
Музей боевой славы 

Музей открыт 27 октября 1978 года. Посвящен боевому пути и судьбам бойцов партизанского соединения "Батя", которое создало и 

защищало Северо-Западный партизанский край на Смоленщине. Этот край занимал территорию около 3000 км., имел более 230 населённых 

пунктов, освобожденных от врага. Общая численность соединения достигала 6000 бойцов.[1] 

Фонды музея включают 1643 экспоната в том числе 122 единицы остатков боевого оружия и предметов солдатского быта с полей сражений. 

В экспозиции находиться 561экспонат (фотографии, документы, предметы) – всего 22 стенда, 4 витрины, 4 подиума, пирамида для остатков 

стрелкового оружия и три гипсовых бюста на постаментах из полированного дерева: командир соединения Коляда Н. З., командир бригады 

№1 Апретов Ф. Я. и комиссар первой бригады Петровичев Н. П., ставший командиром бригады с февраля 1943 года после гибели Апретова 

Ф. Я. 

Тематика материалов на стендах: 

1) Командир соединения Н. З. Коляда (Батя); комиссар П. И. Соколов и начштаба Л. В. Громов 

2) 1 партизанская бригада 

3) 2 партизанская бригада 

4) 3 партизанская бригада 

5) 5 (16) партизанская бригад 

6) Партизан В. Т. Куриленко, Герой советского союза. 

7) Операция «Дети». 

8) 4(17) партизанская бригада 

9) Смоленский полк особого назначения. 

10) Юные партизаны соединения «Батя». 

11) Партизанская тема скульптора Л. Ф. Кулаковой 

12) Капитан С. А. Железнов Герой России, выпускник СТЭП. 

Витрины и подиумы дополняют экспонатами содержание стендов. 
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Командир соединения Н. З. Коляда (Батя); комиссар П. И. Соколов и 

начштаба Л. В. Громов 

На северо-западе оккупированной Смоленщины с июля 1941 г. организовывал партизанское движение 

талантливый человек с большим опытом партизанской борьбы Никифор Захарович Коляда. К началу войны 

ему уже было 50 лет, но он подал в ЦК партии заявление с просьбой использовать его опыт в начавшейся 

войне, был услышан и направлен на Смоленщину. Прибыл в Смоленске 9 июля 1941 г. с большими 

полномочиями и группой помощников: Леонидом Громов, ставшим затем начальником штаба соединения; 

Семеном Вильдманом будущим начальником развед отдела и Константином Молчановым – адъютант Н. З. 

Коляды, с октября 1942 г. Возглавивший 4(17) бригаду.[1]  

 

 

Н. З. Коляда в молодые годы прошел суровую школу армейской службы. С 1915г. воевал на фронтах Первой 

мировой, был трижды ранен, награжден, сблизился с большевиками, понял и принял их революционную 

правду. Солдаты избрали его председателем революционного полкового комитета, через полтора года он 

стал членом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Валки Подольской губернии.[2] После 

оккупации Украины немецкими войсками Н. З. Коляда командовал партизанскими отрядами на Подолии, сражался с белогвардейцами, а в 

1921г. был направлен на Дальний Восток, являлся членом Военного совета партизанских отрядов Приморья. А когда отгремела гражданская 

война, он остался на Дальнем Востоке начальником Приморской милиции и начал учиться в Дальневосточном государственном 

университете, который закончил 1930 году со знанием китайского и английского языков. А затем много лет работал в Москве, в 

объединении «Экспорт лес» - стране нужна была валюта. Н. З. Коляда много ездил по стране, отбирая лес, не раз бывал на Смоленщине.  



 

 

Прибыв на Смоленщину в 1941 году Н. 

З.Коляда сразу включается в работу. 

Первый партизанский отряд из 120 человек 

был создан в Батуринском районе, а затем 

началось объединение разрозненных 

отрядов окруженцев в единую боевую 

систему. Н. З. Коляда переходил из одного 

отряда в другой объединял, включал в 

боевые операции показывая на деле 

возможности крупных воинских 

формирований. В октябре 1941 года в 

отряде А. Ф. Данукалова «Родина» Н. С. 

Коляда подбирает кадры для будущего 

соединения. Уже к концу года в 

непосредственном подчинении Н. З. Коляды 

были 12 отрядов в районах на Северо-

Западе области.[1]  

 

«Батько Микита» - такая кличка была у Н. З. 

Коляды в годы гражданской войны на 

Подолии, но на Смоленщине он стал просто «Батя», и этот его обновленный псевдоним послужил наименованием для нового партизанского 

соединения, рожденного на северо-западе нашего края.[1]  

 

К февралю-марту 1942 года Батя объединил более 20 отрядов на территории шести районов. Комиссаром соединенных отрядов был 

назначен П.И. Соколов, начальником штаба А. С.Петров, оба офицеры, вышедшие из окружения. Командиром группы объединенных 

партизанских отрядов на северо-западе Смоленщины штаб Калининградского фронта и Смоленский обком партии утвердили Н. С.Коляду. 

Так и родилось партизанское соединения «Батя», насчитывающее в то время более 700 человек. Партязанской «столицей» стал райцентр 

Слобода, только что освобожденный от захватчиков 4-ой Ударной армий.[3] С февраля 1942 года отряды «Бати» вошли в оперативные 

подчинение командования 4 Ударной армии. Партизаны блокировали большаки, идущие к фронту от Смоленска, Демидова, Духовщины, 

Каспли, срывали переброску врага, уничтожали связь, вели разведку, бои с карателями. К лету 1942 года ими было освобождено 230 



населенных пунктов, где была восстановлена довоенная жизнь: действовали органы власти, колхозы, дети ходили в школу. Эту 

освобожденную территорию называли «Партизанский край».  

 

В конце апреля-мае 1942 года из отрядов соединения были созданы три партизанских бригады, в июне-июле сформированы еще две.  
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1 партизанская бригада 

И 1 батальон, и 1 бригада в партизанском соединении «Бате» были созданы под 

командованием Федора Яковлевича Апретова.[1]Он окружениц, ему 25 лет. Участвовал 

в войне с Финляндией, в Смоленском сражении воевал в должности замкомроты ПВС 

407 с.п. 108 с.д. Уже 10 августа 1941 г. он создает боевую группу однополчан и 21 

августа организует засаду: у деревни Брод Слободского района ими была взорвана 

автомашина, взяты в качестве трофеев четыре винтовки, автомат. Гитлеровцы 

разбежались. А 16 февраля он объединяет в отряд еще две группы (Т. Г. Давыдкина и И. 

И. Одинцова). 23 февраля 1942 года новый отряд проводит засаду у деревни Браклица 

Духовщинского района и уничтожает 23 гитлеровца, захватывает трофеи.[2]  

22 марта 1942 года под командованием Ф. Я. Апретова объединяются шесть отрядов и 

создается батальон №1, в котором 300 бойцов. «…этот молодой человек в бою вел себя 

как зрелый, опытный командир. А что касается личного геройства, надо сказать одним 

словом: орел.» Так отзывался о Ф. Я. Апретове. Петр Феоктистович Цуранов, первый 

секретарь подпольного Духовщинского райкома партии. А вот характеристика из 

наградного листа на Ф. Я. Апретова, когда он в июне 1942 года представлялся к 

награждению орденом Ленина: «…талантливый организатор партизанской борьбы, 

смелый, боевой командир».[2] 

1 мая 1942 г. батальон №1 был преобразован в первую бригаду соединения «Батя». В 

ней 5 отрядов, 514 бойцов. Командир – Ф. Я. Апретов 

Лето 1942 года прошло в напряженных боях. Отряды Чужова, Соколова, Бурцева, 

Шлапакова, входящие в состав первой бригады, дрались у деревень Новоселки, Холм, 

Закуп, Загусинье, уничтожая гарнизоны фашистов, которыми они пытались окружить 

освобожденный край.[3] 

 

К Июлю в первой бригаде насчитывалось около полутора тысяч партизан. На 

вооружении у них было не только стрелковое оружие, но и средние пушки, вплоть до 76-миллиметров. 

