, в 

1900 г. – директором Новоторжокской учительской семинарии, а в июле 1902 года – 

директором народных училищ Костромской губернии. На последней должности 

находился до 1917 года. Против Советской власти не пошёл, работал инспектором 

Костромского областного отдела народного образования. Сын крепостного 

крестьянина, выдающийся просветитель русского народа, вяземский краевед вырос 

от скромного учителя истории до действительного статского советника (по Табелю о 

рангах – генеральский чин), кавалера орденов Святого Владимира всех четырёх 

степеней.  

И.П. Виноградов, открывший для многих россиян старинный русский город 

Вязьму, был высоконравственным человеком, учителем с большой буквы, 

примерным семьянином. Достойно воспитал трёх сыновей и трёх дочерей. Сергей 

стал учителем, Владимир – офицером, Александр – ответственным работником 

Госплана СССР. Варвара – рядовая труженица одного из учреждений г. Костромы. 

Вера – экономист, Екатерина – медик, удостоена почётного звания «Заслуженный 

врач РСФСР».  

Иван Павлович Виноградов умер 9 ноября (27 октября по ст. ст.) 1925 года в 

Костроме. Он был первым учёным, создавшим школу вяземских краеведов. Он 

заложил прочную основу для новых поколений – ревнителей смоленской старины, 

хранителей народной памяти, трудовых, боевых традиций малой родины.  
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статьи из сборников 

 

Аскерко, Л. П. И. П. Виноградов /Л. П. Аскерко // Аскерко Л. П. О Вязьме и вязьмичах 

– с любовью… : публикации разных лет / Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2011. – С. 84 – 90.  



 Страница 57 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

 

Аскерко, Л. П. Краеведческие уроки И. П. Виноградова / Л. П. Аскерко // Вяземское 

краеведение: вчера, сегодня, завтра – Вязьма, 2009. – С. 15 – 21.  

 

Аскерко, Л. П. Краткий очерк истории Вяземского образования [И. П. Виноградов] / 

Л.П. Аскерко // Аскерко Л. П. Вяземское образование: XXI / Л.П. Аскерко. – Вязьма : 

Универсум, 2007. – С. 28 – 31.  

 

Аскерко, Л. П. Первый историк Вязьмы / Л. П. Аскерко // Аскерко Л. П. О Вязьме и 
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Пропалов, П. Н. О подлинной фотографии И.П. виноградова / П. Н. Пропалов // 
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Степченков, Л. Л. Иван Павлович Виноградов / Л. Л. Степченков // Знай и люби свой 
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Авось-ка. – 2019. – 10 июля (№28). – С. 24 : ил.  

 

Клименков, А. Учитель на все времена / Александр Клименков // Вяземский вестник. – 

2020. – 1 октября (№39). – С. 4 : ил.  

 

 

14 июня (4 по ст. ст.) 390 лет со дня подписания  (1634) Поляновского мира. 

Мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой вошёл в историю как 

Поляновский мир между Россией и Польшей.   

 

Смоленская война 1632 – 1634 годов с Речью 

Посполитой сала колоссальной военной компанией за 

возвращение утерянных в годы Смуты западнорусских 

земель. Главный удар русских войск был направлен на 

Смоленск. Вязьма, бывшая на тот момент пограничным городом Московского 

государства, стала ареной ожесточённых сражений.  

Цели тяжелейшей для России войны достигнуты не были, несмотря на огромные 

ресурсы, затраченные на её ведение. Два года военных действий двух 

противоборствующих многочисленных армий привели к катастрофическому 

разорению смоленских городов и уездов. Затянувшаяся война была невыгодна обеим 
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сторонам. Польско-Литовское государство также было сильно истощено войной. Это 

привело к ускорению заключения перемирия. 

27 мая (17по ст. ст.) в день Святой Троицы, в Семлево на речке Поляновке, 

недалеко от Вязьмы начались переговоры для определения границ между Польшей и 

Россией. Они закончились 14 июня (4 по ст. ст.) подписанием Поляновского мирного 

договора.  

Русская дипломатия не смогла добиться возвращения Смоленска и других 

земель, потерянных Россией по Деулинскому перемирию в 1618 году. После бурных 

совещаний, несмотря на все попытки со стороны Польши удержать Вязьму за собой, 

она, единственная из всех смоленских городов, осталась за Москвой.  

Граница между русскими и польскими владениями по условиям Поляновского 

мира, проходила в 40 верстах от Вязьмы по дороге к Смоленску у села Зарубежье.  

Важное международное значение имел пункт соглашения, по которому русским 

послам удалось добиться отказа польского короля Владислава от претензий на 

Московский престол, признания Польшей Михаила Федоровича Романова русским 

царём и вернуть подлинник  крестоцеловальной записи московских бояр 1610 года об 

его «избрании» Русским царём. Стороны также договорились разменять пленных без 

выкупа и задержания.  

В честь нового мира главный собор Вязьмы по приказу царя Михаила Романова 

в 1635 году переименовали из Никольского в Свято-Троицкий, так как мир был 

подписан на праздник Троицы.  

Мир между Речью Посполитой и Россией, заключённый в 1634 году на речке 

Поляновке, завершил одну из великих войн XVII века – Смоленскую.  
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ИЮЛЬ  

 

5 июля (23 июня по ст. ст.) 222 года со дня рождения  

Павла Степановича Нахимова (1802 – 1855). 

Великий русский флотоводец, адмирал, национальный герой русского народа.    

 

Нахимов Павел Степанович родился в сельце Городок Спас-

Волжинской волости Вяземского уезда (сейчас села не существует) в 

семье небогатого помещика. В 1818 году окончил Морской кадетский 

корпус с производством в первый офицерский чин – мичман. Служил на 

Балтийском флоте. Входил в комитет директоров Морской библиотеки в 

Севастополе со дня её основания (1822–1855). 
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В 1822 – 1825 годах совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». 

Участвовал в Наварском морском сражении 1827 года, командовал батареей на 

линейном корабле «Азов», был произведён в капитан-лейтенанты. Награждён 

орденом Святого Георгия 4-й степени.  

Во время русско-турецкой войны 1828 – 1829 годов П.С. Нахимов командовал 

корветом «Наварин», а в 1820 году после возвращения в Кронштадт – фрегатом 

«Паллада».  

В 1834 году переведён на Черноморский флот и назначен командиром линейного 

корабля «Силистрия», который по организации службы, боевой подготовке и 

маневрированию был лучшим кораблём Черноморского флота.  

Флотоводческое искусство и военное дарование  П.С. Нахимов во всей полноте 

проявилось в Крымской войне 1853 – 1856 годов. Командуя эскадрой Черноморского 

флота, Нахимов 30 (18 по ст. ст.) ноября 1853 года разгромил главные силы 

турецкого флота в Синопском морском сражении.  

Во время Севастопольской обороны 1854 – 1855 годов Нахимов правильно 

оценил стратегическое значение Севастополя и использовал все имевшиеся в его 

распоряжении силы и средства для усиления обороны города. Он фактически с 

самого начала обороны Севастополя возглавлял героический гарнизон защитников 

крепости, проявив выдающиеся способности в организации обороны главной базы 

флота с моря и суши. Под его руководством было осуществлено затопление 

нескольких парусных кораблей у входа в бухту, что преградило доступ к ней 

вражескому флоту. Это значительно усилило оборону города с моря. Он руководил 

строительством оборонительных сооружений и установкой дополнительных 

береговых батарей. Под руководством Нахимова русские матросы и солдаты 

превратили слабо защищённый до того с суши город в грозную крепость, которая 

успешно оборонялась 11 месяцев, отбив несколько неприятельских штурмов.  

Адмирал пользовался огромным авторитетом и любовью защитников 

Севастополя, он проявлял выдержку и хладнокровие, подавал пример бесстрашия и 

мужества, воодушевлял личным примером своих подчинённых на героические 

подвиги. В критические моменты он находился в самых опасных местах.  

12 июля (30 июня по ст. ст.) 1855 года был смертельно ранен пулей на 

Малаховом кургане. Похоронен во Владимирском соборе Севастополя в усыпальнице 

знаменитых русских адмиралов.  

Подвиг Великого Адмирала всегда будут помнить представители всех 

поколений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года 

учреждён орден Нахимова 1-й и 2-й степеней и одноименная медаль. Были созданы 

военно-морские нахимовские училища. Его имя присвоено Высшему военно-

морскому училищу. В Севастополе в 1959 году воздвигнут памятник П. С. Нахимову.  

