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От автора

 
В 2011 г. увидела свет книга «Город-герой Смоленск. 500 вопросов и ответов о любимом

городе», построенная в форме вопроса и ответа. Подобный подход дал возможность заострить
внимание на важнейших моментах истории и жизни города.

Автор получил много писем, в которых читатели предлагали в подобной форме напи-
сать книгу и обо всей Смоленской области. Данная книга в форме вопроса и ответа осве-
щает уже Смоленщину. При этом первая глава состоит из вопросов-ответов, относящихся ко
всей области. Затем следуют вопросы-ответы по её административным районам. Популярный
текст книги раскрывает исторические, географические, культурные, этнографические, природ-
ные особенности края. Автор стремился не просто снабдить читателя массой информации, но
подать её так, чтобы он узнал неизвестное в известном.

Значительное место отводится вопросам топонимии. В книге не только говорится о про-
исхождении названий городов, сёл, деревень и рек, но и анализируются названия местных улиц
и площадей.

Смоленщина лидировала в России по масштабам отходничества и числу хуторских
хозяйств, была ведущим производителем льна, героической борьбой встречала завоевателей с
запада, отличалась широким размахом партизанского движения.

На ней сходились в смертельной схватке с врагом и ложились костьми уроженцы всей
огромной страны. Не случайно область впереди других регионов по числу Героев на 100 тысяч
населения. Об этом и многом другом читатели узнают на страницах книги.

Автор стремился углубить интерес читателя к родным местам, старался помочь ему
осмыслить историю своей малой родины. Если книга шире раскроет глаза читателю, взволнует
и увлечёт его, то цель можно считать достигнутой.

Автор не претендует на роль краеведа. Он лишь постарался отобрать и популярно изло-
жить большой объём информации по Смоленской области и благодарен всем, кто настойчиво
и целеустремлённо работает над изучением родного края, раскрывает неизвестные страницы
жизни Смоленщины.

В книге говорится о Смоленской обл. в современных границах. В ней не затрагивается
судьба исконно смоленских земель (13 районов с гг. Юхнов, Спас-Деменск, Козельск и т. д.),
переданных летом 1944 г. в состав Калужской обл., и г. Белый с районом, Ильинского и Усвят-
ского р-нов, вошедших тогда в Великолукскую обл., в результате чего по территории и числен-
ности населения Смоленская обл. уменьшилась тогда на одну треть.
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Чем интересна Смоленская область?

 
 

Кто изначально жил на территории Смоленской земли?
 

К началу нашей эры Верхнее Поднепровье заселяли днепро-двинские балтские племена.
Они жили бок о бок с финно-уграми, занимавшими верховья Западной Двины, Днепра и
Волги. И балты, и финно-угры находились на ступени раннего «железного века», жили неболь-
шими общинами. Образ их жизни и замкнутый скотоводческо-земледельческий быт из столе-
тия в столетие почти не менялись.

Середина 1-го тысячелетия стала переломным периодом в судьбе Европы: началось т. н.
«великое переселение народов». В Верхнее Поднепровье стали проникать с юго-запада ранне-
славянские племена, стоявшие на более высокой ступени развития по сравнению с балтами.
Балты же, конечно, защищали свои земли, на которых жили почти тысячу лет. Часть их была
уничтожена, часть отступила на север и восток. Часть балтов подчинилась славянам, образо-
вав зону смешанной культуры. Именно от балтов славяне заимствовали речные названия. Их
известно около восьми сотен, что составляет более половины всех названий рек Смоленщины,
в т. ч. Сертея, Вопь, Надва, Гордота, Угра, Каспля и т. д.

В VI  в. балты стали сооружать небольшие укрепления-убежища. Их строило каждое
поселение, обычно на высоком и крутом береговом мысу. В кон. VIII в. ситуация в Верхнем
Поднепровье усложнилась. С северо-запада пришла новая волна славян, которые ассимилиро-
вали балтов. Но балтское население сохранялось в виде отдельных «островков». В X в. оно
было окончательно поглощено славянами.

Что же касается финно-угров, то первоначально славяне с ними не соприкасались. Они
стали контактировать с ними позднее, после того как продвинулись в глубину балтских земель.
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Есть ли на Смоленщине «болваны»?

 
Каменные «болваны» – это похожие на человека идолы, которые в древности делали из

валунов наши предки-язычники. Когда-то множество валунов принесли на территорию Смо-
ленщины ледники. Ещё со времён древнего каменного века – палеолита – люди стали считать
некоторые из них наряду с родниками и рощами священными и поклоняться им. Так зарож-
далась языческая религия – грандиознейшее явление в истории человечества по длительности
существования и территории распространения.

Необработанные валуны часто больших размеров и причудливой формы становились
у славян объектами почитания. Их называли заветными, памятными, священными, жертвен-
ными, культовыми камнями. Лежавшие на берегу озера, реки или у источника, среди деревьев,
они составляли единый комплекс со своим природным окружением. В древности каждое посе-
ление поклонялось своему камню, который находился где-то поблизости – в поле или в лесу.

Камни являются ныне местными достопримечательностями и донесли свои названия.
К примеру, у д. Аносинки, что у дороги Пржевальское – Бакланове, лежит валун «Сторож
деревни», уд. Рибшево Духовщинского р-на – камень «Алатырь» и т. д. Некоторые камни носят
название «Синие». Учёные считают, что такое название отношения к цвету не имеет, а симво-
лически соотносит камень с загробным миром.

Помимо необработанных валунов существуют камни со знаками. Первым, кто занялся
их поиском и описанием в нач. XIX в., был наш земляк Фёдор Николаевич Глинка. Яркий
пример подобного культового камня – огромный валун, лежащий на острове о. Дго к северу
отд. Рыковщина Демидовского р-на. Часть его поверхности обработана человеком, а в земле у
валуна накопился приличный культурный слой. В нём обнаружены обломки древних глиняных
сосудов, что указывает на особое значение, которое придавалось валуну.

У ныне исчезнувшей д. Горки (в 5 км к северу отд. Мякуры Демидовского р-на) стоит
на курганном могильнике валун с выбитым восьмиконечным крестом. Это пример единения
язычества с христианством.

Ещё в XIX в. на Смоленщине сохранялись похожие на человека идолы – каменные «бол-
ваны». Подобное изваяние человека стояло, например, уд. Болваничи Починковского р-на
иуд. Болваны Рославльского р-на, на т. н. Сотниковом городище у Рославля, в окрестностях
Вонлярово Смоленского р-на. Были и деревянные идолы, но они не дошли до наших дней.
Ныне каменный идол можно увидеть в Рославльском историко-художественном музее. Он был
создан в I половине 1-го тысячелетия до н. э. и раньше стоял уд. Козлове.
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Кто такие кривичи?

 
Разобраться в том, как произошёл тот или иной этнос, необычайно трудно. Возьмём, к

примеру, кривичей. Не имея достаточных сведений, их раньше определяли как многочислен-
ное восточно-славянское племя, занимавшее верховья Волги, Днепра и Западной Двины.

Но «Повесть временных лет» не относит кривичей ник пришедшим с юга славянам, ни к
переселившимся с запада славянским племенам, ни к «иным языкам», данникам Руси. Лето-
пись перечисляет те племена, которые говорили по-славянски. Кривичей среди них нет.

Ведущий смоленский археолог Е.А. Шмидт относит кривичей к новой народности, обра-
зованной славянами и потомками ассимилированных ими балтов, – к культуре смоленских и
полоцких длинных курганов. Слово «кривичи» не славянское, а произошло от балтского «кри-
ева» – так называли балтов времён культуры длинных курганов.

В результате ассимиляции балтов славянами к XI в. местное население уже не было ни
балтами, ни славянами, а новым народом, во многом отличным от славянского, со своим язы-
ком и обычаями. Именно его и называют летописными кривичами, которые «творяху тризну,
сожжаху и… кости вложаху в судину малую». Так описывала летопись их языческие обряды
погребения умерших, долго сохранявшиеся несмотря на развитие христианства.

Последний раз в летописи кривичи смоленские упоминаются под 1127 г. Так исчезло из
обихода название этой самобытной народности, и жителей Верхнего Днепра стали называть
смолянами, вероятно, по одному из племён.
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Какие славянские племена жили на смоленских землях?

 
В конце 1-го тысячелетия на востоке от кривичей лежали земли летописных вятичей,

южнее их – земли радимичей и северян. Радимичи заселили территорию верхнего Остера
при его впадении в р. Сож, район нижнего течения р. Стомети и верховья р. Беседи. Эти
земли составляют юг нынешней Смоленской обл. – Рославльского, Ершичского, Шумячского
и Хиславичского р-нов, а также часть Брянской обл. и восточные р-ны Белоруссии.

Название племени «радимичи» связано со славянским именем Радим. Так звали пред-
водителя этой славянской группы. Радимичи пришли из района Днестра и Южного Буга, где
жили по соседству с ляхами. Они появились в Посожье довольно поздно – в IX в., тогда, когда
др. славянские племена уже хорошо освоили места своего обитания. Их курганы насыщены
балтскими элементами, что свидетельствует о более позднем процессе славянизации, совер-
шавшемся здесь. Радимичи долго, до последних десятилетий X в., сохраняли свою племенную
самостоятельность, пока не стали смолянами.
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Когда наступил расцвет Смоленской земли?

 
Первые города на землях смоленских кривичей появились в районах наибольшего сосре-

доточения населения. Помимо Смоленска на Днепре это был бассейн р. Торопы, где на одном
из участков водного пути из «варяг в греки» во второй пол. Х в. возник Торопец. Ещё раньше
– в IX в. – был основан г. Вержавск, контролировавший торговый путь по р. Гобзе.

Около 1125 г. смоленский княжеский стол занял внук Владимира Мономаха Ростислав
Мстиславич. Он княжил с перерывами в общей сложности 34 года. При нём Смоленская земля
переживала расцвет: она значительно расширилась, устранила политическую зависимость от
Киева и приобрела вес в общерусских делах. Появилось много новых городов, особенно на
южной окраине княжества: Ростиславль, Елна, Дорогобуж, Мстиславль, Изяславль, Кричев,
Пацынь.

В нач. XIII в. самым восточным смоленским городом был Можайск, северо-восточным –
Ржева, западным – Рша (Орша). Самым юго-западным окраинным городом был Лучин (ныне
Рогачёвский р-н Белоруссии).