И когда в сентябре 1941 года до семи тысяч фашистов с артиллерией, танками и авиацией двинулись на партизанский край, бригада 19 дней 

вела упорные, кровопролитные бои с карателями. 29 сентября партизаны вышли в район Слободы и соединилось с частями Красной Армии. 



После кратковременного отдыха бригада снова перешла линию фронта, чтобы бороться в тылу врага, разрушая коммуникации, нападая на 

карателей, которые готовили новое наступление на Слободу. С боями первая бригада передислоцировалась в Озерецкий лес. 25 ноября 

командир бригады решает прорваться через линию фронта. 

28 ноября основные силы бригады у деревень Петраково-Желюхово прорвали оборону противника. Командир бригады руководил боем и 

решил уходить последним. Но в последнею минуту фашистам удалось закрыть участок прорыва. Ф. Я. Апретов с группой работников штаба 

отходит назад. Они вернулись в Букинский лес, в свои старые землянки, разрушенные гитлеровцами. 

В декабре - январе группа взаимодействовала в другими партизанскими отрядами Духовщинского района, совершая диверсии, но в феврале 

каратели крупными силами напали на группу Апретова. В неравном бою командир бригады был убит, погибли и его товарищи… До сих пор 

не установлено, в каком месте Букинского леса погиб Апретов Ф. Я.[4] 

Основные силы бригады продолжили бороться в Пречистенском, Демидовском, Руднянском районах Смоленщины, а затем, вплоть до июня 

1944 года на территории Белоруссии. 

Прошли годы, но память о командире бригады жива. О нем помнят товарищи, помнят смоляне. В музее боевой славы нашего техникума мы 

храним память о легендарном командире бригады, публикуем о нем материалы, рассказываем на конференциях, экскурсиях, классных часах.  
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2 партизанская бригада 

Почти одновременно с первым батальоном «Батя», в апреле 1942 года создается второй 

батальон под командованием старшего сержанта Ивана Ивановича Овчаренко.[1] В 4 

отрядах, объединенных в батальон, были кадровые офицеры, но авторитет И. И. 

Овчаренко, боевое умение, опыт, определили выбор командира батальона в главах Н. З. 

Коляды 

И. И. Овчаренко 24 года, но он уже участвовав в боях на Халхин-Голе, а оказавшись на 

оккупированной территории после окружения под Демидовым, объединил 14 бойцов 

(314 с.п.) и группа сразу включилось в борьбу: в деревне Аболонье убили двух 

гитлеровцев, заминировали 8 небольших мостов на реках Гобза и Каспля, удалось 

подорвать автомастерские в Демидове, невдалеке от города уничтожили 15 вражеских 

мотоциклистов.[1] К январю 1942 года на боевом счету отряда, в котором было уже 

более 50 человек, 40 уничтоженных автомашин, 25 разрушенных мостов, десятки 

убитых гитлеровцев и 30 полицейских во в главе с начальником полиции 

Духовщинского района. Отряд прибыл под Слободу в деревне Шевелево, пополнился 

местными жителями отрядами окруженцев и превратился в грозную силу. Вместе с 

полком майора Егорова из 234-ой Ярославской коммунистической стрелковой дивизии 

партизаны Овчаренко И. И. вели бои за деревню Вердино. Фашисты были выбиты из 

нее с большими потерями. Так родился батальон №2. В нем 230 бойцов, 4 отряда, 

командир Овчаренко И. И. «… Успехи в операциях – благодаря его большим 

организаторским способностям и боевым качествам … растущий командир» (из 

народного листа)[1]. 

В мае батальон преобразуется во вторую партизанскую бригаду, в которой в июне было уже 637 народных мстителей. На вооружении 

бригады в это время 63 пулемета и автомата, 441 винтовка, 3 орудия, танкетка, 13 минометов. 

Бригада сражалась за населенные пункты, уничтожала коммуникации, гарнизоны, технику. В глубокий тыл врага уходили подрывники 

бригады, устраивая диверсии на железных дорогах. 

Кровопролитные бои развернулись на позициях бригады 10 сентября 1942 года в ходе карательной экспедиции фашистов «Желты слон» 

против Северо-Западного партизанского края. И. И. Овчаренко было поручено удерживать с Рибшево Духовщинского района и окружающие 

деревни. Партизаны две недели вели упорные бои, одновременно эвакуируя жителей на Большую землю. Особенно тяжелым был бой 23 

http://www.spk.edu.ru/musei/yellow%20elephant.html


сентября, когда в атаку шли более 800 гитлеровцев при поддержке артиллерии и миномётов. К вечеру партизаны вынуждены были покинуть 

село и отойти к Слободе. 

Всего за время сентябрьских боев партизаны второй бригады провели 37 боевых операций, в которых уничтожили свыше тысячи 

фашистских карателей, совершили две диверсии на узкоколейке близ деревни Береснево, пустили под откос два вражеских эшелона у ст. 

Оленино. 

После двух недельной передышки вторая бригада вновь сражалось во вражеском тылу, совсем близко от фронта. Враг не знал покоя: 

партизаны минировали дороги, уничтожали связь, взрывали мосты, устраивали засады. 

В феврале 1943 года две группы партизан второй бригады были переброшены в Белоруссию, остальные под руководством заместителя 

командира бригады И. П. Сухопарова вернулись на Большую землю. И. И. Овчаренко был назначен начальником разведки 1350 с.п. 234с.д. 

Вторая бригада в соответствии с требованиями новой тактики партизанской борьбы была в апреле 1943 года расформирована. На основе 

части второй бригады, переброшенной самолетами в Белоруссию, была создана новая партизанская бригада №19 Смоленская, которую 

возглавил И. П. Сухопаров. Она воевала на Белорусской земле до освобождения ее от фашистов. Многие из партизан второй бригады 

пополнили обескровленные части 39 армии. 

И. И. Овчаренко до конца войны воевал в 232 Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. Воевал доблестно. К партизанскому 

ордену Ленина (Указ Президиума ВС СССР от 1 сентября 1942 года) добавились орден Отечественной войны первой степени, орден 

Красной звезды. Ушел в отставку в чине подполковника. Работал на руководящих должностях в народном хозяйстве. Жил в городе 

Козельские Калужской области, всегда приезжал на партизанские встречи в п. Пржевальское. Умер в 1981 году.[2] 
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3 партизанская бригада 

3 бригада в соединении «Батя» создана в 

июне 1942 года: из первой бригады, которая 

к 10 июня 1942 года выросла до 1370 

человек, были выделены первые три отряда. 

Командиром 3 бригады стал капитан 

Очиров Гурджап Ванюшкеевич. Ему 36 лет, 

в Смоленском сражении воевал 

начальником штаба батальона 480с.п.152с.д. 

В армии с 1927 года, участвовал в боях на 

КВЖД (1929 года), был награжден орденом 

Красного Знамени; а также с японскими 

милитаристами в районе реки Халхин – Гол, 

отмечен именными часами от наркома 

обороны. В Смоленском сражении ранен, 

представлен к награждению вторым 

орденом Красного знамени.[1] 

 

В деревне Гришково Духовщинского района 

в августе 1941 года вступил в отряд ст. политрука А. С. Туровского. После присоединения этого отряд к «Бате» стал командиром отряда в 

бригаде Ф. Я. Апретова, а с 10 июня 1942 года комбриг - 3. 