Вязьмичи свято берегут память о своём знаменитом земляке. Его именем названа 

улица в городе. В Вяземском историко-краеведческом музее имеется постоянная 

экспозиция, посвящённая  Павлу Степановичу Нахимову. К 190-летия со дня 

рождения Нахимова в Вязьме 4 июля 1992 года был установлен памятник 

флотоводцу.5 июля 2002 года в день 200-летия со дня рождения адмирала на 

территории музея-заповедника «Хмелита» был открыт первый музей П.С. Нахимова. 

В средней школе №5 г. Вязьмы оформлена музейная экспозиция, посвящённая П.С. 

Нахимову. В 2011 году средняя школа №9 г. Вязьмы добилась права носить имя 
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великого флотоводца. С 1992 года в городе Вязьма стало традицией ежегодное 

чествование памяти великого сыны России, прославленного героя Наварина, Синопа 

и Севастопольской обороны. Вязьмичи гордятся тем, что в звании Города Воинской 

славы, которого удостоена Вязьма, есть частица заслуг уроженца вяземской земли, 

великого патриота России –  адмирала Павла Степановича Нахимова.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Адмирал Нахимов : документы и очерки / составитель Т. Г. Тетенькина. – 

Калининград : Янтарная сказка, 1997. – 368 с. : ил. – (Ратная слава России).  

 

Адмирал П. С. Нахимов и Черноморский флот, - Севастополь, 2002. – 24 с. : ил. – 

(200 лет со дня рождения).  

 

Адмирал Павел Степанович Нахимов: Жизнеописание. – Долгопрудный : ООО 

«ДПС», [2015]. – 48 с. : ил. – (вяземское ратное поле).   

 

Аскерко, Л. П. Адмирал Нахимов и Вяземский край. 1992 – 2012 : публикации и 

материалы / Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2012. – 383 с. : ил.  

 

Бекир-Заде, Э. Адмирал Нахимов / Эмин Бекир-Заде. – Москва : Олимп ; Смоленск : 

Русич, 1999. – 272 с. : ил. – (Портреты великих).  

 

Беляев, И. Н. Адмирал П. С. Нахимов и Смоленский край / И. Н. беляев. – Смоленск : 

Смядынь, 2002. – 432 с.  

 

Вадецкий, Б. А. Сказание о флотоводце : повесть / Б. А. Вадецкий. –Москва : 

Детская литература, 1986. – 158 с. : ил.  

 

«Великий сын России» : материалы научно-практической конференции, посвящённой 

200-летию со дня рождения П. С. Нахимова, 26 апреля 2002г. – Вязьма, 2002. – 64 с.  

 

Григорьев, С. Т. Малахов курган : повесть / С. Т. Григорьев. – Москва : Детская 

литература, 1975. – 255 с. : ил.  

 

Давыдов, Ю. В. Нахимов / Ю. В. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 176 с. 

: ил. – (Жизнь замечательных людей). 

 

Зверев, Б. И. Выдающийся русский флотоводец П. С. Нахимов / Б. И. Зверев. – 

Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1955. – 88 с.   

 

Зонин, А. И. Нахимов: Жизнь адмирала Нахимова : роман / А. И. Зонин. – Москва : 

АРМАДА, 1997. – 520 с. : ил. (Русские полководцы). 

 

Иванов, В. П. нахимовцы / В. П. Иванов. – Москва : Андреевский флаг, 1994. – 120 с. – 

(Морской пантеон).  



 Страница 63 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

 

На Родине адмирала П. С. Нахимова. – [Б.м. : Б.и., 1996]. – 26 с. : ил.  

 

Наш земляк П. С. Нахимов: Лучшие конкурсные работы школьников г. Вязьмы, 

посвящённые 200-летию со дня рождения адмирала. – Вязьма, 2002. – 24 с.  

 

Петрова, Н. Г. Нахимов / Н. Г. Петрова. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 415 с. : 

ил. – (Жизнь замечательных людей).  

 

Яхонтова, М. Сигнал полдня : повесть / М. Яхонтова, С. Колдунов. – Москва : 

Воениздат, 1957. – 382 с.   

 

статьи из сборников 

 

 

Агинская, Е. Н. Выдающиеся люди Смоленщины. Нахимов Павел Степанович / Е. М. 

Агинская // Страницы истории Смоленщины : книга для дополнительного чтения. – 

Смоленск : Русич, 2007. – С. 235 – 239.  

 

Артемов, В. В. Адмирал Павел Нахимов / В. В. Артемов // Артемов В. В. Русские 

полководцы. – Москва : РОСМЭН, 2002. – С. 255 – 257.  

 

Аскерко, А. П. «Чист душой и любит море». П. С. Нахимов / Л. П. Аскерко // Аскерко 

Л.П. О Вязьме и вязьмичах – с любовью : публикации разных лет / Л. П. Аскерко. – 

Вязьма, 2011. – С. 176 – 210.   

 

Бельтюков, Б. Адмирал Павел Степанович Нахимов / Б. Бельтюков // Край наш 

Смоленский. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1954. – С. 214 – 221.  

 

Беляев, И. Н. П.С. Нахимов – выдающийся русский флотоводец / И. Н. Беляев // 

Беляев И. Н. Смоляне в истории Русского Флота / И. Н. Беляев. – Смоленск : 

Смядынь, 2000. – С. 47 – 67.  

 

Беляев, И. Н. Павел Степанович Нахимов / И. Н. Беляев // Знай и люби свой край : 

библиографический указатель. – Смоленск, 2002. – С. 60 – 62.  

 

Будаев, Д. Великий русский флотоводец / И. Будаев // Литературный Смоленск : 

альманах. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1956. – Книга 

пятнадцатая. – С. 343 – 345.  

 

Будаев, Д. И. Где родился адмирал Нахимов / Д. И. Будаев // Будаев Д. И. Истории 

живые голоса / Д. И. Будаев, М. Н. Левитин. – Смоленск, 1992. – С. 32 – 36.   

 

Будаев, Д. И. Нахимов Павел Степанович / Д. И. Будаев // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С. 171 – 172.  

 



 Страница 64 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Будаев, Д. Новые материалы о П.С. Нахимове / И. Будаев // Литературный Смоленск 

: альманах. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1956. – Книга 

пятнадцатая. – С. 345 – 347.  

 

Вехи биографии П. С. Нахимова // Вяземская сторона : путеводитель. – Смоленск, 

2009. – С. 40 – 42 : ил.  

 

Герой Крымской войны адмирал Павел Степанович Нахимов // Смоленщина – земля 

великих людей / авторы-составители А. В. Алфимова, Е. А. Ульяненкова, И. А. 

Флиманкова. – Смоленск : Свиток, 2018. – С. 46 – 48.  

 

Герой Синопа и Севастопольской обороны // Смоленский край в истории СССР : 

учебное пособие для учащихся школ. – Смоленск : московский рабочий, 1971. – С. 106 

– 107.  

 

Глушкова, В. Г. Павел Степанович Нахимов / В. Г. Глушкова // Глушкова В. Г. 

Смоленская земля / В. Г. Глушкова. – Москва : Вече, 2011. – С. 292 – 295. – 

(Исторический путеводитель).  

 

200-летний юбилей П.С. Нахимова // Вся Вязьма : справочник / составитель Н. Д. 

Корнюшин. – Вязьма, 2003. – С. 87.  

 

Комаров, Д. Личность Павла Степановича Нахимова: (по публикациям второй 

половины XIX века) / Дмитрий Комаров // Река времён. – Смоленск : Маджента, 

2012. – С. 259 – 264.   

 

Крайнова, И. Двадцать три страницы из жизни адмирала Нахимова / И. Крайнова // 

Вторая жизнь Хмелиты. – Москва : Альманах «Памятники Отечества», 1996. – С. 

137 – 145.   

 

Купченко, К. В. Смоляне в истории Крыма / К. В. Купченко // Смоляне на службе 

Отечеству : сборник материалов научно-практической конференции. – Смоленск : 

Свиток, 2015. – С. 106 – 111.   

 

Лапикова, А. В. Из Волочка – в Нахимовское / А. В. Лапикова // Лапикова А. В. 

Дворянские гнезда Смоленщины / А. В. Лапикова. – Смоленск : Универсум, 2010. – С. 

299 – 303.  

 

Мазин, Е. А. Вязьмичии – герои Севастополя / Е. А. Мазин // Смоляне на службе 

Отечеству : сборник материалов научно-практической конференции. – Смоленск : 

Свиток, 2015. – С. 132 – 139.  

 

Макаренков, Н. А. Павел Степанович Нахимов – герой обороны Севастополя / Н. А. 

Макаренков // Возвращенные имена в контексте историко-культурного наследия 

региона : материалы научно-практической конференции. – Вязьма, 2011. – С. 54 – 59.  