Площадь Смоленской земли тогда в два с половиной раза превышала площадь нынешней
Смоленской обл.
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Какие смоленские города повторяют

названия южнорусских городов?
 

Немалая часть древних смоленских городов возникла как крепости, возведённые по воле
князей, которые и дали им свои названия. Четыре смоленских города копируют названия
южнорусских городов (ныне это Киевская и Ровенская обл. Украины).

Первым смоленским городом, повторившим название южнорусского города, был Заруб.
Он располагался на р. Днепр южнее г. Копысь (ныне территория Белоруссии). Смоленский
Заруб перенял название Заруба киевского (ныне близ с. Зарубинцы Киевской обл.), известного
под 1096 г. Причина, по которой название киевского Заруба переняли в Смоленской земле,
не ясна. Историки склоняются к тому, что это было связано с переселением части жителей
городка вверх по Днепру в смоленские земли.

В сер. XII в. сразу два смоленских города получили южнорусские названия – Красн (горо-
дище Зверовичи в 12 км к югу от нынешнего Красного) и к юго-востоку от него Василёв (веро-
ятно, это нынешнее городище в 17 км к югу от Хиславичей уд. Городок). Эти два городка
располагались парно, как и одноимённые города в Южной Руси (Василёв на левом берегу р.
Стугны, а Красн – на правом) и были возведены одновременно. Причины такого переноса
названий связывают с походом Изяслава и Ростислава Мстиславичей и их дяди Вячеслава на
Юрия Долгорукого в 1151 г. Победив Долгорукого, Ростислав по возвращении домой основал
две крепости к югу от Смоленска и назвал их Красн и Василёв в память о своём удачном походе
в киевско-черниговские земли.
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Кто из смолянок был государевой невестой и царицей?

 
Историк И.И. Орловский обратил внимание на то, что невестами, а затем жёнами русских

царей была целая плеяда смолянок. Впервые смолянку взял в жёны великий кн. московский
Симеон Гордый. Это была Евпраксия, племянница смоленского князя. К мужу она любви не
питала и была им в 1345 г. отослана назад в Смоленск.

Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны

Следующей государевой невестой и царицей стала в 1547 г. Анастасия Романовна. Корен-
ная смолянка, она была младшей дочерью смоленского боярина Кошкина. Этот боярский род
был древним и знатным.
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Анастасия Романовна, первая жена Ивана Грозного

Кошкины владели многими поместьями в Смоленской земле, их родовое гнездо так и
называлось – Кошкино. Деревни с такими названиями и ныне существуют в 15 км к югу от
Рославля.

Анастасия, первая жена Грозного, была любима царём. Она рано ушла из жизни, но свя-
зала собой две царские династии: будучи женой царя-рюриковича, стала бабкой первого царя
из дома Романовых.
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Евдокия Лукьяновна Стрешнева, вторая жена Михаила Фёдоровича, мать
Алексея Михайловича «Тишайшего»

В 1623 г. царь Михаил Фёдорович женился на Евдокии, дочери бедного вяземского дво-
рянина Лукьяна Степановича Стрешнева. Он, говорят, пахал землю, когда пришли царские
послы с известием о том, что его дочь избрана царем в жены. Став царским тестем, Лукьян в
одной из комнат развесил на стене свою деревенскую одежду и лапти, в которых пахал землю.
И до самой смерти каждое утро приходит сюда и говорил: «Помни, Лукьян, кем ты был прежде!
Не возносись над другими!» Иногда приводил сюда и свою дочь-царицу и ей давал такое же
наставление.

Царица Евдокия родила сына Алексея – будущего царя Алексея Михайловича. Прозван-
ный «Тишайшим», Алексей Михайлович женился вторым браком на Наталье, дочери полков-
ника смоленских стрельцов Кирилла Полуэктовича Нарышкина. У них родился сын – будущий
царь Пётр Великий.

Он также породнился со Смоленщиной. Его первая жена Евдокия Лопухина происходила
из небогатого смоленского шляхетского рода.
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Евдокия Лопухина. Первая жена Петра I, мать царевича Алексея

Государевой невестой и царицей была и смолянка Агафья Грушецкая из незнатного шля-
хетского рода. С царём Фёдором она прожила всего год и умерла при родах.

Всего, таким образом, стали царицами шесть смолянок.
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Когда была образована Смоленская губерния?

 
Образование Смоленской губ. связано с Петром I. Он создал её указом от 18 декабря

1708 г. Тогда в Смоленской губернии насчитывалось 17 городов. Из них в нынешнюю Смолен-
скую обл. входят лишь три города – Дорогобуж, Рославль и Вязьма, остальные принадлежат
Тверской, Калужской и Тульской обл. По площади Смоленская губ. 1708 г. более чем в два
раза превосходила площадь нынешней обл.

К 1713 г. возросло значение новой столицы Санкт-Петербурга, а роль Москвы и приле-
гающих к ней губерний ослабла. Поэтому указом от 28 июля 1713 г. Смоленская губ. была
упразднена, а большая часть её территории передана новой Рижской губ. Однако в 1726 г.
Смоленскую губ. восстановили, хотя и в значительно меньших размерах и всего с пятью уез-
дами: Смоленским, Вяземским, Дорогобужским, Рославльским и Бельским. С этих пор в тече-
ние последующих двух столетий внешние границы губернии существенно не менялись.
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Кто был первым смоленским губернатором?

 
До Петра I слов «губерния» и «губернатор» в России не знали. В 1691 г. был возведён в

бояре Пётр Самуйлович Салтыков, чья двоюродная сестра Прасковья являлась женой Ивана
Алексеевича, брата Петра I. Одновременно с боярством П.С. Салтыков получил назначение
воеводой в Смоленск. Древний род Салтыковых закрепился на смоленской земле, получив от
польского короля Сигизмунда III поместье близ Дорогобужа. С возвращением Смоленска Рос-
сии русскому царю присягнули многие польские шляхтичи, в т. ч. и Самуил Петрович Салты-
ков. Он стал родоначальником обширного и знатного боярского рода, возвышение которого
началось при его сыне Петре.

В Смоленске он деятельно участвовал в обеспечении безопасности города от нападения
шведов. Ещё тогда, когда губерний не было, Пётр I называл Салтыкова губернатором.

В 1708  г. Пётр I учредил восемь губерний, в т.  ч. и Смоленскую. Её губернатором и
был назначен воевода П.С. Салтыков. Правда, случилось это не сразу, а спустя три года. Указ
о назначении П.С. Салтыкова смоленским губернатором последовал только 6 марта 1711 г.,
после того как была образована губернская канцелярия.

Главным в деятельности Салтыкова было точно и в срок производить рекрутские наборы.
Губернатором П.С. Салтыков, однако, пробыл недолго: в июле 1713 г. в связи с упразднением
губернии его перевели губернатором в Казань.
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Какое воинское формирование, названное Смоленским,

особо прославилось доблестью и героизмом?
 

Название «Смоленский» носило немало частей и соединений. Только по итогам Смолен-
ской наступательной операции 1943 г. оно было присвоено 10 воинским частям. Прославились
полки с названием «Смоленские» и в годы Гражданской войны.

Одни из первых полков с наименованием «Смоленские» появились в нач. XVIII в. и свя-
заны с именем Петра I. В 1701 г. царь-реформатор сформировал Смоленский драгунский, а
в 1702 г. – 3-й Смоленский уланский полки. Драгуны проявили себя в бою под Полтавой, а
уланы – при осаде Очакова в 1788 г., при штурме крепости Измаил. Однако наибольшей славой
покрыл себя 25-й пехотный Смоленский полк. В русской армии он был одним из старейших,
т. к. был создан в 1700 г. по указу Петра I. Сначала полк называли по имени его командира
Ильи Бильса и лишь с 10 марта 1708 г. стали именовать Смоленским. В августе 1912 г. он был
назван 25-м пехотным Смоленским Генерала Н.Н. Раевского полком.

Полк прошёл славный боевой путь. Боевое крещение он получил в битве под Полтавой 27
июня 1709 г., за что его наградили оранжевыми знамёнами со смоленским гербом. Доблестно
сражался полк в Семилетнюю войну под Кёнигсбергом, Кюстрином и Дорндорфом. В рус-
ско-турецкой войне 1768–1774 гг. проявил себя в бою у Ларги и Кагула, а в др. русско-турец-
кую войну 1787–1791 гг. – при Фокшанах и Рымнике. За отличие при Рымнике полку был
пожалован гренадерский бой, а за героизм во время Итальянского и Швейцарского походов
1799 г. полк третьим в истории русской армии получил высшую военную награду – Георгиев-
ское знамя.

Отличился он и в боях с армией Наполеона – под Аустерлицем, у Салтановки, в Смо-
ленске, в Бородинском сражении, под Малоярославцем, в «битве народов» под Лейпцигом. За
отличие при осаде Варны в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. полк получил серебряные
трубы, а за переправу через Дунай 11 марта 1854 г. был вторично удостоен высшей награды
– Георгиевского знамени. Полк участвовал в обороне Севастополя в 1855 г., в боях Первой
мировой войны и был расформирован в июне 1918 г.
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Как появилась, а затем лишилась
привилегий смоленская шляхта?

 
После вхождения Смоленска в состав России большинство бывших подданных польской

короны поступили на московскую службу. В городе остались потомки старых смоленских бояр,
наёмные люди из Европы, гайдуки, казаки, мещане, всякие служилые люди, польские шлях-
тичи. Всем им, перешедшим на русскую службу и принявшим православие, царь сохранил вла-
дения и пожаловал новые. Они получили привилегии в торговле и налогах, размеры их владе-
ний не ограничивались. Их стали именовать «смоленской шляхтой».

В XVII  в. вышло семь указов, закреплявших привилегии смоленской шляхты. Самая
важная из них – служить в своём особом конном полку. В 1726 г. смоленская шляхта получила
ещё одну, на этот раз последнюю привилегию – «не писаться на службу». Она-то в конце концов
и привела позже к ликвидации её особого статуса.

Большинство шляхтичей тайно исповедовали католицизм, одевались на польский манер,
соблюдали польские обычаи, разговаривали на польском языке. Даже столетие спустя, в екате-
рининское время, многие смоленские шляхтичи говорили с сильным польским акцентом, про-
должали носить польский костюм и отправляли детей на учёбу в Польшу несмотря на запре-
щающий указ 1727 г. Голов шляхте за это не рубили. Но в 1728 г. в Сенате узнали о трёх
десятках смоленских шляхтичей, в детстве тайно обращённых в католичество. Это перепол-
нило чашу терпения российских властей. Шляхту стали переселять в глубь страны, ей катего-
рически запретили посылать детей на учёбу за границу, брать в жёны католичек и отдавать
дочерей замуж за католиков или униатов, поддерживать связи с родственниками в Польше,
нанимать учителей-католиков.