С августа 1941 года, став народным мстителем, Г. В. Очиров – в непрерывных боях. Его партизаны хорош вооружены винтовками, 

автоматами, отнятыми в бою у противника. В конце апреля 1942 года его отряд перемещается в д. Диво Демидовского района, активно 

участвует в двухдневном бою у с. Преображенского. (были убиты 300 гитлеровцев, 32 человека взяты в плен; захвачен и 4 миномета, 8 

станковых и 12 ручных пулеметов). [1] 

Третья бригада под командованием Г. В. Очирова вырастает до 2 тыс. бойцов. Партизаны контролируют большаки вокруг партизанского 

края, совершают диверсии. Г. В. Очиров «… умело руководит боями, потери партизан в бригаде минимальные, … воодушевляет личный 

состав на активную борьбу против захватчиков … За проявленную смелость, находчивость и мужество достоин высокой правительственной 

награды» (из наградного листа). Указом Президиума ВС СССР от 1 сентября 1942 года награжден орденом Ленина.[1] 

 



В ходе карательной экспедиции гитлеровцев «Желты слон» бригада защищала подступы к Слободе и вела тяжелые бои у ст. Козино, д. 

Купелище, затем д. Няньковичи, Гуки, Клемяты, Петракова. До 30 сентября отбивали атаки гитлеровцев от Слободы. Только ночью 6-7 

октября партизан сменили бойцы 43 армии. Слободу партизаны отстояли. Бригада №3 была отозвана в тыл и расформирована.  

Многие бойцы третьей бригады пополняли ряды 43 и 4 ударной армии. Переведен был в регулярную армию и капитан Г. В. Очиров. Часть 3 

бригады, получив наименование 15 Смоленской, ушла воевать на Белорусскую землю до июня 1944 года. 

Г. В. Очиров демобилизовался в 1946 г., возвратился в Бурятию, руководил крупной строительной организацией. Умер 1985 году. Группа 

ветеранов-батинцев от Смоленщины также провожала его в последний путь.[2]  
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4(17) партизанская бригада 

22 апреля 1942 года решением Понизовского ростком партии и штаба 4 Ударной армии была создана 4 бригада «Бати» из отряда Стрелкова 

В. В. и истребительных отрядов для боевых действий на оккупированной территории Руднянского и Конизовского районов. Бригада А. Ф. 

Данукалова, став рейдовой, утратила свое номерное обозначение и стала называться «Бригада Алексея». 

В новой бригаде №4 были утверждены четыре отряда и следующий командный состав: командир бригады В. В. Стрелков, комиссар А. А. 

Елисеев, начальника штаба С. Е. Петрочков. 13 мая 1942 года бригада приняла партизанскую клятву и ушла во вражеский тыл. Бригада 

находилась в оперативном подчинении штаба 4 Ударной армии. Местом ее постоянной дислокации был определен лесной массив 

«конищевка». Партизаны успешно овладевали трофейным окружением, пополняли свои ряды за счет местного населения. Под контролем и 

защиты бригады с апреля по ноябрь 1942 года находилась обширная территория Понизовского и Суражского районов, включавшая 

несколько десятков населенных пунктов. Эта территория жила по советским законам, партизаны помогали населению осуществлять 

хозяйственную деятельность. И боевая активность постоянно нарастала. Так за май-июнь только 1 отряд провел 15 крупных операций по 

разгрому гарнизонов (в Борках, Обраке, Альсах), совершал диверсии на большаках. Бригада вела постоянную разведку и наблюдение за 

противником. Ежедневно информация связными перенаправлялись в штаб 4 Армии. 

Шла подготовка подрывников-минеров. Штаб 4 Ударной армии прислал в бригаду группу инструкторов. Населению партизаны доставляют 

письма с Большой Земли. До ноября 42 населению было доставлено более 2000 писем от солдат-фронтовиков и примерно столько же 

перенаправлено ответов. 

Партизанская зона вплотную подходила к железной дороге Витебск-Смоленск, движение по которой почти полностью было парализовано 

партизанами. 17 августа 1942 года гитлеровцы организуют против партизан карательную операцию с танками самолетами, артиллерией. 

Враг потеснил партизан в Бабиновичский лес, где базировалось бригад к Заслонове и ряд отрядов. Враг, блокировал лес, пришлось идти на 

прорыв. Это удалось осуществить. Бригада ввернулась в Конищевку, но продолжала сотрудничать с белорусскими партизанами (бригадой 

«Батьки Миная», «Алексея», полком «13» и др.). В начале сентября бригаду возглавил Александр Федорович Шестопалов (В. В. Стрелков 

был отозван в штаб армии). 

И уже с 11 ноября 1942 года гитлеровцы начали самую крупную в 1942 г. карательную экспедицию против 4 партизанской бригады. Уже на 

третий день они вторглись в Конищевку, расстреливали дома мирных жителей из танков. Жители уходили в лес под защиту партизан. Это 

конечно затруднило борьбу с врагом. Росло число раненых партизан. Командир бригады принимает решение уйти из Конищевки, спасая 

раненых партизан и мирных жителей, перейти в зону действия белорусских партизан. И это удается с боями, рискованными маневрами. А 

враг, ворвавшись в Конищевку, жестоко расправляется с оставшимися населением, сжигает села вместе с людьми. Бригада уже уходит на 

левый берег Двины, с ходу включается в разгром гарнизонов. И в борьбу с карателями, т. к. в районе Усвятских озер на белорусских 

партизан гитлеровцы шли в наступление. За проявленную стойкость и мужество в защите этого партизанского края бригада получила 

благодарность командования белорусских партизан. 

 



А затем восемь дней партизаны бригады № 4 находились в советском тылу, получили боеприпасы, медикаменты, оружие и на 7 января 1943 

года возвращается в Конищевку. Боевая деятельность и быт бригады налаживаются. Из советского тыла возвращается группа, прошедшая 

специальную подготовку: подрывники, снайперы, бронебойщики. Группа доставила в бригаду походную типографию. Налаживаются 

воздушное сообщение с Большой землей. Прибыла группа из 9 Ударной армии: 40 человек для совместного ведения разведки. Возросшая 

боевая активность бригады вызвала новую карательную экспедицию, в ходе которой бригада понесла тяжелые утраты: погиб командир 

бригады А. Ф. Шестопалов, затем тяжело был ранен и отправлен в тыл, заменивший его А. М. Сибиркин (11 февраля 1943 года). А в марте 

1943 года в бригаду прибыл новый командир – Соколов Анатолий Евламниевич, командовавший до этого одним из отрядов в партизанском 

соединении «Батя». 

Новый комбриг командовал бригадой до 22 июня 1943 года. С ним бригада успешно совершала диверсии на железных дорогах Рудня-

Витебск, Смоленск-Витебск. Участвовала в операции, «рельсовая война», объявленной УШПД в мае 1943 года. Запомнился день 

празднования 1 мая 1943 года: в яркий солнечный день состоялся большой митинг бойцов и командиров, на котором приказом была 

объявлена благодарность командования значительному числу отличившихся партизан и большая группа партизан, за боевые отличия 

представлена к правительственным наградам. 

Диверсии на железных дорогах были эффективной, но очень опасной формой борьбы. Гитлеровцы не жалели сил для охраны транспортов, 

идущих к фронту, особенно в ходе Сталинградской, Курской битв. Диверсионные группы иногда теряли до половины своего состава. 