 



 Страница 65 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Масютин, Е. М. По нахимовским местам / Е. М. Масютн // Масютин Е. М. Годы и 

судьбы вязьмичей / Е. М. Масютин. – Вязьма, 2004. – С. 210 – 211.  

 

Масютин, Е. М. По тропе к великому русскому флотоводцу / Е. М. Масютин // 

Масютин Е. М. Годы и судьбы вязьмичей / Е. Масютин. – Вязьма, 2004. – С. 251 – 

253.   

 

Мемориальный музей адмирала П. С. Нахимова // Вяземская сторона : путеводитель. 

– Смоленск, 2009. – С. 62 – 63 : ил.  

Митяев, А. Адмирал Павел Степанович Нахимов / А. Митяев // Митяев А. Книга 

будущих адмиралов / А. Митяев. – Москва : Молодая гвардия. , 1979. – С. 66 – 79.   

 

Нахимов // О долге и чести воинской в российской армии : собрание материалов, 

документов и статей. – Москва : Военное издательство, 1991. – С. 88 – 93.  

 

Нахимов, А. П. Детство флотоводца / А. П. Нахимов // Смоленская старина : 

сборник Смоленского областного краеведческого общества. – Смоленск : Свиток, 

2020. – С. 68 – 101.  

 

Нахимов, А. П. Празднование юбилея П. С. Нахимова на Смоленщине / А. П. Нахимов 

// Смоленское дворянство. – Москва : Смоленское землячество, 2004. – Выпуск 6. – С. 

21 – 31.  

 

Нахимов Павел Степанович (1802 – 1855) // Смоляне – в кино, кино – в Смоленске : 

биобиблиографический справочник. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – 

Смоленск, 2016. – С. 234 – 235.  

 

Павел Степанович Нахимов // Знай и люби свой край : библиографический указатель. 

– М. : Московский рабочий, 1982. – С. 22 – 23.  

 

 Павел Степанович Нахимов // Знай и люби свой край : библиографический указатель. 

– Смоленск, 1977. – С. 43 – 45.   

 

Павел Степанович Нахимов // Знай и люби свой край : знаменательные и памятные 

даты 1971 – 1972 годов. – Смоленск, 1971. – С. 56 – 58.  

 

Нахимова Павла Степановича улица // Улицы Смоленска : библиографический 

справочник. – Смоленск, 2008. – С. 133.   

 

Орлов, В. С. Знаменитые люди Вязьмы и Вяземского уезда / В. С. Орлов // Вязьма / Д. 

П. Маковский, В. С. Орлов, А. В. Чернобаев, Б. И. Бельтюков. – Смоленск, 1953. – С. 

65 – 67.  

 

Разгонов, С. Андреевский флаг над Хмелитой / С. Разгонов // Солдаты Победы. 

Смоленская область. Вяземский район. – Смоленск : Смядынь, 2009. – С. 594 – 595.   

 



 Страница 66 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Разгонов, С. Н. Смерть Адмирала / С. Н. Разгонов // Разгонов С. Н. Дым Отечества. 

Вечера на хуторе близ Хмелиты / С. Н. Разгонов. – Москва : ИНКОМБУК, 2004. – С. 

210 – 238.   

 

Разгонов, С. Н. У поклонного креста / С. Н. Разгонов // Разгонов С. Н. Дым 

Отечества. Вечера на хуторе близ Хмелиты / С. Н. Разгонов. – Москва : 

ИНКОМБУК, 2004. – С. 114 – 130 : ил.  

 

Раздолгин, А. А. Синопское сражение / А. А. Раздолгин, М. Ф. Фатеев // Раздолгин А. 

А. На румбах морской славы / А. А. Раздолгин, М. Ф. Фатеев. – Ленинград : 

Судостроение, 1988. – С. 155 – 161 : ил.   

 

Селявина, О. Е. Краеведение в школе номер пять как продолжение дела первых 

вяземских краеведов / О. Е. Селявина // Вяземское краеведение: вчера, сегодня, завтра 

/ автор-составитель Л. Аскерко (Л. П. Папкова), - Вязьма, 2009. – С. 41 – 61.  

 

Сергеев-Ценский, С. Н. Адмирал Нахимов : исторический очерк / С. Н. Сергеев-

Ценский // Сергеев-Ценский С. Н. Витязи морей : исторические очерки, рассказы, 

новеллы, статьи / С. Н. Сергеев-Ценский. – Москав : Воениздат, 1985. – С. 108 – 116.   

 

Смирнов, И. А. Знатные земляки : [Павел Степанович Нахимов] / И. А. Смирнов // 

Смирнов И. А. Вязьма – старинный русский город / И. А. Смирнов. – Смоленск : 

Московский рабочий, Смоленское отделение, 1988. – С. 68 – 71.  

 

Скопин, В. Предчувствие моря. На родине Павла Степановича Нахимова / В. Скопин 

// Вторая жизнь Хмелиты. – Москва : Альманах «памятники Отечества», 1996. – С. 

132 – 136.  

 

Стукалов, А. А. Здесь дух и память морехода / А. А. Стукалов // Стукалов А. А. Край 

мой Смоленский / А. А. Стукалов. – Смоленск : ООО «Репортер», 2001. – С. 264 – 

268.   

 

Стукалов, А. А. Родина адмирала П. С. Нахимова / А. А. Стукалов // Стукалов А. А. 

Край мой Смоленский : фотокнига / А. А. Стукалов. – Смоленск : Смядынь, 1995. – С. 

201 – 204.   

 

Тарле, Е. Павел Степанович Нахимов / Е. Тарле // Великие русские люди : сборник. – 

Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 105 – 182.   

 

статьи из периодики   

 

Поликарпов, В. Новые документы об адмирале П. С. Нахимове / В. Поликарпов // 

Ленинский путь. – 1956. – 26 февраля. – С. 4.   

 

Алексеева, В. На родине прославленного флотоводца П. С. Нахимова / В. Алексеева // 

Ленинский путь. – 1959 – 4 октября. – С. 3.  



 Страница 67 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

 

Миронов, В. Перстень адмирала / В. Миронов // Ленинский путь. – 1965. – 22 

августа. – С. 4.  

 

Еремина, Н. На родине Нахимова / Н. Еремина // Ленинский путь. – 1967. – 19 

февраля. – С. 3.  

 

Герой Синопа и Севастополя // Ленинский путь. – 1970. – 7 января. – С. 4.  

 

Борисов, С. Адмирал Нахимов – наш земляк / С. Борисов // Ленинский путь. – 1972. – 

15 июля. – С. 4.  

 

Александров, Н. На родине П. С. Нахимова / Н. Александров // Ленинский путь. – 

1976. – 24 августа. – С. 3.  

 

Костенко, Г. Гордость русского флота / Г. Костенко // Ленинский путь. – 1982. – 3 

июля. – С. 4.   

 

Иванов, А. По следам знатного земляка / А. Иванов // Вяземский вестник. – 1992. – 26 

марта. – С. 3.  

 

Кондрашова, А. Великий адмирал на фоне панорамы / А. Кондрашова // Вяземский 

вестник. – 1992. – 10 июня. – С. 2.  

 

Прудникова, С. Севастопольская морская библиотека / С. Прудникова // Вяземский 

вестник. – 1992. – 20 июня. – С. 4.  

 

Папкова, Л. Изучая историю края : К 190-летию со дня рождения П. С. Нахимова / 

Л. Папкова //  Вяземский вестник. – 1992. – 30 июня. – С. 2.  

 

Валентинова, Н. Слово об адмирале / Н. Валентинова // Вяземский вестник. – 1992. – 

4 июля. – С. 1, 2.  

 

Парфёнов, В. Открыт памятник П. С. Нахимову / В. Парфенов // Вяземский вестник. 

– 1992. – 8 июля. – С. 1.  

 

Ампеловский, Ю. Школа мужества / Ю. Ампеловский // Вяземский вестник. – 1992. – 

5 августа. – С. 4.  

 

Малов, Н. Здесь рожден был Нахимов / Н. Малов // Вяземский вестник. – 1992. – 15 

августа. – С. 3.  

 

Ампеловский, Ю. Боевое крещение / Ю. Ампеловский // Вяземский вестник. – 1992. – 8 

октября. – С. 4.  

 



 Страница 68 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Линкова, М. Последний бой адмирала / М. Глинкова // Вяземский вестник. – 1995. – 11 

июля. – С. 2.  

 

Александрова, О. От Нахимова – в Нахимовское и обратно / О. Александрова // 

Вяземский вестник. – 1996. – 2 июля. – С. 2.  

 

Головнев, О. От гардемарина до адмирала / О. Головнев // Рабочий путь. – 1997. – 5 

июля. – С. 3.  