С 30-х гг. XVIII в. началось постепенное сокращение привилегий смоленской шляхты.
Это было вызвано тем, что она не подчинялась местной власти, конфликтовала с ней, плохо
справлялась с обязанностями. В конце концов в 1742 г. по сенатскому указу шляхта лишилась
права не служить, а через десять лет «шляхетские вольности» окончательно упразднили.

Но смоленская шляхта по-прежнему отказывалась подчиняться губернской власти и вся-
чески уклонялась от службы. Тогда в 1755–1756  гг. губернатор В.Е. Оболенский произвёл
смотр полка шляхты. Из 2700 числившихся в нём шляхтичей явились 1394 чел.

Многие обнищавшие шляхтичи «были пешие и в лаптях и в крестьянских серых кафта-
нах». Пёстрое по одежде и оружию смоленское воинство вызывало хохот. Понятно, что оно не
могло надлежащим образом охранять 1200-вёрстную границу. К этому времени в России уже
существовала регулярная армия, а все прочие дворянские формирования были распущены. В
ноябре 1764 г. службу смоленской шляхты Сенат признал «совсем не полезной ни для госу-
дарства, ни для них собственно». Полк смоленской шляхты был распущен. Он стал последним
в России дворянским воинским формированием.



Ю.  Г.  Иванов.  «Смоленщина известная и неизвестная»

23

 
Какие населённые пункты Смоленской

губернии посетила Екатерина II?
 

Императрица дважды была на Смоленщине. В свой первый визит 1–5 июня 1780 г. она
посетила г. Красный, Смоленск, с. Чижёво, д. Сутоки, г. Духовщину, с. Пречистое и др. насе-
лённые пункты на старом почтовом тракте на Великие Луки.

Во второй визит 12–18 января 1787 г. она побывала в Велиже, Поречье, Смоленске. Её
сопровождал огромный кортеж из 14 карет и 164 саней. Маршрут был разработан светлейшим
кн. Г. А. Потёмкиным заранее. На пути следования императрицы подновили дороги, возвели
мосты и дорожные дворцы. В Смоленской губ. выстроили 7 таких дворцов. Во время самой
поездки расчищались от снега дороги и жглись в вечернее время костры на всём протяжении
пути. В Смоленске случилась непредвиденная задержка: обморозились возничие, и кортеж,
состоявший из двора и многочисленных послов европейских государств и их прислуги, был
вынужден задержаться на неделю.

Усадьба Кощино

Но Екатерина времени не теряла. Она проявляла интерес ко всем крупным населённым
пунктам, встречавшимся на пути. Именно в эти дни состоялся её визит в Кощино – усадьбу
С. Ю. Храповицкого. Полковник в отставке, он открыл в селе домашнее училище для детей
обедневших дворян. Императрица посетила училище и даже присутствовала на уроке истории.

18 января под колокольный звон санный караван императрицы покинул Смоленск и через
Молоховские ворота направился на юг. Путь пролегал по Старокиевскому (Мстиславльскому)
тракту и проходил через населённые пункты Дрюцк, Сож, Никитино, Герчики, Щелканово,
Юры и далее в юго-западном направлении. Прибыв в Кричев, Екатерина II остановилась во
дворце Потёмкина, после чего направилась в Стародуб и 22 января прибыла в Новгород-Север-
ский.

Таков был маршрут императрицы. Он свидетельствует о том, что истории о посещении
ею др. мест Смоленщины – выдумка. Это относится к Сычёвке и её сёлам, Новодугину, Доро-
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гобужу, Ельне. Императрица никогда в них не была. Зато помимо Смоленска она дважды посе-
тила Стабну, Покорное и Печерск.
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Какой товар взрастил смоленское купечество?

 
Пенька. В наши дни мало кто знает, что это такое. А в XVII – первой пол. XIX в. пенька –

грубое волокно, полученное при обработке конопли, – была в центре хозяйственной жизни. На
ней основывалось благополучие крестьян. Она являлась главным товаром, благодаря которому
скопила свои капиталы большая часть смоленского купечества.

Итак, пеньку получали из конопли, которая на протяжении почти двух столетий была
одной из важнейших с.-х. культур в смоленской деревне. Её выращивали на каждых 43 десяти-
нах земли из 100, высевая на специально удобренных конопляниках с жирной землёй. Выра-
ботался особый ритуал сеяния конопли. В этот день крестьяне мылись в бане и одевали луч-
шие одежды. Затем женщины дружно выходили на свои огороды и молча разбрасывали семена.
После чего отдыхали, не выполняя в этот день больше никаких работ.

Из семян выжимали конопляное масло, шедшее в пищу, из волокна изготавливали гру-
бые ткани, верёвки, канаты. Коноплю обмолачивали, сушили, мочили, повторно сушили, обра-
батывали на мялке, трепали, расчёсывали и пряли. Так получалась пенька, господствовавшая
в оптовой торговле Смоленщины начиная с 70-х гг. XVII в.

Конопля – капризная культура, дававшая неустойчивые урожаи. Крестьяне, зная это,
редко употребляли конопляное масло – берегли семена для посева. Осенью они убирали
коноплю и к январю перерабатывали её в пеньку-сырец. У крестьян пеньку скупали скупщики
– мещане, ямщики, стрельцы и даже дьячки. Они нанимали работников для её дополнитель-
ной обработки и продавали чистую пеньку уже в 1,5 раза дороже. В апреле-мае смоленская
пенька отправлялась «за литовский рубеж» из Поречья и Белого. В Поречье, например, доля
пеньки в экспорте составляла более 98 %. Круглый год принимал пеньку г. Ржев, где имелись
многочисленные заводы по её переработке.

Именно пенька составляла основу внешней торговли смоленских купцов вплоть до сер.
XIX в., когда на смену парусному флоту пришёл флот паровой, не нуждавшийся в парусах и
канатах.

Борьба с наркотиками сделала коноплю изгоем. Её ныне не выращивают и даже не помнят
о том огромном значении, которое она когда-то играла в экономическом развитии губернии.
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Как смоленское дворянство восприняло
вторжение армии Наполеона в Россию?

 
Известие о вторжении французских войск вызвало в губернии небывалый патриотиче-

ский подъём, охвативший все слои населения. Смоленское дворянство помнило о своих шля-
хетских традициях. Помимо службы в регулярных войсках, оно выступило инициатором созда-
ния партизанских отрядов, ходатайствовало перед имп. Александром I о разрешении создать
за свой счёт ополчение.

Прибыв 9 июля в Смоленск, Александр выразил дворянству признательность за этот пат-
риотический почин и одобрил его. По всей губернии сразу же были проведены уездные дво-
рянские собрания и началось формирование уездных ополчений. В каждом из 12 уездов поме-
щики выставляли по одному ратнику с каждой 31 души и выделяли по 25 к. с каждой ревизской
души на содержание должностных лиц и на расходы. При этом ратников рекомендовалось «не
браковать ни в рост, ни в чём, был бы здоров, не стар, не моложе 20 лет и не имел калечества».
Ополчением каждого уезда командовал тысячный начальник. Оно делилось на полутысячи,
сотни и полусотни.

Численность Смоленского ополчения составила 12143 чел. Но не было оружия. Опол-
ченцев вооружали чем попало. Ружей не хватало, и было рекомендовано снабжать ополченцев
пиками, как оказалось впоследствии, «бесполезными и безвредными».

Крест ополченца 1812 г.

Смоленские ополченцы впервые участвовали в боях под Красным. Они сражались, под-
носили боеприпасы и эвакуировали раненых в Смоленском сражении 4–5 августа. При отступ-
лении русской армии сопровождали раненых, ремонтировали мосты, охраняли обозы, конвои-
ровали пленных. Конные ратники в количестве 1500 чел. пополнили отдельный казачий отряд
генерала А.А. Карпова.
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Перед Бородинским сражением М.И. Кутузов запретил солдатам покидать свои места
для выноса раненых. Заниматься этим он поручил смоленским ополченцам. Рискуя жизнью,
они выносили раненых из самого пекла боя, многие сами были ранены и убиты. Более 1500
наиболее вооружённых смолян присоединились к корпусу генерала Н.А. Тучкова. В Бородин-
ском сражении погибло и было ранено более 2 тыс. смолян-ополченцев. Наиболее отличивши-
еся 80 из них были награждены солдатскими Георгиевскими крестами.

Так повелось, что Смоленское ополчение называют дворянским. Именно оно создало его
и составило его основу. Но в состав ополчения входило также и 378 горожан, 1386 крестьян.
Поэтому всё же правильней было бы называть его не дворянским, а народным.
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Почему 1812 г. называли «годом великого разорения»?

 
Смоленская губ. из-за своего географического положения сыграла в войне 1812 г. особую

роль, став ареной ожесточённых боёв. Нашествие Наполеона разорило и опустошило её. Из
всех местностей России она больше всех пострадала от войны.

На пути следования Великой армии лежали Красный, Смоленск, Дорогобуж, Вязьма,
Гжатск, а также ближайшие г. Духовщина, Поречье и Ельня. Из 12 уездов губернии лишь
четыре не были заняты неприятелем, а из городов не пострадал только Белый. Полностью сго-
рел Гжатск, а Вязьма и Духовщина лишились пяти из каждых шести своих домов, Красный,
Дорогобуж, Поречье – трети домов. Общая сумма убытков от разорения городов составила
20,5 млн р.

Велико было разорение сельской местности. Её убыток достиг 54 млн р. Губерния лиши-
лась более 79 тыс. лошадей, 132 тыс. голов крупного рогатого и 278 тыс. голов мелкого скота.

Общий размер понесённых губернией убытков – 74,5 млн р., что составило 38 % убыт-
ков, понесённых страной. Вместе с пожертвованиями для армии прямые издержки превысили
85 млн р. Губерния лишилась до 57 тыс. душ мужского пола. Всего в ней были сожжены 1941
помещичья усадьба и 30589 крестьянских домов. Разорилось более 576 тыс. семей. «Положе-
ние всего населения разорённой губернии было настолько ужасно, – писал Вороновский, – что
и отдельные жители и целые сословия, города и селения вопили о помощи». Соседние со Смо-
ленщиной губернии были потрясены, встретившись с новым явлением – нищенствующими
смоленскими дворянами. Жалкого вида, они побирались и просили подаяния. Некоторые из
них покидали родные места и переселялись на окраинные земли империи.