Погибали при выполнении боевого задания разведчики, подрывники, погибла Зина Меркина – секретарь Роднянского РК ВЛКСМ, 

помощник комиссара бригады по комсомолу. 12 мая 1943 года совершила подвиг группа минеров, попавшая в засаду у д. Княжино. 

Десятками солдат поплатился враг в этом бою за жизнь шестерых минеров. Им посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза 

и в д. Микулино Роднянского района поставили памятник. 

Со второй половины мая карательные экспедиции фашистов против бригады следуют одна за другой. Враг блокировал Конищевку, 

вытесняя бригаду в Залозненские болота. Действовал полный пехотный полк, поддержанный авиацией, артиллерией. 12 дней боев в 

тяжелейших условиях привели к гибели комбрига А. Е. Соколова и более половины состава бригады. Бойцы теряли последние силы, трижды 

за сутки выходя из окружения. Бригада понесла самые тяжелые за все время своего существования потери. Было решено выходить из 

окружения каждому бойцу самостоятельно. 

Но бригада продолжала жить. Через несколько дней в Комищевку, оставленную карателями начали собираться уцелевшие бойцы. Скоро их 

было более 60. Они временно были подчинены командиру отряда В. И. Лещевникову. Была установленная связь и получена помощь от 4 

Ударной армии и бригады № 14 – П. Т. Вишнева. 

Боевая активность бригады возрастала с каждым днем. В конце августа 1943 года командование бригады №4 принял назначенный штабом 

армии капитан Молчанов Константин Павлович. В начале войны он прибыл на Смоленщину вместе с Н. З. Колядой и был адъютантом 

командира партизанского соединения «Батя». В связи с реорганизацией партизанских сил на Смоленщине, бригаде присваивается новый 

номер – 17 Смоленская бригада. Она занимается разведкой оборонительных рубежей противника и получает благодарность командования 

фронтом. 9 октября 1943 года расформирована. Многие партизаны пополнили ряды регулярной армии. 



5 (16) партизанская бригада 

5 бригада «Бати» создана 28 июня 1942 года. Два отряда были выделены из 3 бригады до 2000 человек. С 20 августа бригаду возглавил Иван 

Романович Шлапаков – младший лейтенант, командир авто-батальона 518с.п. 152с.д.. Был ранен, остался в Касплянских лесах долечиваться 

у местных жителей и уже 1 августа 1941 года в деревне Жорновка создал партизанский отряд из местных активистов и окруженцев, который 

обосновался в Соколинской даче. Батя перебросил отряд под Демидов; в мае в отряде уже было 250 человек. Отряд имел четыре взвода, 

артиллерийскую батарею, два миномета. В июне 1942 года отряд вливается в бригаду №1 к Ф. Я. Апретову, а Иван Романович назначается 

зам командира в 3 бригаду к Г. В. Очирову, затем получает в командование 5 бригаду.[1] 

И. Р. Шлапаков прошел со своим отрядом, а затем с бригадой славный боевой путь. Его отряд было присвоено имя Володи Куреленко, 

первого среди смоленских партизан Героя Советского Союза, разведчика и подрывника отряда. Его боевому пути в нашем музее посвящен 

отдельный стенд.[2] Интересны боевые биографии подрывника Василия Степановича Степичева, ставшего затем комиссаром первого отряда 

пятой бригады, медсестры Евгении Андреевны Козловой. Оба они активно участвовали в работе патриотического клуба «Родина», помогали 

нашему узею. 

В тяжелые дни борьбы с карателями в сентябре 1942 года 5 бригада вела бои за д. Холм, Чача, Ополье, Корево, Городище. Комиссар 

соединения Федор Никитич Муромцев, подводя итоги операции, сообщал штабу Калининского фронта: «Особо отмечаем деятельность 5 

бригады. За период с 10 по 23 сентября войны пятой бригады убили 850 вражеских солдат и офицеров, разбили 8автомашин, пустили под 

откос 2 эшелона противника, один из них с танками, а другой с боеприпасами. Комбриг 5 Шлапаков – умный, серьезный, волевой и 

дисциплинированный командир, хорошо разбирается в обстановке, умело руководит боем, пользуется заслуженным авторитетом… Его 

бригада прекрасно дралась.»[2] 

В последний день операции, 23 сентября 5 бригада приказом штаба Калининского фронта была перебазирована в Касплянские леса, в ж. д. 

треугольник Смоленск-Орша-Витебск. Одновременно с боевыми действиями приказ требовал «принять меры к разложению так называемой 

«Руссой освободительной армии» (власовцев) в Осинторфе». Это была сложная задача. 

Бригада прибыла под Оршу в начале февраля 1943 года. Штабом бригады был разработан план массового перехода «новобранцев» к 

партизанам. Вскоре первые 115 солдат и офицеров артиллерийского дивизиона РОА, предварительно заминировав склады с вооружением и 

боеприпасами, перешли к своим. Вскоре со станции Березино на сторону партизан перешли еще 250 власовцев. Они прихватили с собой 

броневик и несколько автомашин с боеприпасами. Был убит партизанами специальный уполномоченный из Берлина зондерфюрер района 

барон фон Шнавке с 37 солдатами и 13 полицейскими. 

Всего на боевом счету бригады Шлапакова, которая 10 марта была переименована на Белорусской земле в 16 Смоленскую, числится около 

12000 уничтоженных гитлеровцев, 53 разгромленных гарнизона противника. Шлапаковцами пущены под откос сотни вражеских эшелонов. 

Бригада расформирована в июне 1944 года. 

 



Воинский подвиг бригады и ее командира получил достойную оценку. Сотни бойцов бригады награждены орденами и медалями. Иван 

Романович Шлапаков, подполковник в отставке за боевую деятельность в тылу врага удостоен двух орденов Ленина, двух – Красного 

Знамени и девяти медалей. В 1980 году благодарные демидовцы назвали Ивана Романовича Почетным гражданином города Демидова. Умер 

Иван Романович в 2001г. Он много лет переписывался с нашим музеем. 
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Партизан В. Т. Куриленко, Герой Советского Союза 

Владимиру Тимофеевичу Куриленко первому среди Смоленских партизан было 

присвоено почетное звание Героя Советского Союза (Указ Президиума ВС СССР от 1 

сентября 1942 года). Ему в это время еще не исполнилось 18-ти лет. 

 

 

Он родился 26 декабря 1942 г. в д. Бабиничи под Витебском в семье учителей. В 19434 

г. семья переехала на Смоленщину, Володя начал учится в Касплянской школе. Он 

мечтал стать военным моряком, учился старательно, отлично знает математику, физику, 

химию, географию, увлекается литературой. Занимался в драм кружке, где играл все 

роли военных. В 1939 г. Володя вступил в комсомол. Вскоре его избрали секретарём 

комсомольской организации школы.  

В 1941 г. он заканчивает 9 классов и отправляет документы для поступления в 

Ленинградское военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. Володя был зачислен в 

училище, но учится ему не пришлось … Началась Война. Вместе с другими 

комсомольцами-допризывниками Володя был отправлен на строительство 

оборонительных сооружений.  

В июле 1941 г. гитлеровцы начали занимать территорию Касплянского р-на. Для 

борьбы с врагом В. Куриленко организовал группу местных комсомольцев, которые 

начали собирать оружие на местах боев. Вскоре у группы было 4 пулемета, 12 винтовок 

и гранаты. В конце сентября группа установила связь с партизанским отрядом И. Р. 

Шлапакова, который действовал в Касплянских лесах, и группа Куриленко стала 

собирать для отряда разведданные, передавать в отряд собранное оружие. В конце 

октября у группы появился радиоприемник, и юные борцы стали распространять по 

селам сводки Совинформбюро. 