 

Аскерко, Л. Учитель и герой-ученик : К 196-годовщине со дня рождения П. С. 

Нахимова / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 1998. – 2 июля. – С. 3.  

 

Аскерко, Л. Скажи, кто твой друг / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 1999. – 2 

июля. – С. 6.  

 

Аскерко, Л. Его оплакивала вся Россия / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 2000. – 5 

июля. – С. 2.   

 

Берт, Я. Вяземское «гнездо российских адмиралов» / Я. Берт // Вяземский вестник. – 

2001. – 2 ноября. – С. 3.   

 

Берт, Я. «Вы украсили летопись русского флота» / Я. Берт // Вяземский вестник. – 

2001. – 13 декабря. – С. 2.  

 

Семенков, М. Орден Нахимова / М. Семенков // Вяземский вестник. – 2002. – 28 

февраля. – С. 2.  

 

Комаров, Д. Документы свидетельствуют / Д. Комаров // Вяземский вестник. – 2002. 

– 28 февраля. – С. 2.  

 

Комаров, Д. Душа черноморской твердыни : К 200-летию со дня рождения адмирала 

П. С. Нахимова / Д. Комаров // Вяземский вестник. – 2002. – 27 марта. – С. 2.  

 

Строкалова, Т. Прославленный полководец / Т. Строкалова // Вяземский вестник. – 

2002. – 17 апреля. – С. 2.  

 

Виноградова, О. Архивные хроники семьи Нахимовых / О. Виноградова // Смоленск. – 

2002. – № 4. – С. 27 – 28.  

 

Комаров, Д. последний бой адмирала / Д. Комаров // Вяземский вестник. – 2002. – 22 

мая. – С. 6.  

 

Симакина, Г. Нахимовы на смоленской земле / Г. Симакина // Вяземский вестник. – 

2002. – 29 мая. – С. 3.  

Свидетельствуют документы: Оборона Севастополя // Вяземский вестник. – 2002. – 

5 июля. – С. 6.  



 Страница 69 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

 

Строкалова, Т. О его храбрости ходили легенды / Т. Строкалова  // Вяземский 

вестник. – 2002. – 5 июля. – С. 6.  

 

Рыжонок, Г. Вокруг света на крейсере / Г. Рыжонок // Вяземский вестник. – 2002. – 

5 июля. – С. 3.  

 

Щербакова, Е. Славный воин Павел Нахимов / Е. Щербакова // Вяземский вестник. – 

2002. – 5 июля. – С. 2.  

 

Чехунов, М. Родина адмирала – вяземская земля / М. Чехунов. Ю. Поляков // 

Вяземский вестник. – 2002. – 5 июля. – С. 1.  

 

Кровяков, Н. Наш земляк адмирал Нахимов: о чём писал «Рабочий путь» 24 июня 

1944 года / Н. Кровяков /\ Рабочий путь. – 2002. – 5 июля. – С. 5.  

 

Чернова, Т. Возвращение Павла Нахимова / Т. Чернова // Рабочий путь. – 2002. – 9 

июля. – С. 1, 2.  

 

Кулаков, В. Е. Единственный музей Нахимова создан под Вязьмой : [интервью] / В. Е. 

Кулаков, беседовала Е. Юрздицкая  // Слава Севастополя. – 2002. – 23 июля. – С. 4.   

 

Виноградова, О. «Не власти, не венцу, а человеку дань» / О. Виноградова // Смоленск. 

– 2002. - № 5. – С. 8 – 9.  

 

Поднятые паруса: Празднование 200-летию со дня рождения П. С. Нахимова // 

Смоленск. – 2002. – № 8. – С. 4 – 7. : ил.  

 

Максимов, В. Победный салют Синопа / В. Максимов // Десятина. – 2003. – 2003. – № 

11. – С. 6.  

 

Даниил (Сычев); иеромонах. Памятные дороги: по местам, связанным с памятью 

адмирала П. С. Нахимова на смоленской земле / иеромонах Даниил (Сычев) // Новая 

книга России. – 2004. - № 8. – С. 20 – 26.  

 

Даниил (Сычев); иеромонах. Памятные дороги: по местам, связанным с памятью 

адмирала П. С. Нахимова на смоленской земле / иеромонах Даниил (Сычев) // Новая 

книга России. – 2004. – № 9 – С. 17 – 22.  

 

Казарин, В. Слава Севастополя, душа России: Покаяние перед адмиралом 

Нахимовым, погибшим 150 лет назад / В. Казарин // Литературная газета. – 2005. – 

20 – 26 июля (№29). – С. %.  

 

Казарин, В. Покаяние адмиралу / В. Казарин // Вяземский вестник. – 2005. – 28 июля. 

– С. 2.  

 



 Страница 70 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Казарин, В Покаянное слово: На 150-летие со дня смерти адмирала Нахимова Павла 

Степановича / В. Казарин // Новая книга России. – 2005. – № 8. – С. 28 – 29.  

 

Юрздицкая, Е. Павел Степанович Нахимов. Герой на все времена / Е. юрздицкая // 

Слава Севастополя. – 2006. – 14 июля. – С. 3.   

 

Даниил (Сычев); иеромонах. Жизнь для Отечества. Адмирал П. С. Нахимов и его 

время / иеромонах Даниил (Сычев) // Роман-журнал XX век /Проза. – 2006. – № 6. –С. 

62 – 84.  

 

Савельева, А. Море – не главное дело его жизни, а единственное… / А. Савельева // 

Авось-ка. – 2007. – 11 июля. – С. 2, 3.  

 

Гуров, С. Нахимовская страда / С. Гуров // Страж Балтики. – 2007. – 19 июля. – С. 7.  

 

Алигожина, Е. «Душою чист и предан морю» / Е. Алигожина // Новая жизнь. – 2007. 

– 28 июля. – С. 3, 4.   

 

Селявина, О. Севастопольские рассказы-2007: по нахимовским местам / О. Селявина 

// Вяземский вестник. – 2007. – 4 октября. – С. 18.  

 

Богданов, В. Праздник на родине великого флотоводца / В. Богданов // Вяземский 

вестник. – 2010. – 8 июля. – С. 3.  

 

Чебанова, Ю. Здесь его корни и истоки / Ю. Чебанова // Мой город Вязьма. – 2010. – 

8 июля. – С. 5.  

 

Трошина, Е. Высокая мечта сбылась: героя имя носим! / Е. Трошина // Авось-ка. – 

2011. – 9 февраля. – С. 7.  

 

Багара, Н. Первые Нахимовские : [чтения в вяземской школе №9] / Н. Багара // 

Смоленская газета. – 2011. – 3 марта. – С. 6.  

 

Бельская, Л. И памяти свеча бы не угасла… / Л. Бельская // Вяземский вестник. – 

2011. – 3 ноября. – С. 16.  

 

Мелешко, А. С любовью к прославленному адмиралу / А. Мелешко // Вяземский 

вестник. – 2012. – 12 июля. – С. 5.  

 

Симакина, Г. П. С. Нахимову посвящается : научная конференция / Г. Симакина // 

Вяземский вестник. – 2012. – 26 июля. – С. 21.  

 

Бельская, Л. Жизнь как нравственный урок / Л. Бельская // Вяземский вестник. – 

2013. – 3 января (№2 – 3). – С. 23.   

 



 Страница 71 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

Даниил (Сычев); иеромонах. Память об адмирале П. С. Нахимове в Севастополе / 

иеромонах Даниил (Сычев) // Край Смоленский. – 2014. –  № 11. – С. 53 – 60 : ил. – 

(Сохранение памяти).   

 

Соловьяненко, А. Смолянам подарили пушечное ядро с места гибели Нахимова / А. 

Соловьяненко // Рабочий путь. – 2017. – 7 декабря. – С. 7.   

 

На Малой Родине адмирала Павла Степановича Нахимова прошли торжественные 

мероприятия // Мой город Вязьма. – 2018. – 6 июля. – С. 1.   

 

Наумова, М. В память о прославленном адмирале : [В средней школе №6 прошли IX 

Нахимовские чтения] / М. Наумова // Вяземский вестник. – 2019. – 16 мая. – С. 6.  

 

Киселёва, М. Герой Синопа – уроженец Смоленщины : Всероссийский Нахимовский 

праздник / М. Киселёва // Вяземский вестник. – 2019. – 11 июля. – С. 1.  

 

Береснев, А. Наш доблестный земляк / А. Береснев // Вяземский вестник. – 2020. – 16 

июля («28). – С. 5 : ил.   

 

Киселёва, М. Его жизнь – корабли и флот / М. Киселёва // Вяземский вестник. – 2020. 

– 16 июля (№28). – С. 13 : ил.   