В губернии появилась невиданная отрасль торговли: крестьяне собирали брошенное
неприятелем оружие и привозили его в города. Горожане скупали его по дешёвке и с выгодой
перепродавали большими партиями приезжим купцам.

После «года разорения» перед населением губернии встала задача ликвидировать страш-
ные последствия войны. К 20 апреля 1813 г. на Смоленщине было убрано 172 566 мёртвых
тел и 128 739 трупов животных. Их сжигали и закапывали в огромных братских могилах. Так
начался процесс залечивания ран, занявший более полувека.
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Кто такие «выморозки» и «шаромыжники»?

 
Так в Смоленской губ. прозвали французов, оставшихся в России. Всего из состава Вели-

кой армии Наполеона было пленено от 176 409 до 196 975 чел. Из них много раненых умерло
в госпиталях разорённых губерний, т.  к. не было возможности обеспечить их надлежащее
лечение. После появления 13 мая 1814 г. «Распоряжения об отправлении в отечество военно-
пленных всех наций, в России находящихся» около 100 тыс. чел. покинули пределы империи.
Их провожали до границы группами до 200 чел. и обеспечивали на дорогу продовольствием.
Такова была судьба т. н. «организованных» военнопленных.

Но нашлось немало тех, кто отстал при отступлении из России и разбрёлся по русским
деревням и помещичьим усадьбам, ища защиты от холода и голода. Таковых насчитывалось
не менее 10 % от всех солдат Великой армии. Официально их называли «неорганизованными
военнопленными», но крестьяне Смоленской губ. ёмко и точно прозвали их «выморозками»
и «шаромыжниками» (от французского Cher ami – «дорогой друг»). Именно этими словами
начиналось их обращение за помощью.

«Выморозков» и «шаромыжников» расхватывали помещики на разного рода должности
– гувернёрами, парикмахерами, домашними врачами, слугами, лакеями и т. п. Редкий помещи-
чий дом не обзаводился ими. Пожелавшим получить российское подданство дозволялось при-
писываться в мещане с освобождением на 10 лет от разного рода податей. Они должны были
избрать себе род занятий. Полиции же предписывалось обходиться с ними ласково. Некоторые
из них обзавелись мельницами и лавками, занимались ремёслами. В Смоленске заслуженным
уважением пользовался доктор Франц Иванович Валь. Бедных жителей города он лечил бес-
платно, за что был назван «другом человечества».
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Какая грандиозная тайна вот уже

два столетия будоражит умы людей?
 

Это судьба французских обозов с московскими трофеями – сокровищами московских
и кремлёвских церквей и монастырей. Ограбив Москву, Наполеон накопил весьма значитель-
ные ценности. Только в одном Успенском соборе Кремля, в горне, там установленном, было
переплавлено 325 пудов серебра и 18 пудов золота. Император, покидая Москву, сформиро-
вал три т. н. «золотых обоза», каждый из которых состоял из нескольких сотен телег. Кроме
того, каждый солдат Великой армии в ранце, узлах и чемоданах тащил немало драгоценностей
и всякого добра.

У Царёва-Займища казаки отбили примерно треть обозов с богатыми трофеями. Изряд-
ную их часть они присвоили, отправив возы с драгоценностями на Дон. Назревал скандал,
и тогда хитрый Платов, атаман казачьего Донского войска, сделал широкий жест, послав в
Санкт-Петербург десятки пудов серебра, которое позже и было использовано на строительство
Казанского собора.

Считается, что всего удалось отбить около половины награбленного. А вот остальное
французы спрятали в надежде на то, что удастся за ним вернуться.

Один из кладов они зарыли в роще вблизи д. Лукьяново, что в 12 км западнее Вязьмы. В
1830 г. французы разыскали его и тайно выкопали. Помимо Семлёва путь от Вязьмы до Доро-
гобужа предоставлял немало возможностей спрятать сокровища или какую-то их часть. Ведь
за границу они не попали! Случайно ли Бонапарт целых два дня провёл в Жажкове и соседней
д. Славково? Из Дорогобужа он отправил Богарне другой дорогой с одним из «золотых» обо-
зов. Но 300 подвод с сокровищами до Смоленска не дошли. Видимо, он зарыл или утопил их
частями на пути от Засижья до Ульховой Слободы. Где именно? Возможно, в обширном парке
Засижья, возможно, в днепровских старицах…

В Кардымовском р-не считают, что часть наполеоновского клада спрятана у них – в о.
Чёрном недалеко от дд. Осово и Заборье, в Смоленском р-не – уд. Михновки, в Краснинском
– у р. Лосьмина (ныне Лосьвинка), где утонула, как утверждается, часть разобранного креста
с колокольни Ивана Великого.

Поиск кладов Наполеона будоражит умы. Их ищут не только в о. Семлёвском. В сер.
XIX в. могилёвский помещик Гурко узнал в Париже от министра Гюно, бывшего во время
похода Наполеона поручиком, о том, что сокровища были брошены не в о. Семлёвское, а
в какое-то другое между Смоленском и Борисовом. Вернувшись домой, он увлёк поисками
клада своего родственника Вонлярлярского, богатейшего строителя шоссейных дорог. Вон-
лярлярский израсходовал на поиски огромные суммы, спустив все озёра вдоль дороги Смо-
ленск-Борисов. Пытался он спустить и огромное о. Купринское, но безуспешно.

Исчезновение огромных московских ценностей так и остаётся до сих пор грандиозной
загадкой. Попытки разгадать её не прекращаются.
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Сколько орлов и знамён было отбито у

французов на территории Смоленской губернии?
 

В 1804 г. батальоны и эскадроны французской армии получили в подражание римским
легионам «орлов» – знамёна с навершием в виде позолоченного орла. «Орёл» считался свя-
щенной эмблемой, которую каждый солдат должен был защищать до последнего вздоха. В то
же время слово «знамя» исчезло из официальных документов. Считалось, что знамя не обла-
дает символической ценностью, и потому его потеря не являлась утратой чести. Но француз-
ские солдаты не могли преодолеть устоявшуюся многовековую традицию и продолжали счи-
тать знамя символом чести, тем более что и полотнище знамени и орёл составляли единое
целое. Таким образом, знамёна в войне 1812 г. являлись ценнейшим трофеем.

Французские знамёна и маршальский жезл Л.-Н. Даву, взятые в сражении под
Красным

Впервые на Смоленщине два французских знамени были захвачены во время сражения
за Вязьму, в Дорогобуже – ещё одно. Во время трёхдневных боёв под Красным Великая армия
лишилась 6 знамён и 3 орлов. Не случайно после боёв под Красным Наполеон приказал сжечь
все знамёна. Но сделать это полностью не удалось: знамёна и штандарты остались во мно-
гих польских, австрийских, саксонских, баварских, итальянских и др. батальонах и полках. На
Березине, под Вильно и Ковно многие из них стали добычей русской армии. Под Оршей знамя
французского полка захватил партизанский отряд поречского мещанина Никиты Минченкова.
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Сожжение знамён «Великой армии». Худ. А. Коссак. 1912 г.

Подобное произошло и с орлами. Несмотря на то, что по приказу Е. Богарне была уни-
чтожена часть орлов, немалое их количество отбила русская армия. На территории Смолен-
ской губ. было захвачено по крайней мере 9 знамён и 3 орла. Своё же знамя было утрачено
только одно – в сражении при Валутино.

Кроме того, в боях под Красным был захвачен редкий трофей – маршальский жезл Даву.
Самому выдающемуся полководцу Наполеона с ним не везло. В 1807 г. русские казаки отбили у
него первый жезл (ныне хранится в Историческом музее Москвы). Захваченный же под Крас-
ным его второй жезл находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
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Где пушки Наполеона?

 
Артиллерийские орудия с XV в. часто решали исход сражений. Во всех армиях поэтому

к ним было особое отношение. Утратить орудие, а тем более позволить противнику захватить
его считалось величайшим бесчестьем.

Вторгаясь в Российскую империю, Бонапарт имел 1194 орудия. Сам артиллерист, он знал
им цену. И тем не менее все свои орудия французская армия оставила на территории Россий-
ской империи. Их топили или зарывали в землю.

Бронзовые пушки представляли собой огромную ценность. После изгнания Наполеона
последовал указ все пушки отправить в Москву. За ружьё или пару пистолетов давали по 5 р.,
за саблю – 75 к. За пушку же – 50 р. Для сравнения: корова стоила в то время около 55 к. За
пушками охотились, их искали. Из Смоленской губ. в Москву было отправлено 451 орудие, а
всего в России было собрано 875 пушек Великой армии. Остальные 319 орудий до сих пор не
найдены, хотя границу империи ни одна пушка не пересекла.

Прятать их французы начали сразу же за Вязьмой. «Множество пушек побросали по
рекам», – вспоминал один из участников похода в Россию. На пути от Вязьмы до Дорогобужа
французская армия оценочно припрятала 100–150 орудий, которые до сих пор не найдены.
Корпус Богарне имел 92 пушки, в Смоленск дошло лишь 12. Большая их часть утрачена по
дороге от Засижья до переправы через р. Вопь. В Смоленске неприятель бросил 140 орудий.
Покинув город, уже в 2 верстах от него утопили в р. Ясенной орудие, а в овраге у р. Уфи-
нья, в 17 верстах от Смоленска, оставили сразу 112 артиллерийских орудий. Таким образом,
сотни французских пушек, скорее всего, всё ещё покоятся вдоль Старой Смоленской дороги
от Вязьмы до Красного и от Засижья до р. Вопь.
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Кто из художников запечатлел
войну 1812 г. на Смоленщине?

 
Нашествие Великой армии Наполеона, её бегство из России и крах было одним из ярчай-

ших событий XIX в., которое волновало писателей и художников целое столетие. Некоторые
из них пришли в Россию с французской армией с целью запечатлеть победы Наполеона. Их
рисунки и картины представляют сейчас особый интерес, т. к. зафиксировали исторические
реалии того времени.

Немецкий художник А. Адам выполнил в походе 83 рисунка в виде литографий. Наибо-
лее известные его рисунки – «Смоленск. Вид с северной стороны. 6 августа 1812 г.» и «Смо-
ленск в августе 1812 г.».