Фашисты были обеспокоены деятельностью партизан, юных подпольщиков. Володе вместе семьей И. Р. Шлапаков приказал прибыть в 

отряд. Им всем грозила опасность.  

В. Куриленко сразу включился в жизнь партизанского отряда. На общем собрании комсомольцев его избрали секретарем комсомольского 

бюро. Командованием отрядом поручало ему ответственные задания: через линию фронта он доставлял разведанные частям Красной Армии. 

Приходилось вступать в бой. В. Куриленко всегда действовал умело, хладнокровно и бесстрашно. 



 

В начале марта 1942 г. в Касплянские леса прибыл спецотряд А.Н.Воропаева. В.Куриленко был направлен в этот отряд проводником и стал 

активно изучать у специалистов подрывное дело, готовился к диверсиям на желтой дороге. 17 марта 1942 г. Володя вместе с воропаевцем 

Константином Ивановым пустили под откос вражеский эшелон с живой силой на ст. Лелеквинская. Диверсии на ж.д. стали партизанской 

профессией В. Куриленко. Далее была диверсия 30 марта: убиты около 250 фашистов; 10 апреля: убиты около 200 фашистов; 26 апреля: 

убиты около 270 фашистов; 13 мая: погибли около 300 гитлеровцев. Эта боевая операция стала для юного подрывника последней. 

На задание 13 мая отправилась 3-е партизан: К. Иванов, А. Кирш и В. Куриленко. И они выполнили задание. Возвращаясь в отряды, 

остановились на отдых в д.Саленки на явочной квартире. Партизан выследили каратели, окружили избу, завязалась перестрелка, в которой 

был убит К. Иванов, а В. Куриленко смертельно ранен в живот и шею. Анатолию Киршу удалось вынести Володю с места боя. Он добыл 

подводку, повез Володю в отряд, но по дороге Володя скончался от ран. Он был похоронен в д. Выставка Демидовского района. 

Перезахоронен в Смоленске у крепостной стены в Сквере памяти Героев в 1947 г. 

Указом президиумом ВС СССР от 1 сентября 1942г. Владимир Темофеевич Куриленко был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. Партизанский отряд стал носить его имя, до июня 1944 г. действовал в составе 5(16) Смоленской партизанской бригады.  

 

В Смоленске В. Куриленко установлен памятник (автор Б. Пастернак), его именем названа улица в г.Велиже и Смоленске, одно из крупно 

морских судов также носит имя В. Т. Куриленко.  
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Операция «Дети» 

Более 70 лет отделяет нас от того момента, когда к первому железнодорожному вокзалу в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) 

подошел эшелон. Голодные, изможденные, но живые были доставлены в Горький ребята из Смоленщины. Их было 3225. Задание, которое 

получили учительницы, ставшие партизанами соединения «Батя»: Матрена Исаевна Вольская, Варвара Сергееевна Полякова и мед сестра 

Екатерина Ивановна Громова– было выполнено. Задание вывести на Большую землю 

подростков 12-15 лет, спасти их от угона в Германию или смерти, партизанки получили 

от штаба партизанского соединения «Батя» и Духовщинского подпольного райкома 

партии. Были среди детей и 9-11 лет ребята, осиротевшие в ходе войны. 

 

Операция «Дети» была начата 23 июля 1942 года. Местом сбора детей стала деревня 

Елисеевичи Духовщинского района. Далее 200-километровый путь пролегал через 

«Слободские ворота» - лесами и болотами, партизанскими тропинками. Участники пути 

близ минных полей охранялись, партизанами. Взятке из дома продукты питания детей 

везли на нескольких подводах, куда подсаживались и ослабевшие, или получившие 

повреждения ног ребята. 



 

 

Трудным был поход на Большую землю 

через линию фронта. Шли в основном 

ночью, чтоб не привлекать внимание 

вражеской авиации. Но гитлеровцем откуда-

то поступила информация об этом переходе, 

и громадная колонна детей не однажды 

попадала под бомбежку. Из 1,5 тыс. 

человек, детей при выходе из партизанского 

края колонна увеличилась вдвое, пока 

проходила через Слободской, Демидовский, 

Касплямский районы. Вся масса детей была 

организована в отряды по 50 человек, в 

каждой избран старший. И … три молодых 

женщины, ответственные за жизни детей. 

 

Особенно тяжело было Матрене Исаевне 

Вольской, старшей. Когда дети 

останавливались на привал, она уходила – 

чтобы проверить колодцы, водоемы, старые 

лежневки н болотах. А колодцы чаще всего 

были забиты трупами и отравлены. Еда, взятая из дома, тоже скоро кончилась. Питались ягодами, корнями, травами. Но недостаток воды 

переносить было гораздо тяжелее, чем отсутствие еды. Тяжело было всем. Но не был потерян ни один человек. 

 

10 августа 1942 года колонна детей, многие из которых еле передвигали ноги, вышла к прифронтовой станции Торопец Горьковской 

области. Детей посадили в теплушки снарами, и 14 августа «пятьсот веселый» как прозвали поезд ребята, прибыли в Горький. Смоленских 

ребят распределили в ФЗУ и ПТУ городов Горьковской области, обучили профессии и включили в производство, в основном на заводы 

ВПК. Своим самоотверженным трудом смоленские ребята приближали Победу. 

 



Многие из них остались жить в Держинске, Муроме, Горькоми называют себя «смоленские нажегородцы». Осталось на Нижегородской 

земле и Вольская М. И. Она работала учительницей начальных классов в Смольковской средней школе Городецкого района. Её не стало в 

1978 году. Посмертно 24 июня 1998 г. М. И. Вольской указом Постоянного Президиума съезда народных депутатов СССР присвоено звание 

героя Советского Союза. На торжествах в честь присвоения звания участвовала большая группа смолян: спасенные дети Смоленщины 

вместе с В. С. Поляковой и студенты СТЭП. Мы побывали в музее Смольковской школы, где есть и бюст М. И. Вольской, а также на ее 

могиле. Сейчас мы продолжаем вести переписку с этим музеем в Смольках. 

В. С. Полякова и Е. И. Громова вернулись на Смоленщину. Варвара Сергеевна осталось жить на своей родине в городе Демидове, работала 

учительницей начальных классов в школе №1 г. Демидова. 3 октября 2014 года спустя три года после ее смерти в школе установлена в ее 

память на мемориальная доска по ходатайству актива музея СПТ. Наши активисты участвовали в открытии мемориальной доски. 

К 50-летию (1992 г.) затем к 55-летию (1997 г.), к 60- летию (2002 г.) собрались в Смоленске спасенные дети Смоленщины – постаревшие, 

прожившие нелегкую жизнь. И с ними юные краеведы, следопыты из г. Смоленска (СТЭП, школа №34), Москвы (школа № 357), город 

Приволжска Ивановской области (школа №6), Нижнего-Новгорода (Борская школа), город Казани из Владимирской, Самарской, 

Свердловской областей. Юных поисковиков было 100-170 человек. Они прошли маршрутом операции «Дети». Конечно, не все 200км, но за 

4 дня был пройден маршрут: Ерсеши – Булгаково – Елисеевичи – Преображенск – Свистовичи – Брод – Корево – Воробьи – Пржевальское. 