 

Сотник. А. На малой родине адмирала / А. Сотник // Вяземский вестник. – 2021. – 9 

декабря (№48). – С. 5 : ил.   

 

Дарьин, И. Российскому флоту себя посвятил / И. Дарьин // Авось-ка. – 2022. – 13 

июля (№28). – С. 3.  

 

Наумова, М. нравственный пример адмирала Нахимова / М. Наумова // Вяземский 

вестник. – 2023. – 18 мая (№ 20). – С. 5 : ил.   

 

Сотник, А. Гордость русского флота / А. Сотник // Вяземский вестник. – 2023. – 13 

июля (№28). – С. 4 : ил.  

 

 

 

19 июля 115 лет со дня рождения  

Владимира Александровича Киселева (1909 – 1988). 

Герой Советского Союза, гвардии майор, участник Великой Отечественной войны.  

 

Киселев Владимир Александрович родился 19 июля 1909 года в 

деревне Гридино Вяземского района (ныне Сафоновского района) 

Смоленской области в семье рабочего. В Вязьме окончил 7 классов. 

Переехал с родителями в город Кузнецк Пензенской области. В 1928 

году окончил техникум кожевенной промышленности в Москве. 

Работал техником в объединении «Союзкожа» в городе Самаре. 
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В 1930 году добровольцем ушел в Красную Армию. В 1933 году окончил 

Киевское военное пехотное училище, служил в пограничных войсках. В 1938 году 

окончил курсы усовершенствования командного состава.  

На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. Участвовал в 

обороне Москвы, освобождал родную Смоленщину. Командир батальона 101-го 

гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 

Гвардии майор Киселёв отличился в боях за освобождение Польши. При 

прорыве полосы обороны противника на западном берегу Вислы гвардии майор 

Киселев со своим стрелковым батальоном находился на направлении главного удара. 

Батальон 14-15 января 1945 года с малыми потерями прорвал глубоко 

эшелонированную оборону противника в районе населенных пунктов Гловачув и 

Леженице , продвинулся на 9 км и занял населенные пункты Подмсьце и Бжуза 

(Польша), что способствовало выполнению боевой задачи полком. 

Более 200 солдат и офицеров потерял противник в бесплодных контратаках. 

Умело командуя приданными батальону танками и артиллерией, Киселёв продолжал 

двигаться вперед. Будучи раненным, он не покинул поля боя, продолжая руководить 

подразделениями. Батальон вышел к реке Радомке и под покровом темноты 

форсировал её. Попытки противника остановить наши войска на этом рубеже были 

сорваны. Батальон выполнил боевой приказ и своим стремительным наступлением 

обеспечил быстрое продвижение соседних подразделений. В ходе боев воины 

батальона уничтожили более 20 пулеметов, много другой боевой техники и живой 

силы противника, захватили 3 тяжелые ракетные установки, 3 орудия и 6 складов и 

другие трофеи. 

Указом Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Киселёву Владимиру 

Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

После непродолжительного лечения майор Киселёв был снова в боях. Он 

форсировал Одер, сражался на улицах Берлина. Здесь в последние дни Великой 

Отечественной войны он был тяжело ранен, а после выздоровления в ноябре 1946 

года демобилизовался из армии. 

Приехал жить в город Кузнецк Пензенской области. В 1950 году окончил 

институт лёгкой промышленности. Работал председателем партийной комиссии при 

горкоме КПСС. Умер 12 февраля 1988 года. Похоронен в Кузнецке.  

Награждён орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 

орденом отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

В 1995 году в городе Кузнецке в Сквере Героев установлен бюст Владимира 

Александровича Киселева. Позднее, все бюсты Героев Советского Союза перенесены 

на мемориальный комплекс Холм воинской славы. В городе Вязьма на фасаде школы 

№4 установлена мемориальная доска.  
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27 июля 240 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784 – 1839).   

Герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант. Русский поэт, автор 

мемуаров и статей по военной истории.   

 

Давыдов Денис Васильевич родился 27 июля (16 июля по старому 

стилю) в Москве в дворянской семье. Значительная часть детских лет 

Дениса Давыдова прошла в селе Грушевка Полтавской губернии, где 

его отец командовал полком, затем в небольшой подмосковной деревне 

Бородино около Можайска.  

Ребёнком он был зачислен в петербургский кавалергардский полк, 

который нёс службу при дворе императора. Одним из самых ярких впечатлений 

детства была встреча девятилетнего мальчика с легендарным А.В. Суворовым, 

который напророчил Давыдову его судьбу: «Это будет военный человек…".  В 1801 

году началась непосредственная воинская служба. В 1807 году являясь адъютантом 

генерала Багратиона, участвовал во франко-русской войне. Боевое крещение молодой 

поручик получил в сражении под Вольфсдорфом. В апреле 1812 года Давыдов был 

назначен командиром батальона Ахтырского гусарского полка, ему было присвоено 

звание полковника.  

В народной памяти имя Дениса Давыдова неотделимо от Отечественной войны 

1812 как имя одного из руководителей армейского партизанского движения, которое 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denisdavydov.jpg?uselang=ru


 Страница 75 
© МБУК ВЦБС, 2024  http://vyazma.library67.ru/ 

сыграло немаловажную роль в победе над Наполеоном. С первых дней войны 

Ахтырский гусарский полк постоянно находился в соприкосновении с неприятелем. 

Вместе с полком Денис Давыдов принял участие в серьёзных столкновениях у 

деревни Мир (28 июня), под Романовом (2 июля), Салтановкой (11 июля) и 

Смоленском.   

21 августа 1812 года в виду деревни Бородино, где вырос Давыдов и где уже 

торопливо разбирали родительский дом на фортификационные укрепления, за пять 

дней до великого сражения Денис Васильевич и предложил Багратиону идею 

собственного партизанского отряда. 

С разрешения командования Денис Васильевич Давыдов организовал первый 

армейский партизанский отряд. Первоначальной базой отряда стало село Скугорево 

Гжатского уезда Смоленской губернии. В первую же ночь отряд Давыдова попал в 

засаду, устроенную крестьянами, и Денис чуть не погиб. Крестьяне плохо 

разбирались в деталях военной формы, которая у французов и русских была похожей. 

Тем более, офицеры говорили, как правило, по-французски. После этого Давыдов 

надел мужицкий кафтан и отпустил бороду.   

Боевые действия отряд начал 2 сентября нападением на французский обоз у 

большой казённой деревни Токарево. Вечером того же дня было произведено 

нападение на село Царёво-Займище, где квартировал неприятельский транспорт со 

снарядами. 5 сентября партизаны совершили набег на французские подразделения, 

находившиеся на хуторе Андреевское и в селе Федоровском.  

В нескольких километрах от Вязьмы, по дороге на Москву по Старой 

Смоленской дороге, находится деревня Теплуха. Здесь 4 октября 1994 года 

стараниями тумановских школьников и заведующей школьным музеем Э.С. 

Гайдуковой был открыт памятный знак в честь пребывания в деревне Теплуха 

партизанского отряда Дениса Давыдова в сентябре 1812 года. Установка памятного 

знака – огромного каменного валуна с табличкой – была приурочена к 210-летней 

годовщине рождения героя Отечественной войны, отразившего её в своих 

литературных произведениях.  В своём «Дневнике партизанских действий…» 

Давыдов подробно рассказал о рейдах отряда, которые совершались в пространстве 

между Гжатском – Знаменкой – Вязьмой – Семлевом. Так в «Дневнике…» Денис 

Васильевич написал: «… Четырнадцатого мы подошли к селению Теплухе, что на 

столбовой Смоленской дороге, и остановились на ночлег со всею военною 

осторожностью. Там явился ко мне крестьянин Фёдор из Царёво-Займища с 

желанием служить в моей партии». 

К середине сентября активные действия отряда, который насчитывал более 300 

всадников, между Гжатском и Вязьмой вынудили противника направить на его 

ликвидацию 2 тысячи карателей. А пока каратели искали отряд, Давыдов разгромил 

пехотный батальон, захватил артиллерийский парк, освободил из плена 400 русских 

солдат, из которых 250 включил в свой отряд, и ухитрился даже разгромить 

провиантский и артиллерийский обозы.  

В период отступления французской армии одной из значительных операций с 

участием Дениса Давыдова было пленение французской бригады во главе с 

генералом Ожеро (свыше 2000 человек) у села Ляхово.  

В 1832 году прославленный воин вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 

Давыдов считался вольнодумцев, был в дружеских связях с декабристами М.Ф. 
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Орловым, А.И. Якубовичем, А.А. Бестужевым и другими, но в их тайное общество не 

вступил. Он отрицательно относился к порядкам в армии, насаждавшимся А.А. 