Артиллерист Фабер дю Фор также прошёл с французской армией весь путь. Он выполнил
сто литографий, многие из которых посвящены Смоленщине. Некоторые из них стали хресто-
матийными, например, «Стены Смоленска 18 августа в 10 ч. вечера» или «Смоленск. На пра-
вом берегу Днепра 19 августа». На первой запечатлён потрясающий вид пылающего Заднепро-
вья, а на второй – подвиг русского егеря, в одиночку истреблявшего захватчиков.

Война давно закончилась, но художники по-прежнему обращались к её событиям. Фран-
цуз Ж. Ланглуа приехал в Россию и написал несколько картин, самая интересная из которых
– «Пожар Смоленска».

Наиболее известны в России картины немецкого художника Петера Хесса. В течение сем-
надцати лет, с 1840 по 1857 г., он создал 12 полотен по войне 1812 г., из них сражениям на
Смоленской земле посвящены шесть: «Подвиг генерала Неверовского под Красным 2 августа
1812 года», «Сражение под Смоленском», «Сражение при Валутиной горе 7 августа 1812 года»,
«Битва при Вязьме», «Сражение под Красным 5 ноября» и «Сражение при Лосьмине». Он
получил на их создание официальный заказ от российского правительства, по которому кар-
тины надлежало выполнить «с величайшей исторической точностью». Художник побывал на
местах событий, сделал множество рисунков и эскизов. Его картины действительно отличаются
исторической точностью, содержат огромное количество деталей, являются ценным источни-
ком по изучению событий той эпохи.

Из русских художников особенно много рисовал события войны 1812 г. знаменитый бата-
лист В.В. Верещагин.
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Где на Смоленщине был М. И. Кутузов?

 
Боевая слава М. И. Кутузова неразрывно связана со Смоленщиной. Здесь он принял

главное командование над русскими войсками, здесь осуществил параллельное преследование
неприятеля, а за «нанесённое в окрестностях Смоленска сильное врагу поражение» получил
титул «Смоленского».

В нашей губернии он пробыл около полутора месяцев. 17 августа 1812 г. его восторженно
встретили жители Гжатска, а затем русская армия в Царёво-Займище.

В октябре русская армия, преследуя врага, двигалась просёлочными дорогами южнее
Старой Смоленской дороги. В день она проходила по 15–25 вёрст. Её маршрут шёл от д.
Быково (южнее Вязьмы) через д. Гаврюково и Ушакове до Ельни. Здесь Кутузов провёл двое
суток – 27 и 28 октября. Уже 29 октября он был в Балтутино, затем останавливался в Белом
Холме, Лобкове, Щелканове, Юрове и Шилове к югу от Красного. Таким образом, он посетил
два смоленских города – Гжатск и Ельню. Но в Смоленске побывать ему не довелось.
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Как жило смоленское крестьянство в конце XIX века?

 
Вся жизнь смоленского крестьянина была связана с землёй. Она и кормила и одевала

его. За деньги крестьянин приобретал только самые необходимые предметы домашней утвари
– топоры, ухваты, посуду.

Крестьянский дом на Руси назывался избой. Это была приземистая, почти ушедшая в
землю и крытая соломой хата с маленькими оконцами. Соломой крестьянин не только крыл
избу, она служила ему постелью, ею он кормил корову, ею устилал двор. Внутри изба подчёр-
кивала беспросветную нужду и убогость крестьянской жизни. Очевидец пишет: «Между печью
и стеной расположены нары, на которых разостлана солома, в беспорядке валяется грязное,
измочаленное от долгого ношения тряпьё – одежда, длинная и жёсткая подушка, набитая соло-
мой, под нарами устраивается на зиму склад картофеля, бураков и т. п. Зимой жизнь в тесной
хате становится невыносимой и от присутствия в ней телят, поросят, кур и пр.»

Крайне примитивный и убогий домашний быт крестьянина блестяще описал А.Н.
Энгельгардт: «Если кто-нибудь, не знакомый с мужиком и деревней, вдруг будет перенесён
из Петербурга в избу крестьянина…, то он будет поражён всей обстановкой и придёт в ужас
от бедственного положения… Тёмная, с закоптелыми стенами (потому что светится лучиной)
изба. Тяжёлый воздух, потому что печь закрыта рано и в ней стоит варево, серые щи с салом и
крупник, либо картошка. Под нарами у печки телёнок, ягнята, поросёнок, от которых идёт дух.
Дети в грязных рубашонках, босиком, без штанов, смрадная люлька на зыбке, полное отсут-
ствие какого-либо комфорта…».

Пахари в Смоленской губернии. Гравюра XIX века

Крестьянин держал одну-две коровы, необходимые ему прежде всего для получения
навоза. Молока коровы давали мало из-за постоянной бескормицы. Помимо коров в хозяйстве
была лошадь, овцы и свиньи. Сеяли главным образом овёс и ячмень, меньше пшеницу, кото-
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рая хуже родится на смоленской земле. Поскольку урожайность была низкой, то собственного
хлеба крестьянину едва хватало на 3–4 месяца. Известный публицист Н.В. Щелгунов писал: «В
Смоленской губернии на мельницы крестьяне привозят такой хлеб, что стыдно в руки взять:
земли, мякины, всякой шелухи столько, что не увидишь зерна. «Посмотри, что ты привёз. Как
это молоть? – говорят мужику, а он с добродушной иронией отвечает: «Люди не свиньи, – съе-
дят». Такой хлеб с мусором назывался «половым».

С апреля начинались полевые работы. Вплоть до ноября крестьянин предельно напрягал
силы и работал по 18 часов в сутки. И в сенокос, и в августе во время жатвы яровых и сева
озимых он употреблял свои лучшие хлебные запасы, а осенью, когда работа потребовала боль-
ших усилий, ел «половый» хлеб. Отказаться от него крестьянин не мог, тогда бы ему нечего
было есть уже с середины зимы.

Крестьяне за обедом. Худ. И.А. Ерменёв. Ок. 1775 г.

Хорошим подспорьем был огород, где выращивали капусту и огурцы. Капусту квасили,
а огурцы солили. Овощи занимали в крестьянском рационе первостепенное место. Они пред-
писывались церковью по средам и пятницам, а также во время четырёх больших постов, длив-
шихся по нескольку недель.

Одной из особенностей крестьянской жизни был резкий контраст между жизненным рит-
мом в летние месяцы и в остальное время года. В ноябре наступала длительная полоса относи-
тельного безделья. Именно на позднюю осень и зиму приходилась большая часть праздников,
которые в году занимали 153 дня.
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Что такое отходничество?

 
Быстрый рост численности населения Смоленской губ. при медленных темпах эконо-

мического развития вызвал появление такого явления, как отходничество. Имея всего 2,1
десятины земли на каждого сельского жителя, смоленские крестьяне были вынуждены зани-
маться отхожими промыслами. Эта временная, сезонная работа крестьян вне места постоян-
ного жительства получила в Смоленской губ. начиная с сер. XIX в. широкие масштабы. Ею
занимались свыше 40 % всего мужского населения. По масштабам отходничества Смоленская
губ. занимала одно из первых мест в России, уровень в ней отходничества на 40 % превышал
показатель по 50 губерниям Европейской России.

В нач. XX в. ежегодный отход смоленских крестьян превысил 200 тыс. чел. В отдельные
годы из Гжатского и др. северо-восточных уездов, наиболее близких к Москве и Петербургу,
в отход уезжала почти половина мужского населения. Каждый уезд, волость и даже деревня
славились какой-то своей специальностью отходников: дорогобужане – плотниками, ельнинцы
– плотогонами и т. п.

Что касается мест отхода, то крестьяне северо-востока искали работу в столицах, кре-
стьяне южных уездов – в Донбассе. Д.Н. Жбанков в этой связи писал: «Места отхода – вся
Россия. Смоленцев можно встретить от Архангельска до Кавказа, и от Польши до Сибири».
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Крестьянин-плотник. Отходничество. Фото 1887 г.
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Что означало «идти в «кусочки»?

 
Это выражение бытовало во второй пол. XIX в. Его описал А.Н. Энгельгардт в «Письмах

из деревни».
В Смоленской губ. и в урожайные годы редко у кого из крестьян хватало своего хлеба.

Почти каждому приходилось прикупать хлеб, а кому купить было не на что, то отправлялись
дети, старики, старухи в «кусочки» – побираться по миру. Хотя и совестно молодому парню
или девке, писал Энгельгардт, а делать нечего – надевал суму и шёл в мир побираться.

Крестьянин рад бы работать просто из-за хлеба, да работы нет. Побирающийся кусоч-
ками и нищий, отмечал учёный, – это два совершенно разных типа просящих милостыню.
Нищий – это специалист. Просить милостыню – его ремесло. Он не имеет ни двора, ни хозяй-
ства и странствует с места на место. Всё собранное продаёт, превращая в деньги. Как правило,
нищий – это калека, больной или немощный старик, неспособный к работе. Он одет в лохмотья
и не стыдится своего занятия.

За милостыней. Худ. И.И. Творожников. Ок. 1884 г.
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Иное дело побирающийся «кусочками». Это крестьянин. Если ему предложат работу, он
тотчас же возьмётся за неё и не будет ходить по кусочкам. Ему совестно, и щадя его стыдли-
вость, ему подают незаметно, как бы невзначай. У побирающегося кусочками есть двор, хозяй-
ство, лошади, коровы – у него нет в данный момент хлеба. Когда у него будет хлеб, то он не
только не пойдёт побираться, но сам будет подавать кусочки.

С осени, когда ещё есть запас хлеба, крестьяне едят вдоволь чистый хлеб. Придёт нищий
– подают кусочки. Но вот запасы хлеба истощились – начинают есть не три, а два раза в сутки, а
то и один. К хлебу добавляют мякину. Но вот у мужика хлеб закончился и есть больше нечего.
И тогда дети, старухи, старики надевают сумы и идут в кусочки побираться по соседним дерев-
ням.

Крестьянин знает: нет хлеба – в миру прокормиться можно кое-как до весны. Благодаря
кусочкам с голоду не помирают. Но если нет не только хлеба, но и корму для скота – дело
гибельное. Скот в миру не прокормишь – никто не даст не только сена, но и соломы. Таков
обычай. Но не подать кусочек, когда есть хлеб, – это большой грех. И крестьяне свято соблю-
дали эту традицию.
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Какая сельскохозяйственная культура сменила коноплю?