В походе рядом со следопытами были ветераны соединения «Батя», был и Леонид Кондратьевич Новиков – летописец партизанского 

соединения, в дни боев – один из руководителей комсомола в соединении, ныне-член союза журналистов и автор книги «Операция «Дети», 

которая была трижды переиздана. Участники похода слушали воспоминания ветеранов у костров в походе и на многолюдных митингах при 

отправлении в поход и особенно по прибытии в п. Пржевальское. Слушали об операции «Дети» - одной из ярких страниц в трагической 

летописи Великой Отечественной войны. Всего на Смоленщине из партизанских краев было выведено подростков за линию фронта более 13 

тысяч человек. 

Операция «Дети» увековечена в музеях областей – участники похода по маршрутам операции, том числе и в музее боевой славы 

Смоленского политехнического техникума – неизменного участника всех походов по маршрутам операции «Дети». А в год 50-летия Победы 

в селе Елисеевичи Духовщинского района и поселке Пржевальское Демидовского района были установлены мемориальные знаки на «Тропе 

Жизни», увековечившие операцию «Дети». 

 

 

 

 



Смоленский полк особого назначения 

Смоленский полк особого назначения «Полк Садчикова» был создан 27 июля 1942 года на базе партизанского соединения «Батя» (из 

создания в новых полк были выделены более 300 бойцов). Возглавил его майор Иван Федорович Садчиков, который прибыл в тыл на 

Смоленщину в мае 1942 год в составе группы командного состава (8человек) для укрепления руководства партизанскими движением. 

Первоначально в полку были созданы 4 отряд, затем полк вырос до 14 отрядов.  

Садчиков И. Ф. родился в 1909 году в Волгоградской области. Имея медучилище, в 1939 году призван на действительную службу , закончил 

тамбовское кавалерийское училище на фронте-с начала войны, был ранен, отступал от Бреста до Москвы. 

Полк майора Садчикова вел бои на территории Смоленщины в Демидовском затем Касплянском районах в 50-60 км от линии фронта: 

взрывали мосты, поезда склады с боеприпасами, вели агитационную работу среди населения. Пять дней в начале сентября полк вел бои за 

деревни Воробьи, Варнавино, Верхний Починок, удерживал позиции. Особенно жестоким был бой за деревню Холм.  

В ходе карательной операции «Желты слон», непрерывные бои с 19 по 23 сентября 1942 года принесли большие потери. Полк на его 

позициях сменила четвертая ударная армия, бойцы отошли на отдых, получили от армии 100 ППШ, другое автоматическое оружие, и через 6 

дней полк был направлен в тыл врага, в Касплянские леса, затем перебазировался в Белоруссию. В октябре 1943 года приказом начальника 

ЦШПД, был передан в подчинение БШПД. 

Полк базировался в Ушаческой партизанской зоне Витебской области. На кануне нового года была разгромлена Ольшанская волостная 

управа и полицейский участок, каждый день группы партизан уходили на задание, совершали диверсии на железных дорогах. За две недели 

три эшелона были пущены под откос. Почти каждый партизан из полка Садчкова совершил диверсию по подрыву эшелона. Полк рос 

численно пополнялся за счет окруженцев и населения. Был создан госпиталь. 

К концу сентября 1943 года из лагеря военнопленных в Орше совершили побег 80 человек. В их числе были военные врачи второго ранга 

хирург Клебановская Л. Р. И медсестра Волкова А. М. Этот госпиталь обслуживал даже другие бригады. Он располагался в Лепельских 

лесах в землянках и спас жизни многим бойцам. 

23 марта 1943 год в полку были созданы батальоны. О боевых делах полка передавали по радио в сводках инфорбюро. 55 партизан были 

награждены орденами и медалями. 

Полк начал издавать свою газету «Народный мститель». Она поднимала боевой дух бойцов. На вооружение батальонов была уже 3 

станковых пулемета, 5 ротных автоматы, винтовки и два танка, которые были использованы в операции против гарнизона в поселке Черея. 

 

http://www.spk.edu.ru/musei/yellow%20elephant.html


В ночь с третьего на четвертая августа 1943 год на железной дороге Орша-Витебск внес свой вклад и полк Садчикова: в целом было 

взорвано 4922 рельс и эшелон с живой силой врага. Так следовал полк, взятию городов Орел и Белгород в ходе битвы на Курской дуге. 

К 6 декабря 1943 года полк перебазировался в полоцко-лепельскую партизанскую зону. Юго-западное город Полодка он занял оборону 17 

км. Численность полка составляла 1150 человек. На вооружении имелись: 11 станковых пулеметов, 81 ручной пулемет, 140 автоматов, 9 

ПТР, 2 миномета, 1 45мм пушка и винтовки. 

Вскоре начались ожесточённые бои с карателями, бомбежки, танковые атаки. Против полка Садчикова наступала мотомеханизированная 

дивизия с 48 танками. Командование полка направило в тыл противника шесть групп для минирования дорог и нападений на обозы. Впереди 

обороны полка была также заминирована вся площадь. 

В зоне боев против 16 партизанских формирований действовали более 50 тысяч гитлеровцев. Берлинское радио ежедневно сообщало о боях 

в партизанской зоне. Зон сужалось. Необходимо было выходить из окружения. 

Операция на прорыв был намечена в ночь с 4 на 5 мая 1944 года. Полк Садчикова был назначен в ударную группу прорыва. И прорыв был 

совершен, а затем продолжались бои с преследователями. Полк каждый день бомбила авиация. 10 дней бойцы не смыкали глаз, 3 дня ничего 

не ели и – выносили из боя 120 раненых товарищей. Наконец, пробились к партизанскому аэродрому, отправили раненых на Большую 

землю и снова в бой. 3 июля 1944 года полк соединился с Красной армией. Численный состав полка составляя 942 бойца. 

Полком уничтожено много техники, живой силы и снаряжения врага. Одних поездов пущено под откос 171, взорвано паровозов 140, мостов 

45, сбито 4 самолета, 43 гарнизона разрушено и т.д. 

Садчиков И. Ф. демобилизовался сразу после войны в звании полковника. Награждён двумя орденами Красного Знамени, Орденом 

Отечественной (Смоленской области). 

 

 

 

 

 

 



Юные партизаны соединения «Батя» 

Мы знакомились с юными партизанами соединения, когда они уже встали взрослыми и даже пожилыми людьми. Так, приехал на один из 

слетов партизан в 80-тых из Минска, Шеменков Александр Михайлович, привез в подарок справочник о партизанах Белоруссии. В нем были 

очень полные сведенья о боевых делах Смоленских бригад за 1943 – 1944 гг. на территории Белоруссии. Это был ценный подарок. Но еще 

более ценным был его рассказ об участии в партизанском движении с 12-ти лет – здесь, на Смоленщине. 

Саша Шеменков был сыном разведчика-партизана из бригады №1 Ф. Я. Апретова и в свои 12 лет помогал отцу выполнять задания. От отца 

приходили посыльные, которым надо было или рассказать обстановку, или вывести на дорогу к селу, к немецкому гарнизону. И после 

каждого такого визита там всегда что-то взрывалось, горело … Саша собирая разведданные о действиях полицейских в своем с. Полукадино 

Духовщинского р-на, о движении транспортов на магистрали Москва-Минск. Ходил на встречи с резидентом партизан бургомистром 

Бережнянской волости Усачевым Андреем Павловичем. Помог партизанам уничтожить старосту-предателя Саблукова. 

Мать решила отправить подростка на Большую Землю опасаясь за его жизнь, вместе с его родственниками (см. «Операция Дети»), но Саша 

сбежал по дороге, а когда вернулся домой его ждала засада. Вместе с матерью их отправили в Стабенский концлагерь. Концлагерь стал для 

Саши настоящей школой ненависти к врагу.  