Аракчеевым. Проявлял ненависть к распространившемуся в армейской среде 

казнокрадству, следствием чего было напряженное отношение к нему в официальных 

кругах.     

Как литератор Денис Давыдов известен созданием нового жанра «гусарской 

лирики», поэтизирующего гусар, удальство, грубость армейского быта. В печати 

стихи Давыдова впервые появились в 1808 году. Денис Васильевич был членом 

«Арзамаса» (его арзамасское прозвище – Армянин). В арзамасском окружении в 

конце 1817 – начале 1818 годов созрело решение издания первого сборника 

стихотворений.  Он был дружен со многими выдающимися писателями первой трети 

19 века: В.А. Жуковским, П.А. Вяземским и другими. Поэзию Дениса Давыдова 

высоко ценил А. Пушкин, с которым его связывала многолетняя дружба.  

Значительным явлением в литературе 1830-х была военная проза Давыдова — его 

воспоминания о А. Суворове, Н. Раевском, М. Каменском.  

Выйдя в отставку, Давыдов продолжил поддерживать связи с литературным 

миром. Он общался с А.С. Грибоедовым, Н.А Полевым, Е.А. Баратынским и другими. 

Как человек, Давыдов пользовался большими симпатиями в дружеских кружках. По 

словам князя П. А. Вяземского, Давыдов до самой кончины сохранил изумительную 

молодость сердца и нрава. Веселость его была заразительна и увлекательна; он был 

душой дружеских бесед. 

В последние годы он долго добивался перенесения праха своего начальника П.И. 

Багратиона на Бородинское поле. В конце концов, добился этого, но самому 

участвовать в церемонии перезахоронения ему не привелось. Денис Васильевич 

Давыдов года скоропостижно скончался в селе Верхняя Маза Сызранского уезда 

Симбирской губернии 4 мая (22 апреля по старому стилю) 1839. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем  кладбище.   
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АВГУСТ  
 

 

23 августа 120 лет со дня рождения Дениса Ильича Туркова (1904 – 1943).   

Герой Советского Союза. 

 

Турков Денис Ильич родился 23 августа 1904 года в деревне 

Бровкино Вяземского уезда в многодетной семье. С детства 

приученные к крестьянскому упорному труду малолетние члены семьи 

работали наряду со взрослыми. Именно по этой причине Денису 

Туркову удалось окончить только четыре класса сельской школы. Был 

призван в Красную Армию. Служил в сапёрном взводе стрелкового 

полка три года. Окончил полковую школу младших командиров. Назначили 

командиром сапёрного отделения. После окончания действительной службы 

вернулся на родину. Работал в колхозе.  

В сорок первом году, не дожидаясь официальной повестки, явился в районный 

военкомат и попросил направить его на фронт. Отличился в боях на Западном, 

Сталинградском, Донском, Брянском, Центральном фронтах, был удостоен боевых 

наград.  

Помощник командира сапёрного взвода 221-го стрелкового полка 77 стрелковой 

дивизии 61-й армии Денис Ильич Турков отличился при форсировании Днепра в 

сентябре 1943 года в районе деревни Галки Гомельской области. Гвардии старшина 

Турков, заменив выбывшего из строя командира взвода, под огнём противника с 

бойцами построил плоты, соорудил паром и вместе с полковым инженером 

руководил переправой полка на захваченный плацдарм.  

Погиб в бою 28 сентября 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года Д.И. Туркову присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно.   
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30 августа 155 лет со дня открытия (1869) Александровской мужской 

классической гимназии Смоленского земства в Вязьме.  

 

Вяземская мужская классическая гимназия стала первой в 

России, построенной на средства земства и вторым по счёту 

средним учебным заведением в Смоленской губернии. Вязьма 

осталась единственным уездным городом Смоленщины, где 

гимназия была открыта земством.  

Гимназии были новым явлением в России, они стали создаваться в начале XIX 

века в результате реформы образования. Гимназии были средними учебными 

заведениями, и только они давали право поступления в университеты.  

История открытия Вяземской гимназии началась ещё в 1866 году, когда 

директор училищ Смоленской губернии обратился к земству с просьбой о содействии 

в устройстве в губернии второго среднего учебного заведения с размещением его в 

Вязьме. Доводы, которые легли в основу докладной записки: неуклонно 

увеличивающееся стремление к образованию (число желающих поступить в 

единственную на всю губернию Смоленску гимназию год от года росло), а также 

учитывая её географическое положение на востоке губернии. Решение давалось 

сложно. Не все члены губернского и уездных земских собраний готовы были 

поддержать этот проект. И только в феврале 1869 года вопрос был решён 

положительно. Для гимназии предполагалось построить новый учебный корпус, но 

дело со строительством затянулось, и временно гимназия разместилась в здании 

уездного училища. 

30 августа 1869 года вяземская гимназия была торжественно открыта в 

присутствии высоких гостей из Москвы и Смоленска. Это был день рождения 

наследника престола, цесаревича Александра. По этому случаю ему была направлена 

телеграмма. На следующий день от него поступил ответ: «Желаю от всего сердца 
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процветания и укрепления вновь открытой гимназии и рад, что мог взять под своё 

покровительство. Александр». Благодаря этому гимназия с 23 октября 1869 года 

стала именоваться Александровской. А после восшествия наследника на престол с 17 

августа 1881 года она стала официально именоваться «Вяземской Императора 

Александра III гимназией Смоленского земства».   

В 1872 году гимназия получила новый, специально построенный для неё 

двухэтажный учебный корпус. Здание стояло в Гимнастическом переулке (ныне 

улица Просвещения). На втором этаже устроили гимнастическую церковь во имя 

Благоверного князя Александра Невского. При храме был создан ученический хор, 

который сопровождал церковные службы. Это был лучший в городе хор мальчиков.   

Профессиональный уровень педагогов Александровской уездной земской 

гимназии был очень высок. Среди учителей гимназии были выпускники 

Московского, Санкт-Петербургского, Тартуского, Львовского и других 

университетов. Первым историком гимназии был её преподаватель, окончивший 

Петербургский и Варшавский университеты. И.П. Виноградов. Список его трудов 

насчитывает более 30 наименований, в том числе им написана история города 

Вязьмы. Преподаватели гимназии читали публичные лекции, устраивали 

литературные вечера и концерты, выступали перед населением. Так открытие 

гимназии и появления в городе большой группы людей европейского образования и 

культуры способствовали общему культурному росту жителей Вязьмы.  

Последний выпуск Александровская гимназия сделала весной 1918 года, после 

чего, как и все учебные заведения такого рода, была закрыта. В её здании 

разместились средние и начальные школы. В годы Великой Отечественной войны 

здание было разрушено и после войны уже не восстановлено. От гимназии 

сохранился лишь один корпус по улице Просвещения, в котором жили 

преподаватели. В 2004 году, когда в Вязьме отмечали 150-летие со дня рождения 

И.П. Виноградова, на этом здании открыли посвящённую ему скромную 

мемориальную доску.   

Открытие в Вязьме классической мужской гимназии положительно повлияло на 

развитие народного образования в Смоленской губернии. В 90-е годы XIX века 

гимназия считалась одним из самых привилегированных учебных заведений  

Смоленщины.  
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СЕНТЯБРЬ 

 

26 сентября  105 лет со дня рождения Сергея Ефимовича Сергеева (1919 – 1944). 

Герой Советского Союза, старший лейтенант. 

 

Сергеев Сергей Ефимович родился 26 сентября 1919 года в деревне 

Юрино Вяземского уезда Смоленской губернии в семье крестьянина. 

После смерти отца воспитывался в детском доме. Окончив семилетнюю 

школу, работал в Москве. В 1939 году Свердловским райвоенкоматом 

города Москвы был призван в Красную Армию и направлен в 
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Ярославское интендантское училище, которое успешно окончил в 1941 году. 

С первых дней Великой Отечественной войны младший лейтенант Сергеев 

командовал взводом на Западном фронте. Участвовал в Смоленском сражении, был в 

партизанском отряде. Командир роты 945-го стрелкового полка 262-й стрелковой 

дивизии 31-й армии 3-его Белорусского фронта. 

Командир стрелковой роты старший лейтенант Сергеев отличился летом и 

осенью 1944 года в боях за освобождение Прибалтики. Бойцы его роты только за 

один день 7 октября 1944 года выбили гитлеровцев из шести населённых пунктов, 

уничтожили 39 солдат и двух взяли в плен, захватили в качестве трофеев 37-мм 

орудие, 4 станковых пулемёта, 3 ручных пулемёта, 7 винтовок и 3 автомата. 