 
Такой культурой стал лён. На Руси его недаром называли лён-батюшка: он исстари кор-

мил и одевал крестьянина. Столетиями лён на Смоленщине производился для личного потреб-
ления. Положение изменилось в 80-е гг. XIX в., когда началось быстрое развитие товарного
льноводства. По темпам роста посевных площадей подо льном Смоленская губ. лидировала в
России, а с 1910 г. стала ведущим производителем льна в стране, но сильно отставала в его
урожайности.

С постройкой Риго-Орловской ж. д. в губернию хлынул поток хлеба с юга. Поэтому кре-
стьянству волей-неволей пришлось обратить взор на лён, который к тому же поднялся в цене.
Одна десятина льна давала доход 40 р., в то время как овёс, к примеру, – только 8 р.

Раньше всех начали развивать льноводство восточные уезды – Сычёвский и Вяземский.
К революции 1917 г. четверть всех посевных площадей в Сычёвском уезде занимал лён, в то
время как в Ельнинском на его долю приходилось всего 2,5 % всех посевных площадей.

Льноводство удачно сочеталось с отходничеством, получившим распространение как раз
на востоке губернии. Обработкой льна преимущественно занимались женщины. Лён требовал
почти вдвое больших затрат труда чем, к примеру, зерновые культуры. Однако благодаря ему
крестьянка получала возможность кое-что заработать зимой. Таким образом, уборка льна, рас-
стилка, теребление и последующая его обработка были уделом женщины.

Лён не только одевал, но и кормил. Это его свойство хорошо усвоили вяземские купцы,
ставшие настоящими льняными царями. До революции в Вязьме производилось до 90 % льня-
ного масла, получаемого в губернии. Поскольку собственной сырьевой базы не хватало, то
масличное семя в Вязьму поступало со всей России, даже из Сибири, и не только семя, но и
сам лён. Так город стал не только русской, но и европейской льняной биржей.
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Как на Смоленщине развивались хуторские

хозяйства и как область поплатилась за это?
 

С ноября 1906 г. в соответствии с реформой Столыпина начался процесс выхода крестьян
из общинного землепользования. Если крестьянин переселялся на выделенный ему земельный
участок, где строил себе дом и постройки, то такое хозяйство называлось хутором. Если же
крестьянин выходил из общины, получал во владение личный земельный участок, но по-преж-
нему жил в деревне, то такой участок назывался отрубом.

На Смоленщине процесс выхода из общинного землепользования проходил на редкость
бурно. Губерния по количеству выделившихся на хутора и отруба лидировала в России, далеко
обгоняя соседей. До революции в ней насчитывалось 40 428 хуторов и 11 375 отрубов. С весны
1922 г. темпы хуторизации в губернии ещё усилились. Появились т. н. семейные хутора, состо-
явшие из 3–5 дворов. Хутор стал мечтой, желанной формой землепользования для огромного
числа смоленских крестьян. К 1925 г. хутора и отруба занимали в губернии треть с.-х. земель,
а в Сычёвском и Смоленском уездах – половину.

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП (б) выдвинул курс на коллективизацию, но на Смолен-
щине, где хутора и отруба составляли уже половину всех крестьянских дворов, новый курс
понят не был. В мае следующего года вмешался ЦК ВКП (б) и инициировал расследование
т. н. «смоленского нарыва». Губернию до основания потрясла широкая чистка кадров, уповав-
ших на нэп и на развитие фермерских хозяйств. С 1929 г. прекратилось выделение земель под
хутора и отруба. Началась коллективизация и сселение индивидуальных хозяйств.

К 1941  г. в  старые сёла и деревни, новые посёлки было сселено 142  тыс. хуторских
хозяйств. И хотя процесс полной ликвидации хуторов помешала завершить война (осталось
ещё 1680 хуторов), реальностью стали новые формы хозяйствования – колхозы, совхозы и
машинно-тракторные станции (МТС).

Хутора были насильно ликвидированы. Они существовали на Смоленщине всего 22 года
и помогли её жителям относительно легко пережить Первую мировую войну и революцию,
Гражданскую войну и разруху после неё.
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Что потрясло смолян в августе 1914 г.?

 
В 1890 г. Смоленская губ. стала местом дислокации 1-й пехотной див. 13-го армейского

корпуса. Её 3-й Нарвский полк разместился в Вязьме, а 4-й Копорский – в Гжатске. Через два
года в Рославль прибыл 1-й Невский полк, а в Смоленск – 2-й Софийский. Накануне Первой
мировой войны все полки сосредоточились в Смоленске, за исключением 1-го Невского.

С началом войны корпус пополнился мобилизованными, и его личный состав увеличился
более чем вдвое. Пополнение самым пагубным образом сказалось на боевой выучке полков, в
связи с чем корпус считался второочередным. К тому же он лишился бессменного командира
генерала Алексеева, назначенного на Юго-Западный фронт.

Войдя в состав 2-й армии под командованием А.В. Самсонова, он оказался в Восточ-
ной Пруссии. Ему пришлось совершать марш в трудных условиях, продвигаясь по песчаным
дорогам при сильной жаре. Смоленское воинство, состоявшее из переодетых мужиков, выгля-
дело удручающе, напоминая, по словам очевидца, «шествие богомольцев». Не встречая сопро-
тивления, корпус вечером 14 (27) августа 1914 г. беспрепятственно занял немецкий г. Аллен-
штейн. А. В. Самсонов полагал, что противник разбит и отступает, а он тем временем двинул
к Алленштейну два своих корпуса. Но Самсонов не только ничего не знал о противнике, но и
не имел данных о собственных корпусах. Более того, он переехал в штаб 15-го корпуса, бросив
руководство всей 2-й армией.

На следующий день немцы нанесли внезапный удар по 15-му корпусу, Нарвскому и
Копорскому полкам 13-го корпуса. Под сильным артиллерийским огнём они отступили, поте-
ряв половину личного состава. Полковник Жильцов, командир копорцев, застрелился.

Немцы глубоко обошли 13-й корпус с флангов. Он должен был отойти ещё в ночь с 27
на 28 августа, однако приказ на отступление получил лишь поздно вечером 15(28) августа.
Противник преследовал его по пятам. Прикрывавший отход 143-й Дорогобужский полк 36-й
пехотной див. во главе с полковником В.В. Кабановым целый день сдерживал немцев, трижды
отбрасывая их штыковыми атаками. Полк почти весь полёг на поле боя, но вынес убитого
командира и сохранил полковое знамя.

Критическое положение, в котором оказался 13-й корпус, требовало во что бы то ни стало
задержать врага. Его командир генерал Н.А. Клюев приказал прикрыть отступление Кашир-
скому полку, который поддержали два батальона Невского полка. Жестокий бой завершился
к ночи. Полковник Каховский, командир каширцев, погиб со знаменем в руках вместе с боль-
шинством своих солдат.

Противник зажал 13-й и 15-й корпуса в огненном кольце. Беспорядочное отступление
привело к хаосу, войска перемешались, лишились централизованного командования.

Командующий армией генерал Самсонов застрелился, командир 13-го корпуса генерал
Клюев струсил и приказал поднять белые флаги. Предоставленные самим себе русские войска
ротами, батальонами, отрядами продолжали прокладывать путь на восток. 1-й Невский полк
пробивался штыковыми атаками. Уцелела лишь его небольшая часть, но Георгиевское знамя
невцы врагу не сдали, захоронив его в лесу. Командир полка полковник М.Г. Первушин был
тяжело ранен в штыковом бою и попал в плен.

Всего из 13-го корпуса вырвались к своим около 3 тыс. чел. Весть о его гибели потрясла
смолян. Тысячи семей лишились кормильцев. «Самсоновская катастрофа удручила всех…
вдруг всех как будто обухом хватило», – вспоминал Н.В. Волков-Муромцев. Эйфория от ожи-
давшихся побед над германцами улетучилась. Война показала своё кровавое лицо.
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Может ли прапорщик сменить генерала?

 
Может. История это доказала. 3 ноября 1917 г. в связи с бегством Керенского началь-

ник штаба Верховного Главнокомандования генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин
(1876–1917) принял на себя обязанности главнокомандующего. В ночь на 9 ноября ему в
Ставку русской армии в Могилёве позвонили по прямому проводу В. И. Ленин и И. В. Сталин.
Они потребовали, чтобы Ставка немедленно начала переговоры с австро-германским коман-
дованием о перемирии. Духонин отказался, заявив, что такие переговоры может вести только
центральное правительство. Его поддержали командиры ударных батальонов, предложившие
организовать защиту Ставки от большевизма. Духонин к совету не прислушался, ответив, что
не желает братоубийственной войны.

Н.Н.Духонин

20 ноября в Ставку прибыл прапорщик Николай Васильевич Крыленко (1885–1938) с
верными ему матросами. Духонина он арестовал и собирался отправить в Петроград. Но на
вокзале толпа «диких и озлобленных» революционных матросов, прибывшая с Крыленко,
отбила его у конвоя и растерзала. Так погиб последний Верховный Главнокомандующий
Ставки Временного правительства, честный, но наивный боевой офицер Н. Н. Духонин. Его
место занял Н. В. Крыленко. Он родился в д. Бахтеево, что в 18 км к юго-западу от Сычёвки,
в семье политического ссыльного. Здесь, в центре старообрядчества, провёл он детские годы.
Затем окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского и юридический
Харьковского университетов и включился в революционную борьбу. Верховным Главнокоман-
дующим и наркомом по военным делам Крыленко был недолго. Он прославился как нарком
юстиции, но в 1938 г. был репрессирован и расстрелян.
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Н.В. Крыленко

В этой истории интересно то, что оба Николая – и Духонин, и Крыленко – были земля-
ками-смолянами. Если смерть Духонина на совести анархии и разнузданности масс, то судьба
Крыленко – пример того, как революция подобно Сатурну пожирает своих детей.

В 1985 г. в Смоленске возле Дома офицеров Крыленко поставили памятник.
А о Духонине в советское время писали только негативно: он представлялся как враг,

которого настигла народная кара.
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Какая «великая сталинская стройка»
развернулась в области в 1930-е гг.?