Он своими глазами увидел страдания, издевательства, массовые расстрелы военнопленных и мирных граждан. Выручил их Усачев А.П., 

воспользовавшись своим «служебным положением». Домой возвращаться теперь было нельзя, и Саша с матерью пришли к партизанам. 

Саша рвался в бой. Но в бригаде его стали обучать партизанской тактике, умении стрелять, бросать гранаты, ползать по-пластунски, ходить 

в лесу по приметам и по азимуту. Саша понял, какая трудная наука война. И что здесь неумех убивают. 

В бою он сражался наравне со взрослыми, отличился в ряде операций, был ранен. В сентябре 1943г. потерял отца. После войны он выучился 

на авиамеханика и работал инструктором в Минском гражданском авиаучилище. За участие в военных действиях был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени и восьмью медалями.  

Иван Васильевич – так уважительно величали 14-летниго партизана в 1-й бригаде «Бати». Он пришел в штаб отряда (отряд оформился в 1-й 

батальон соединения «Батя» 23 марта 1942г., 1 мая 1942г. батальон вырос в 1-ю бригаду соединения.) в феврале 1942 г. и просил принять его 

в партизанский отряд. Фашисты казнили всех его родных, и он стал «вроде как сыном отряда», - по словам лейтенанта Чужова., бывшего 

тогда начштаба отряда. – «Ванюшка оказался отличным парнишкой, проворным, смекалистым разведчиком». Не раз он участвовал в боевых 

операциях, своей смелостью и смекалкой помогал бойцам решить исход операции. В одной из операции был ранен. Очень любил лошадей, 

ухаживал за ними и при необходимости выполнял обязанности связного. Партизаны заботливо сшили Ване одежду по росту. «На нем были 

до блеска начищены сапожки, аккуратная шинелишка, брюки – гомефе и шапка-кубанка с красной полосой». 

 



После войны Иван Васильевич жил в г. Ярцеве, работал на Ярцевском хлопчато-бумажном комбинате, каждый год приезжал на слеты 

партизан в Смоленске, иногда – с сыном. Таким мы и знали этого невысокого, молчаливого, неулыбчивого человека. Его воспоминания 

хранятся в облгосархиве. 

Володя Огурцов запомнился 13-летним всем, кто знал замечательного юного разведчика. Вместе с отцом Тимофеем Сергеевичем Володя 

работал подпольно, добывал разведданные с октября 1941г. по май 1942г., а затем они вместе пришли в отряд. В августе 1942г. каратели 

выследили Володю на задании, схватили и замучили до смерти, добиваясь чтобы мальчик назвал местонахождение отряда. Они кололи 

разведчика штыками. На теле Володи насчитали потом более двадцати штыковых ран и две пулевые. Были исколоты руки, ноги, грудь. Но 

он ничего не сказал, никого не выдал. 

Многие партизаны очень тепло вспоминают о юном разведчике. Так руководитель подпольной группы К. Тихомиров: «Собранный, смелый, 

богатая память и воображение – таков Володя Ему мог позавидовать любой взрослый». Или Алексей Пальцев, партизан-окруженец из 

Свердловской области: «Маленький, подвижный, сообразительный парнишка очень пришелся по душе всем партизанам. Он был нашем 

любимцем. Володя отлично знал местность и смело ходил по тылам немцев, добывая очень ценные сведенья». В воспоминаниях есть 

конкретные сведения о операциях, которые были проведены успешно благодаря действиям Володи огурцова. 

Отец Володи после похорон сына тяжело заболел, и мы вынуждены были отправить его на Большую землю. Прожил он после этого недолго.  

В 17-й бригаде помнят Аркадия Устиненко, которым являлся связным и проводником, но в отряд был принят 14 апреля 1942г., когда 

каратели расстреляли его отца. Аркадий в свои 13 лет участвовал во всех боях и столкновениях с противником, был дважды ранен. После 

войны окончил танковое училище служил в армии. Сейчас Аркадий Иванович Устиненков живет и работает в Подольске. Он инженер, 

имеет несколько правительственных наград.  

Ваню Белова партизаны считали погибшем в одном из боев. Комиссар 17-й бригады пишет в воспоминаниях: «Юный партизан Ваня Белов 

был смелым, находчивым и исполнительным разведчиком. В начале мая 1942 г. в д. Стволино Понизовского (ныне Руднянского) р-на на нас 

напали гитлеровцы. После горячего боя Вани Белова не оказалось. Наш юный разведчик погиб.» А Ваню, тяжело раненного, спасли жители 

деревни. И после войны он стал железнодорожником. Живет в Ростовской области.  

Этот перечень юных бойцов можно продолжить довольно долго. И все они юные, отличаются огромным запасом душевных сил, 

необходимых в борьбе с душевных сил, необходимых в борьбе с врагом. Суровую закалку дала подросткам война. Ребята раньше времени 

повзрослели. Их жизненная позиция формировалась и проверялась на прочность суровой действительностью. Они привыкли принимать 

решения и отвечать за свои поступки.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Л.К.Новиков. – Смоленские партизаны в борьбе с аккупантами.1941-1943. –Из книги «партизаны-нижегородцы в Великой Отечественной войне.»-

Н.Новгород,1988,с.276-279, 278-289; с.302-310; с.314-329.  

2. Юность, опаленная войной.-Смоленск.-«Смядынь».-1995, с.42-51. 

3. Фонды музея СПТ, инв.№1271,с.3,5-7.; инв.№1273,с.26-30; 



Партизанская тема скульптора Л. Ф. Кулаковой 

 

Осенью 1973 года в 50 л. освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, юные краеведы СТЭП, организованные в патриотический 

клуб «Родина», начали создавать свой музей боевой славы. Ветеранами партизанского соединения «Батя», истории боевого пути которого и 

посвящён наш музей, подарили нам первые значимые экспонаты для музея бюсты 

Ф. Я. Апретова, комбриг - 1; Н. П. Петровичева, комиссара 1 бригады; 

легендарного командира соединения – Н. З. Коляды (1975, 1976, 1977 гг. 

соответственно). Автором всех трех скульптурных портретов является скульптор 

Людмила Федоровна Кулакова стали добровольцами – политбойцами. Многие из 

них оказались в составе 129 с.д., которой командовал генерал В. Т. Городнянский 

Дивизия была направлена в 16 Армию, защищавшую г. Смоленск. Вслед за 

однокурсниками –политбойцами отправились и девчата. Здесь их застала война. 

Л. Ф. Кулакова стала партизанской соединения «Батя». Она участвовала в 

операциях, ходила в разведку. И однажды она вырезала портрет Л. И. Ленина на 

коре березе. Партизаны, отправляясь на задания, приходили к портрету, словно 

соблюдая ритуальную клятву. 

После войны Л. Ф. Кулаковой получила специальное образование. Начало ее 

творческого пути активно курировал известнейший скульптор - смолянин С.Т. 

Коненков Л. Ф Кулакова до 70 гг. Проживала в Нижнем Новгороде. Активно 

выставлялась. Затем переехала в Смоленск, а в последние семь лет проживала в д. 

Заборье Демидовского района. В доме культуры находилась ее мастерская. Члены 

клуба «Родина» побывали у нее в гостях: в ее сельском доме и в мастерской. 