8 октября 1944 года в бою за город Юрбаркас рота Сергеева преодолела минное 

поле, несколько рядов проволочных заграждений и ворвалась в траншеи противника. 

Не задерживаясь на взятом рубеже, Сергеев повёл бойцов вперёд и первым ворвался 

на окраины города. Очищая от захватчиков квартал за кварталом, подразделение 

вышло к реке Неман и отразило пути отхода гитлеровцам. В этом бою рота 

уничтожила 24 солдата противника (лично Сергеев — 6), захватила 2 пулемёта и 75-

мм пушку с автомашиной. 

На следующий день рота Сергеева одной из первых в дивизии форсировал реку 

Неман и захватил плацдарм в районе местечка Кидуляй. Бойцы отразил четыре 

контратаки противника, уничтожив до 50 солдат и офицеров вермахта. Заменив 

выбывшего из строя пулемётчика, Сергеев сам вёл огонь по врагу. Выполнив 

поставленную задачу, рота обеспечила переправу главных сил полка. 

14 октября 1944 года старший лейтенант С. Е. Сергеев в боях за расширение 

плацдарма погиб смертью храбрых. 

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 

лейтенанту Сергееву Сергею Ефимовичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями. 

Похоронен в местечке Кидуляй Шакяйского района Литвы. На могиле 

установлен памятник.  
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ОКТЯБРЬ 

 

21 октября 370 лет со дня прибытия (1654) царя Алексея Михайловича в Вязьму, 

где он оставался до 10 февраля 16 55 года, спасаясь от вспыхнувшей в Москве чумы. 

Это знаменательное событие в истории Вязьмы. Наш город стал кратковременной 

столицей могущественного Русского государства.  

 

Алексей Михайлович (19 марта (09 по ст. ст.) 1629 – 8 февраля 

(29 января по ст. ст.) 1676), прозванный в народе «Тишайшим», 

принадлежит к числу великих государственных деятелей своего 

времени. Второй царь из династии Романовых, правил с 1645 по 

1676 год. Он вступил на престол, когда ему было 16 лет. Царь отличался 

набожностью, любовью к образованию, был добрейшим, гуманным и обаятельным 

человеком, за что и получил прозвище «Тишайший». Но время его правления было 

весьма бурным.  

Он активно занимался внешней политикой. При нём произошло воссоединение 

Украины с Россией, возвращены и окончательно присоединены смоленские земли, 

некогда отторгнутые Польшей от России, одержаны судьбоносные победы над 

войсками Польши, Турции, Крымского хана, Швеции. Были приняты Таможенный и 

Новоторговые уставы, произошёл раскол в русской православной церкви, подавлено 

восстание Степана Разина. Он был реформатором русской армии. Начатое 

преобразование армии завершил его сын Петр I. Алексей Михайлович участвовал в 

военных походах на Смоленск (1654), Вильно (1655), Ригу (1656).  

Особый интерес для смолян представляет поход русского царя на Смоленск. В 

мае 1654 года он с воеводами из Москвы  выступил в Смоленский поход. Путь лежал 

через Вязьму. Здесь Алексей Михайлович остановился и пробыл с 4 по 10 июня. К 

этому времени Вязьма стала хорошо укреплённым, главным опорным пунктом.   
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Русские войска освободили Смоленск 23 сентября. Государь вошёл в город, а 10 

октября отправился обратно из Смоленска и прибыл в Вязьму 21 октября. Сюда же 

приехала вся царская семья с Патриархом Никоном.  

Во время похода на Смоленск в Москве и её округе вспыхнула эпидемия чумы 

(моровой язвы). Город стал местом, царская семья переждала вспышку чумы.  

В книге «Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времён до конца 

XVII века (включительно)» И. П. Виноградов пишет: «В эту несчастную пору Вязьма 

со всех сторон окружённая ужасами смерти, среди повсеместной гибели, плача и 

сетования, оставалась невредимой. Богохранимая и Богоспасаемая она уцелела, да и в 

окрестностях её никто не умер от заразы».  

Во время пребывания в Вязьме царь и его семья жили в специально построенном 

деревянном дворце. Когда эпидемия прошла, Алексей Михайлович вернулся в 

Москву, и в знак благодарности приказал возвести церковь, получившей в народе 

название Дворцовая. Построили её возле временной резиденции царской семьи. 

Сначала это была церковь из дерева, которую в 1740 году разобрали, а в 1745 году на 

её месте каменный храм. После Великой Отечественной войны Дворцовая церковь не 

уцелела.  

Память об этих сохранилась в названии улицы – Дворцовый переулок.  

В 1999 году в центре города, в красивом сквере, недалеко от того места, где 

стояли царский дворец и церковь, был установлен скромный памятный знак в виде 

большой каменной глыбы. На нём начертано, что он установлен в память о 

пребывании в Вязьме царя Алексея Михайловича Романова.  
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НОЯБРЬ 
 

5 ноября 100 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Смирнова (1924 – 2006). 

Журналист. Писатель-краевед. Участник и инвалид Великой Отечественной войны. 

 

Смирнов Иван Алексеевич родился 5 ноября 1924 года в деревне 

Синеево Вяземского района Смоленской области. В 1941 году окончил 

Исаковскую среднюю школу. Добровольцем ушёл на фронт. Воевал в 

пехоте. Был тяжело ранен. После излечения его демобилизовали из 

армии (1944). Возвратился в родные края. Окончил журналистское 

отделение Центральной комсомольской школы ЦК ВЛКСМ и 

Московский педагогический институт им. В.И. Ленина (1951), аспирантуру при 

Смоленском государственном педагогическом институте им. К. Маркса.  

С 1951 по 1985 год (до ухода на пенсию) находился на журналистской работе. 

Один из организаторов газетного дела на Смоленщине, выдающийся писатель-

краевед. Круг его научно-поисковых интересов был разнообразен: история 

комсомола, общественных организаций. Героическая борьба смолян против немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, участие молодёжи в 

партизанском движении. История городов, районных центров области, а также 

прошлое и настоящее малой отчизны – Вязьмы.  

Заведовал отделом, был главным редактором газеты «Смена». В июне 1960 года 

был назначен заместителем редактора, а с 1973 по 1985 год редактором «Рабочего 

пути». В 1957 – 1985 годах – председатель Смоленской областной организации 

Союза журналистов СССР.  

Возглавляя журналистскую организацию, активно способствовал оживлению 

работы средств массовой информации по освещению на страницах газет 

героического прошлого малой родины, использованию краеведческих материалов по 

воспитанию молодёжи на героических боевых и трудовых традициях родного края.  

Много сделал для сохранения памятников истории и природы, увековечиванию 

памяти знатных земляков, оставивших своей неутомимой деятельностью добрый след 

на земле. Автор большого количества очерков, проблемных статей, опубликованных 

в сборниках, в центральных журналах и газетах. Написал восемь книг по 

краеведческой тематике. Автор книги «Вязьма – старинный русский город». 

Иван Алексеевич Смирнов – заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Лауреат многих премий Союза журналистов СССР, Российской 

Федерации. Награждён орденами Отечественной войны I-ой степени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», Славы III степени, а также многими медалями.  

Умер 20 февраля 2006 года. 
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Смирнов, И. Кладку вели русские мастера : [к 400-летию Смоленской крепости] / 

Иван Смирнов // Смоленск. – 2002. – № 7. – С. 35 – 36.  

 

Смирнов, И. Смоленщина помнит  : [190-летие Отечественной войны 1812 года] / 

Иван Смирнов // Смоленск. – 2002. – № 8. – С. 10 – 11.  

 

Смирнов, И. Грозные своей неприступностью : [к 400-летию Смоленской крепости] / 

Иван Смирнов // Смоленск. – 2002. – 8. – С. 29 – 31.  

 

Смирнов, И. Знаменитый памятник : [400 лет Смоленской крепостной стене] / Иван 

Смирнов // Смоленск. – 2002. – № 10. – С. 41.  

 

Смирнов, И. Как Смоленск спасал Россию / Иван Смирнов // Смоленск. – 2002. – № 

11. – С. 28 – 29. – (Героическое прошлое родного края).  

 

*** 

Беляев, И. Н. Смирнов Иван Алексеевич / И. Н. Беляев // Смоленская область : 

энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т. 1 : Персоналии. – С.233.  

 

Беляев, И. Н. Смирнов Иван Алексеевич / И. Н. Беляев // Беляев И.Н. Подвижники 

земли Смоленской : биобиблиографический справочник об исследователях родного 

края / И. Н. Беляев. – Смоленск : Смядынь, 2003. – С. 372 – 374.   

 

Беляев, И. н. Иван Алексеевич Смирнов / И. Н. Беляев // Знай и люби свой край : 

библиографический указатель. – Смоленск, 1999. – С. 78 – 79.   