 
Страна остро нуждалась в транспортной магистрали, которая бы связала столицу с её

западной частью. Стратегически важную трассу объявили «великой сталинской стройкой». Её
предполагалось построить в рекордный срок – всего за один год. После завершения в 1935 г.
подготовительных работ начали прорубать просеки. Деревья выкорчёвывали вручную. Затем
развернулось крупномасштабное дорожное строительство. Предстояло создать дорогу с шири-
ной полосы в 12 м и длиной почти 635 км, со 115 мостами и шестью сотнями транспортных
развязок. Объём земляных работ был почти таким же, как при строительстве Беломорско-Бал-
тийского канала.

«Великая сталинская стройка» требовала большого числа рабочих рук. Неисчерпаемым
источником рабочей силы в 1930-е гг., причём бесплатной, было Главное Управление Лагерей
(ГУЛАГ). В нач. 1936  г. в Вязьме был создан исправительно-трудовой лагерь – Вяземский
участок № 39, входивший в систему Главного управления ж.-д. строительства НКВД СССР.
Название лагеря менялось, но обычно его называли Вяземлаг. Эта гигантская строительная
организация с огромным числом работающих и большой сетью подразделений располагалась
на протяжении всей строящейся трассы.

Пик дорожных работ пришёлся на 1938 г. Тогда в Вяземлаге числилось почти 50 тыс.
заключённых. Здесь, в европейской части страны, содержались в основном уголовники, а осуж-
денных по политическим мотивам было мало. На строительство принимались и вольнонаём-
ные. У заключённых-строителей издавалась своя газета «Трассоармеец».

В 1939  г. стройка испытывала острую нехватку рабочей силы. Низкопродуктивный
ручной труд осуждённых состоял в перемещении огромных объёмов грунта. Установленные
нормы выработки требовали максимальной самоотдачи и строго контролировались. Техники
не хватало, основными орудиями труда были лопаты и тачки. Основной объём работ удалось
завершить лишь к весне 1941 г.: за неполные три года было перемещено почти 20 млн. кубо-
метров земли.

Трасса получила булыжное покрытие. Асфальт уложили лишь в пределах Московской и
Минской обл. Окончательную сдачу магистрали наметили на 1942 г., но планам не суждено
было осуществиться. В марте 1941 г. поступило срочное задание построить большое количе-
ство аэродромов для ВВС Красной Армии, в связи с чем строительство автомагистрали вре-
менно прекратили.

После войны магистраль восстанавливали в т. ч. и пленные немцы. Сегодня она, имею-
щая обозначение M1 (по-европейски ЕЗО), – одна из лучших в стране.
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Почему грандиозное летнее сражение

1941 г. называется Смоленским?
 

Сражение назвали Смоленским не только советские, но и немецкие военные историки,
что подчёркивает то огромное значение, которое играл город и Смоленщина в ходе всей
летней кампании. Оно развернулось на огромном фронте от Великих Лук на севере до
Новгорода-Северского на юге. Глубина его достигала 250  км. Наступление на Смоленском
направлении войска группы армий «Центр» начали 10 июля. Противник имел значительное
превосходство в силах и средствах: в людях – почти в полтора раза, в орудиях и миномётах –
в 1,7, в самолётах – в 4, в танках – в 1,6 раза. Главной ударной силой вермахта были 3-я и 2-я
танковые группы Гота и Гудериана. Основной удар 3-й танковой группы наносился из района
Витебска в обход Смоленска с севера на Ярцево, 2-я танковая группа наносила два удара: из
района южнее Орши в направлении на Смоленск – Ельню и из Кричева на Рославль.

Под Смоленском впервые с начала войны гитлеровцы столкнулись с таким сильным
сопротивлением. Вот почему цена Смоленского сражения оказалась очень высокой для обеих
сторон. Немецкие моторизованные и танковые дивизии лишились половины личного состава и
танков. И хотя потери советских войск были неизмеримо выше, боевая мощь вермахта оказа-
лась в значительной мере подорвана, и 30 июля фашистские войска были вынуждены перейти
к обороне. Сражение продолжалось 63 дня и завершилось 10 сентября, после освобождения
Ельни.

Именно Смоленское сражение похоронило гитлеровский план «молниеносной» войны
против СССР, [руппа армий «Центр» после взятия Смоленска должна была молниеносным
броском устремиться к Москве и захватить её к 7 августа. Но этот план был перечёркнут в июле
1941 г. когда в ходе ожесточённого Смоленского сражения Красная Армия выиграла главное
– два месяца бесценного времени. Оно работало на нас и против гитлеровских агрессоров.
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Каковы потери сторон в Смоленском сражении?

 
Бушевавшее два месяца Смоленское сражение отличалось особым ожесточением. В итоге

Красная Армия потеряла почти 760 тыс. чел. Ок. 64 % от этого числа составили безвозвратные
потери. Это страшные цифры. Каждые сутки гибло более одной сов. дивизии. Однако и опыт-
ная гитлеровская армия потеряла под Смоленском ок. полумиллиона чел., в т. ч. безвозвратно
250 тыс. солдат и офицеров. Если до Смоленского сражения Германия теряла в среднем ок.
4 тыс. чел. в день, то во второй пол. июля – более 7 тыс.

В Смоленском сражении сложило головы немало генералов Красной армии. Несли
потери в генералах и гитлеровские войска.

18 июля в бою на южной окраине Смоленска был смертельно ранен первый немецкий
генерал на Смоленской земле – ком. 17-й танковой див. 47-го танкового корпуса генерал-майор
Карл Риттер фон Вебер. Он пробыл ком. 17-й танковой див. всего 11 дней. На огневых пози-
циях восточнее Днепра (за Сокольей Горой) располагались наши корпусные артдивизионы.
Они наносили врагу ощутимые потери. Под их залп, скорее всего, и попал фон Вебер. Тяже-
лораненого, его отправили в полевой госпиталь в Красный, где он и скончался 20 июля.

Во время Смоленского сражения сложил голову и первый солдат вермахта, удостоенный
награды «Золотой крест» – ком. 263-го разведывательного батальона ротмистр Оршлер. Он
погиб 25 августа во время боёв за Ельню у ж.-д. насыпи в районе д. Кругловка.
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Захватывались ли на Смоленщине немецкие знамёна?

 
Таких примеров не могло быть много, но они случались. Так, в июле 1941 г. лейт. Андрей

Дубинец захватил гитлеровское знамя в д. Журавы Духовщинского р-на. В кон. июля в боях
за Соловьёву переправу было отбито знамя 20-й немецкой мотомеханизированной див., а в
сентябре под Ельней – знамя 17-й немецкой механизированной див.

2 февраля 1942 г. сержант 334-й сд Иван Панченко в Велиже разгромил фашистский
штаб, забрал документы и полковое знамя. 18 февраля 1942 г. в д. Дмитровка Батуринского
р-на захватили знамя немецкой части партизаны отряда им. Александра Невского. В начале
февраля 1942 г. два немецких полковых знамени захватили бойцы 8-й воздушно-десантной
бригады под Вязьмой. 28 ноября 1942 г. отличились партизаны 3-й Вадинской партизанской
бригады, разгромившие сильный гарнизон противника в д. Терешино Батуринского района и
захватившие боевое знамя части. При освобождении Смоленщины осенью 1943 г. батальонное
знамя противника отбили воины 42-й Смоленской стрелковой див., знамя пехотного полка –
воины 961-го стрелкового полка.
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Боевой путь какой воинской части отмечен
памятниками по всей Смоленской области?

 
1-й отдельной экспериментальной артиллерийской батареи капитана И.А. Флёрова. Это

были те самые реактивные миномёты, которые в народе назывались «катюшами». Решение об
их производстве было принято 21 июня 1941 г., за несколько часов до начала войны. 14 июля
в 15 ч 15 мин семь установок БМ-13 выпустили залпом по ж.-д. узлу Орши 112 реактивных
снарядов.

На следующий день залпы батареи И. А. Флёрова накрыли фашистов в Рудне. Удар нано-
сился с Кругловских высоту д. Шубки, что в 9 км от Рудни. В результате противник потерял
430 чел. и на целый день отложил наступление. Это позволило 20-й армии избежать окруже-
ния. В память об этом событии в центре Рудни на ул. Киреева стоит памятник – легендарная
«катюша» на высоком постаменте (автор – арх. А. А. Васильева). Эта «катюша» – одна из пяти,
установленных в области, – находится в самом центре города и потому давно стала важной
местной достопримечательностью, символом Рудни.

И.А. Флёров

Батарея Флёрова следовала в составе 20-й армии. Утром 4 августа 1941 г. перед перепра-
вой через Днепр в районе Ратчино-Заборье она дала залп по одному из заслонов противника.
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Это позволило смять заслон и выйти к переправам. В память об этом у Соловьёвой переправы
установлен памятник «Катюша».

Ещё один памятник «Катюша» высится при въезде в с. Знаменское Угранского р-на. Под
Знаменкой у д. Богатырь 6 октября 1941 г., попав в окружение, завершила свой боевой путь 1-
я сов. батарея реактивной артиллерии. Сов. воины, окружённые врагом, взорвали установки,
чтобы они не попали в руки врага. Многие при этом погибли, в т. ч. и капитан Флёров. Восточ-
нее д. Богатырь установлен обелиск на могиле героя.
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Что такое партизанский край?

 
Это обширные территории, освобождённые и длительное время удерживаемые партиза-

нами в тылу немецко-фашистских войск, куда гитлеровцы не смели и нос сунуть и где населе-
ние жило по сов. законам. Границы партизанских краёв были довольно гибкими, они не могли
быть строго определены.

На Смоленщине в январе-феврале 1942 г., после разгрома немцев под Москвой, образо-
валось три партизанских края. Самым большим был Дорогобужский. Он охватывал террито-
рию между Смоленском и Вязьмой площадью около 10 тыс. кв. км с 610 населёнными пунк-
тами. В него входили Дорогобужский и Глинковский р-ны с г. Дорогобужем и пос. Глинка,
а также части территорий Всходского, Ельнинского, Знаменского, Семлёвского, Издешков-
ского, Кардымовского, Починковского, Екимовичского, Ярцевского, Тёмкинского, Сафонов-
ского, Спас-Деменского р-нов.

Севернее магистрали Москва-Минск на территории Батуринского, Холм-Жирковского,
частично Духовщинского, Ярцевского, Издешковского и Сафоновского р-нов располагался
Вадинский партизанский край. Здесь были освобождены райцентры Холм-Жирки, Батурине,
а также ст. Вадино и др. населённые пункты.