Людмила Федоровна радушно нас принимала, подарила подарки: свой подлинный 

карандашный рисунок юного разведчика Володи Огурцова. Ему было 11 лет, он 

был схвачен фашистами измучен, но не выдал местонахождения партизан. Нам 

были подарены мини-бюсты Глинка М.И. и Толстого Л. Н. и много фотографий-

работ: Зои Космодемьянской, композицию операции «Дети», Володи Куреленко, 

комиссара 16 бригады бюста Шлапакова И. Р., фотографий ее выставок, ее 

близких. Основной темой скульптора Я. Ф. Кулаковой осталось тема героическая, 

тема Войны. И преимущественно – тема партизанская А. Ф. Кулакова – участник 

слетов партизан «Бати». В 1997 ее не стало. 
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Капитан Железнов С. А. Герой России, выпускник СТЭП 

   

 
 

Указом Президента Российской Федерации от 27 

декабря 2002 года за мужество и героизм, 

проявленные при выполнении специального 

задания, капитану Железнову Сергею 

Александровичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно). Медаль №774. 



Задумчивые глаза молодого человека в капитанских пагонах ФСБ. Ниже на стенде текст Указа президента Российской Федерации от 27 

декабря 2002 года №1463С: за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по обеспечению государственной 

безопасности Российской Федерации … присвоить звание Героя Р.Ф.(посмертно). «Эти слова о Сергее Железнове, выпускнике СТЭП 1991 

года. Сереже Железнове, который всегда готов был помочь однокурсникам разобраться в сложной теме программного материала, наладить 

аппаратуру при подготовке к любому мероприятию в группе, в актовом зале техникума подыграть на гитаре любому номеру 

художественной самодеятельности... И спеть патриотическую песню ветеранам». Казалось, он просто «свой парень». Но если посмотреть 

внимательней: искренность, верность слову, обязательность, знание предмета, профессионализм и высокое чувство ответственности. 

Сочетание подобных качеств в одном человеке встречается не так часто. И в результате- красный диплом по окончании техникума, сразу 

после техникума – ВУЗ, затем военная академия внешней разведки (1999 г.) соответственно присваиваются воинские звания: по окончании 

энерго-института Железнову С. А. присваивается квалификация инженера по специальности «автоматика» и управление в технических 

системах и первичное офицерское звание лейтенанта запаса (1997 года). В этом же году Железнов С. А. заключил контракт на службу в 

органах безопасности, которую проходил в контрразведывательном подразделении Управления ФСБ по Смоленской области. В апреле 1998 

г. ему было присвоено звание старшего лейтенанта, а в августе 2000 года капитана. 

 

 

Капитан Железнов С. А, своей безупречной военной службой, высоким профессионализмом инициативным исполнением служебных 

обязанностей завоевал репутацию одного из лучших офицеров органов УФСБ по Смоленской области. С 20 мая он выполнял задачи в 

составе специальной сводной группы по ликвидации незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе. Лично участвовал 

более чем в 25 специальных операциях. Зарекомендовал себя смелым и бесстрашным офицером. Когда закончился срок служебной 

командировки и наступило время возвращаться в Смоленск, Железнов С. А. задержался на несколько дней, чтобы передать свой боевой 

опыт, прибывший смене. 



 

25 сентября 2002 г. капитан Железнов С. А., являясь старшим в группе из 4 сотрудников, выехал для выполнения служебных задач на 

территории Введенского района Ч.Р. Когда группа возвращалась в пос. Первомайское на одном из поворотов из засады боевиками по 

машине был открыт огонь из автоматического оружия и подствольных гранатометов. А затем - прицельный огонь с противоположного 

склона. Спутники капитана Железнове С. А. были убиты, капитан получил множественные огнестрельные ранения – боевики планировали 

взять его в плен. Он уничтожил документы, содержащие секретную информацию. И подорвал себя гранатой. Капитан Железнов С.А. погиб, 

оставшись верным Присяге и воинскому долгу. Он похоронен в д. Рясино Смоленского района. Его имя увековечено в музеях ряда учебных 

заведений и присвоено средней школе № 30 г. Смоленска. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Во имя отечества.-Смоленск: Издательство "Смоленская городская типография", 2014.-28с. страница 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остатки боевого оружия и предметы солдатского быта 

В основном фонде нашего музея учтено 122 экспоната – остатков боевого оружия и предметов солдатского быта. В основном, эти экспонаты 

поступили от студентов техникума. И поступление продолжается от студентов техникума. И поступление продолжается от студентов 

участников поисковых отрядов и от тех, кто нашел остатки оружия, боеприпасов вовремя разного рода работ на своих земельных участках 

вокруг Смоленска. В 70-80-е гг. поступали крупные предметы: пулемет, пистолет-пулемет, винтовки, карабины, каски, гильзы 

артиллерийских снарядов различных калибров и др. В настоящие время получаем экспонаты размером поменьше: гильзы винтовочных и 

пистолетных патронов, патронные коробки, котелки, ложки, остатки саперных лопат и прочие. Эти экспонаты учтены в отдельной 

инвентарной книге.  

 

В музее представлены образцы оружия и снаряжения как советского, так и немецкого производства: из 122 учтенных экспонатов 37 

немецких и 85 советских образцов. Объяснению этому явлению конечно есть. Так, в ходе Смоленского оборонительного сражения 1941 г. 

Красная армия потеряла 760 тыс. солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Вермахт потерял соответственно 96 тыс. 

человек. Утрачивая жизнь и способность сражаться, солдат утрачивал и свое оружие. Мы не концертируем на этих фактах внимание 

слушателей. Однако стараемся подчеркнуть главное: эти экспонаты подлинные, и за каждым из них стоит человеческая жизнь. А каждая 

жизнь заслуживает памяти. 

 

По оружию, снаряжению, предметам солдатского быта написан отдельный текст тематической экскурсии. Иногда она проводятся 

самостоятельно, мы включаем в неё материалы о преимуществах советского оружия перед окружением оккупантов. Например:  

Самозарядная винтовка Токарева обр.1940 г. (СВТ-40) – это модификация более ранней винтовки СВТ-38, разработанной Ф. В. Токаревым. 

Принята вооружение 13 апреля 1940 г. с учетом опыта массового производства и боевого применения в ходе советско-финской войны 1939-

1940 гг. Масса винтовки была снижена на 600 грамм, уменьшена длина штыка, в конструкцию внесли изменения, повысившие 

технологичность производства и надежность в эксплуатации. Применялось солдатами РКК до конца войны заслужила их положительные 

отзывы, а также одобрение экспертов. Была желанным трофеем для войск вермахта. Длина (без штыка) = 1226 мм, вес (без магазина и 

штыка) = 3,8 кг, скорострельность = 20/25 выстрелов/мин. 

 

Пулемет Дегтярева пехотный обр. 1927г. (ДП-27) ручной пулемет, разработанный В. А. Дегтяревым. Стал одним из первых образцов 

стрелкового оружия созданных в СССР. Пулемет массового использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты до 

конца войны. Трофейные образцы ДП использован в вермахте. Кроме того, за счет захваченных в зимней войне 1939 – 1940 гг. трофеев это 

был один из наиболее массовых образцов ручных пулеметов в финской армии в период Второй мировой войны ввиду существенного 



превосходства над финским пулеметом Лахти-Салоранта. Его вес = 10,72 кг (без магазина), скорострельность = 500-600 выстрелов/мин, 

прицельная дальность = 1500 м. 

 

Стальной шлем обр.1940г.(СШ-40) – средство индивидуальной защиты военнослужащих, широко использовался в вооруженных силах 

СССР во время Великой Отечественной войны и в после военные годы, пока на снабжение не поступили более совершенные модели СШ-60 

и СШ-68 носился с подшлемником.  

 

Мы включаем в экскурсию интересные случаи, связанные с нашими экспонатами ( о владельцах этого оружия, особенностях поступления 

оружия в музей и т.п.). Иногда рассказ об оружии включается в обзорную экскурсию (сокращенный вариант). 

 

Но всегда информация о данном виде экспонатов – это одна из форм патриотической работы.  
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