 

Горбунов. В. «Биография мужества» : [о книге И.А. Смирнова] / В. Горбунов // 

Ленинский путь. – 1968. – 11 октября. – С. 2.  

 

 

6 ноября 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Щеглова (1919 – 1978). 

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный 

кавалер ордена Славы. 

 

Щеглов Иван Иванович родился 6 ноября 1919 года в деревне 

Белый Холм Вяземского района Смоленской области в семье 

крестьянина. Работал трактористом на машинно-тракторной станции в 

селе Туманово Вяземского района.  

В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую 

Отечественную войну с августа 1942 года. В 1942 – 1944 годах – 
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гвардии сержант, командир отделения тяги 92-го гвардейского артполка, в 1944 – 

1945 годах – помощник командира стрелкового взвода 59-й гвардейской стрелковой 

дивизии 46-й армии. 

Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 2-м, 3-м и 4-м Украинском 

фронтах. Участвовал в боях на Северном Кавказе, освобождении Кубани, 

Мелитопольской, Никопольско-Криворожской и Березнеговато-Снигиревской 

операциях.  

20-27 марта 1944 года в боях за город Николаев гвардии сержант Щеглов под 

обстрелом противника перевозил орудия и доставлял боеприпасы на огневые 

позиции батареи. 27 марта был тяжело ранен, но поля боя не оставил, пока не 

выставил орудие и не увёл машину из-под обстрела. Приказом командира 10-го 

гвардейского стрелкового корпуса от 17 апреля 1944 года за мужество, проявленное в 

боях с врагом, гвардии сержант Щеглов награждён орденом Славы 3-й степени.  

После излечения в госпитале И. И. Щеглов направлен в 179-й гвардейский 

стрелковый полк 59-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе 46-й армии 3-го 

Украинского фронта участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. 20 августа 1944 

года у села Талмаз стрелковая рота, в которой воевал командиром отделения гвардии 

сержант Щеглов, была атакована сильным пулемётным огнём из вражеского дзота и 

вынуждена была залечь. Тогда Щеглов скрытно обошёл дзот с фланга и подорвал его 

противотанковой гранатой. В бою удержал позицию до подхода основных сил, чем 

помог подразделению выполнить боевую задачу. Приказом по 46-й армии от 26 

сентября 1944 года гвардии сержант Щеглов награждён орденом Славы 2-й степени.  

В сентябре 1944 года 46-я армия вошла в состав 2-го Украинского фронта и 

участвовала в освобождении Румынии. Помощник командира взвода гвардии 

сержант Щеглов 26 сентября 1944 года у села Пилипец заменил раненого командира 

взвода и, совершив тяжёлый марш по горно-лесистой местности, зашёл в тыл 

противника и атаковал его. Взвод овладел сопкой. В этом бою Щеглов лично 

уничтожил более десяти пехотинцев врага. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 

захватчиками, гвардии сержант Щеглов Иван Иванович награждён орденом Славы 1-

й степени. 

В дальнейшем он участвовал в Дебреценской, Будапешской и Венской 

наступательных операциях. В 1947 году был уволен в запас. Жил в городе Николаеве. 

Работал шофёром в автоколонне. Умер 4 июня 1978 года. Похоронен в городе 

Николаеве.    
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Московский рабочий, Смоленское отделение, 1988. – С. 171 – 172.  

 

Щеглов Иван Иванович // Солдаты Победы. Смоленская область. Вяземский район. – 

Смоленск : Смядынь, 2009. – С. 188 – 189.   

 

Щеглов Иван Иванович /\ Вся Вязьма : справочник / составитель Н. Д. Корнюшин. – 

Вязьма, 2003. – С. 109.   
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ДЕКАБРЬ 

 

27 декабря 45 лет со дня ввода в эксплуатацию (1979) электрифицированного 

участка железной дороги Вязьма – Красное.   

 

27 декабря 1979 года в 12 ч. 40 мин. на Смоленском вокзале 

состоялась торжественная встреча первого электропоезда из Москвы, и 

таким образом вступил в эксплуатацию электрифицированный участок 

железной дороги Вязьма – Орша, основная часть которого (свыше 150 

км) Вязьма – Красное проходила по территории Смоленщины.  

Это событие имело важное значение не только для Смоленска и области, так как 

при электрификации впервые в СССР была использована новая система 

электроснабжения – система 2х25 кВ переменного тока промышленной частоты с 

автотрансформаторами. В связи с ростом в конце 70-х годов объема 

железнодорожных перевозок внедрение такой системы электроснабжения являлось 

весьма актуальной задачей электроэнергетик, так как позволяло снизить потери 

напряжения и энергии, уменьшить электромагнитное влияние сети, увеличить 

расстояние между тяговыми подстанциями до 90 – 110 км на обычных (не 

скоростных) электрических железных дорогах.  

Строительство было сопряжено с огромными трудностями. Многие проблемы, в 

том числе и теоретического характера, приходилось решать в процессе 

строительства: стыковка с уже электрифицированным на постоянном токе 

напряжения 3 кВ участком Москва – Вязьма, нахождение способов повышения 

безопасности эксплуатации, выбор системы заземления и ряд других проблем. Кроме 

того, во время строительства движение поездов по дороге не прекращалось, что 

также усложняло проведение работ.  

В последующие годы электрификация многих участков железных дорог в СССР 

велось с применением системы 2х25 кВ, первые испытания которой прошли на 

Смоленщине.    
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29 декабря 125 лет со дня рождения Даниила Павловича Маковского (1899 – 1970). 

Доктор исторических наук, профессор, краевед.  

 

Маковский Даниил Павлович родился 29 (17 по старому стилю) 

декабря 1899 года в селе Заречье Мстиславского уезда Могилёвской 

губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу, 

учился в Мстиславской гимназии, из которой весной 1917 года ушёл по 

семейным обстоятельствам. Работал почтальоном, служил в армии. В 

1921 – 1924 гг. – студент военно-педагогического института, окончил 

его экономическое отделение. Преподавал социально-экономические 

дисциплины в советско-партийных школах, в сельскохозяйственном техникуме в 

селе Николо-Погорелом, в Новозыбковском учительском институте (Брянская 

область).  

В 1930 году приехал в Смоленск. Заочно окончил исторический факультет 

Смоленского государственного педагогического института (СГПИ). Работал главным 

редактором книжного издательства, заместителем СГПИ по заочному отделению, 

преподавал курс  истории Смоленщины. В 1936 году вышла книга 

«Социалистическая перестройка хуторской деревни». В 1937 году был репрессирован 

и исключён из партии.  

С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию и 

направлен на Западный фронт. Лектор политотдела бригады. 25 марта 1942 года 

получил ранение и был отправлен в госпиталь. После излечения его сняли с 

воинского учёта. Работал директором средней школы под Ташкентом, а после 

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков возвратился в 

родные края. Работал научным сотрудником краеведческого научно-

исследовательского института. В 1948 году была издана его крупная работа 

«Смоленское княжество», представленная к защите на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук.  

После защиты диссертации перешёл на постоянную работу в СГПИ, в 1950 – 

1958 гг. – заведующий кафедрой истории СССР. Активно занимался научно-

краеведческой работой. Одна за другой выходят его книги: «Героическое прошлое 

Смоленщины», в соавторстве с Н.А. Андреевым – «Смоленский край в памятниках и 

источниках с древнейших времён до второй половины XIX века», «Доисторические и 

исторические памятники города Смоленска и его окрестностей».  
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В 1963 году вышло второе издание фундаментального труда «Развитие товарно-

денежных отношений в сельском хозяйстве Русского государства в XVI веке» (первое 

было выпущено в 1960), защищённого автором в качестве диссертации на соискание 

учёной степени доктора исторических наук. В 1967 году вышла ещё одна работа Д.П. 

Маковского «Первая крестьянская война в России». В них он по-новому поставил 

некоторые кардинальные вопросы истории (о начале развития капитализма в России, 

о характере крестьянских войн и т. д.). Это вызвало оживлённую дискуссию в 

научных кругах, на страницах исторических журналов, в том числе и зарубежных.  

Д.П. Маковскому принадлежит большая заслуга в развитии смоленского 

краеведения. Он был инициатором создания серии книг «Города Смоленщины» и их 

соавтором: «Рославль» (1952), Вязьма (1953), «Ельня» (1955), «Гжатск» (1957), 

«Живёт в веках твой подвиг благородный (1967). Читал в СГПИ спецкурс по истории 

Смоленского края. Умер 7 января 1970 года. Похоронен на кладбище «Клинок» в 

Смоленске.   
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