На северо-западе области территории Демидовского, Понизовского, Слободского, запад-
ной части Пречистенского и Духовщинского, северной части Касплянского, частично Руднян-
ского и Смоленского р-нов вошли в Северо-Западный партизанский край.

Всего смоленские партизаны полностью или частично освободили 25 из 42 оккупиро-
ванных р-нов, изгнав оккупантов с территории в 48 тыс. кв. км. Вытянувшиеся вдоль линии
фронта партизанские края представляли собой плацдармы в тылу немецко-фашистских войск.
Здесь создавались партизанские аэродромы (дд. Еловка Дорогобужского, Зуи, Мутище Ель-
нинского, Васильевское Сафоновского, Желанья, Лохово Угранского р-нов), высаживались
сов. десанты.

Партизанские края стали мощными материальными базами для Красной Армии. Именно
их жители сдали на постройку танковой колонны «Смоленский партизан» 15 млн р. и 6 тыс.
пудов хлеба.

Гитлеровцам стоило больших жертв и сил ликвидировать партизанские края: Дорого-
бужский – к кон. июня, Вадинский – в июле, Северо-Западный – к кон. сентября 1942 г. Но
большинство партизанских отрядов уцелели и продолжили борьбу с оккупантами.
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Были ли у партизан танки?

 
Тактика партизанских действий – это диверсии, внезапные удары по врагу, рейды и

частая смена мест базирования. Понятно, что танки и др. тяжёлое вооружение партизаны при-
меняли лишь ограниченно, при выполнении особых задач.

На Смоленщине на полях сражений 1941 г. осталось много оружия и боевой техники.
Прорываясь из окружения в октябре 1941  г., наши бойцы, не имея возможности взорвать,
оставляли в лесах и болотах танки и тяжёлые орудия.

Партизаны Дорогобужского партизанского края наладили поиск, восстановление и
ремонт боевой техники и оружия. Во Всходском р-не на базе бывшей машинно-тракторной
станции они создали ремонтную мастерскую. К кон. апреля 1942 г. в ней было отремонтиро-
вано 25 танков. В мастерской, устроенной в дорогобужском с. Волочёк, работало на восстанов-
лении танков, тракторов и др. техники ок. 200 чел. К кон. марта 1942 г. партизаны отремон-
тировали 6 танков и свели их в танковую роту под командованием В.М. Кошелева. Она вошла
в состав 1-й гв. кавалерийской див. 1-го гв. кавалерийского корпуса П.А. Белова.

Среди партизанских формирований Смоленщины имели на вооружении танки: полк им.
24-й годовщины РККА – 3 танка Т-26 и 8 танкеток (в феврале 1942 г.), полк им. Сергея Лазо
– 7 танков Т-26 и 2 танка Т-34 (в марте 1942 г.).

Вскоре танковая рота В.М. Кошелева была объединена станковой ротой партизанского
полка им. 24-й годовщины РККА, которой командовал инженер Г.Л. Гамбург. Образовался
танковый батальон под командованием лейт. В.М. Кошелева. Он состоял из более чем двадцати
танков, в т. ч. восьми Т-34 и двух КВ.
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Какую крупную боевую операцию провели советские

войска на северо-западе Смоленщины в августе 1941 г.?
 

Непроходимый озёрно-болотный край между Слободой и Пречистым разрывал линию
гитлеровского фронта. Это были т. н. «слободские ворота». Так окрестили это место парти-
заны за то, что здесь можно было с помощью проводников из местных лесных деревень про-
браться на Большую землю. «Слободские ворота» сослужили добрую службу всем жителям
края и бойцам Красной Армии.

В августе 1941 г. готовилась операция под Ельней и командование Западного фронта
сформировало кавалерийскую группу полковника Л. М. Доватора в составе 50-й и 53-й див.
и поставило перед ней задачу: прорваться в глубокий тыл противника, громить его штабы,
склады, уничтожать средства связи и парализовать коммуникации.

Рано утром 23 августа 3500 кавалеристов между пречистенскими дд. Устье и Подвязье
прорвали оборону противника и углубились в Трунаевский лес. Затем они преодолели вторую
линию обороны и вышли на оперативный простор. За 10 дней кавалеристы Доватора прошли
по лесам и болотам около 300 км, истребили гарнизоны и штабы в Жемакове, Рибшеве, Забо-
рье, перерезали коммуникации противника и большаки Демидов-Белый и Демидов-Духов-
щина, дорогу Слобода-Пречистое, нанесли удары по вражеским колоннам. У д. Гуки уничто-
жили до 75 автомашин, разгромили топографический отдел 9-й армии и штаб карательного
отряда. Бои шли по всему Желюховскому большаку от Слободы до Рибшева. У страха глаза
велики: немцы определили численность кавгруппы в сто тыс. сабель! Они бросили на борьбу
с ней более двух пехотных дивизий, авиацию и 40 танков.

2 сентября кавалеристы прорвали фронту дд. Устье и Макарово, преодолели минное поле
и соединились с частями Красной Армии. За время рейда группа уничтожила более 2500 сол-
дат противника, 150 автомашин, 4 бронемашины, 4танка, 4 орудия, 6 миномётов, 30 станко-
вых и 65 ручных пулемётов. Сожгла 3 склада с боеприпасами, разгромила 3 штаба, вывела за
линию фронта 400 сов. бойцов и командиров.

В ноябре 50-я и 53-я кавалерийские див. были преобразованы в 3-ю и 4-ю гв. кавале-
рийские див. Генерал Л.М. Доватор погиб 19 декабря 1941 г. под Москвой, а через два дня
ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя отважного кавалериста
помнят на Смоленщине. Его имя носит улица в г. Сафоново. На опушке соснового бора у д.
Желюхово установлен памятный знак, посвящённый рейду конницы Л.М. Доватора в августе
1941 г. – первой крупной операции Красной Армии на Северо-Западе области.
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Какая партизанская операция получила название «Дети»?

 
«Слободские ворота» позволяли партизанам северо-запада получать боеприпасы с Боль-

шой земли, переправлять в тыл семьи и раненых, мужчин призывного возраста. Летом 1942 г.
началась стихийная отправка через линию фронта детей. Командир партизанского соединения
«Батя» Никифор Захарович Коляда решил переправить на Большую землю детей, которым
грозило быть увезёнными на принудительные работы в Германию. Операция получила назва-
ние «Дети», она готовилась в обстановке строжайшей секретности. В мае партизаны обследо-
вали вероятный маршрут отправки детей, побывали в штабе 4-й ударной армии с просьбой об
оказании содействия.

Руководителем операции была назначена Матрёна Исаевна Вольская (19191978), уро-
женка д. Задерихи Духовщинского р-на. Она окончила Дорогобужский педтехникум и рабо-
тала в начальной школе в духовщинской д. Басино. Ей помогали учительница В.С. Полякова
и медсестра Е.И. Громова, а также выбранные в помощники ребята постарше.

М.И. Вольская

Операция началась утром 23 июля 1942 г. Возле школы в духовщинской д. Елисеевичи
собралось около тысячи детей. Их пожитки и скудные запасы еды разместили на 40 подводах.
Маршрут колонны пролегал в обход крупных деревень, занятых фашистами, по лесам и боло-
там. Пройдя д. Крестово и обойдя д. Лавинки, она вступила на слободскую землю, которую
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пересекла с юго-востока на север. Маршрут прошёл мимо д. Городище, с. Покровское, д. Ано-
сенки, сожжённых дд. Березуги, Агеевщина, Мякуры, Жеруны, Евсеевка, Козеевщина. В пер-
вый же день колонну заметил вражеский самолёт-разведчик. На детей посыпались листовки,
а затем бомбы. Маршрут пришлось срочно менять, идти по ночам по заросшим лесным доро-
гам. С каждым днём из сожжённых деревень к колонне примыкали дети. Уже через несколько
дней в ней насчитывалось более 2 тыс. чел. Скоро закончилась еда, остро ощущалась нехватка
питьевой воды. Лесные ягоды и заячья капуста выручали плохо: дети слабели.

«Тропа жизни» (так после войны назовут маршрут детской колонны) с 28 июля про-
должилась на тверской земле: дд. Абрамовщина, Королевщина, броды через р. Межу, д. Нау-
мово… Это была уже территория, освобождённая советскими войсками. Ещё три дня пути, и
1 августа совершенно обессилевшие дети пришли в Торопец. Они преодолели свыше 200 км.
по лесам и болотам оккупированной врагом территории. Ни один ребёнок не отстал и не был
брошен, в Торопец доставили даже раненую при обстреле из фашистского самолёта девочку. В
ночь на 5 августа за детьми пришёл поезд. Он увёз 3240 детей из оккупированной Смоленщины
на нижегородскую землю. В Горьком детей распределили по школам ФЗО, и они вносили свой
вклад в победу, работая на заводах.
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Сколько было партизан на Смоленщине в 1941–1943 гг.?

 
Точную цифру общего количества партизан и партизанских отрядов на Смоленщине в

годы Великой Отечественной войны мы, вероятно, никогда не узнаем. После окончания войны
приводились различные цифры, пока исследователи не сошлись на достаточно выверенных и
аргументированных данных: на территории обл. действовало более 120 учтённых партизан-
ских формирований, в которых насчитывалось свыше 62 тыс. народных мстителей.

Почему же так сложно подсчитать число партизанских отрядов и количество партизан
в них? Причина в том, что смоленские партизаны боролись в невероятно трудных условиях.
Ведь центральное направление в ходе войны всегда оставалось главным. На Смоленщине раз-
мещались войска группы армий «Центр», её штаб, 65 армейских штабов, 32 крупных воин-
ских склада, 10 фронтовых аэродромов. Смоленским партизанам приходилось действовать не
только в непосредственном тылу группы армий «Центр», но зачастую и вблизи боевых поряд-
ков вражеских войск. Они имели дело с регулярными частями противника, и им наряду с чисто
партизанскими методами борьбы в более широких, чем обычно, масштабах приходилось участ-
вовать в открытых боях с врагом, воевать наподобие армейских частей. Смоленские партизаны
активно взаимодействовали с регулярными частями Красной Армии и даже порой находились
в оперативном подчинении у войскового и фронтового командования.

Насколько эффективны были партизанские войска на Смоленщине? Об этом говорят
цифры: партизаны-смоляне уничтожили более 200  тыс. гитлеровских солдат и офицеров,
пустили под откос 1354 воинских эшелона, подорвали 85 ж. – д и 498 шоссейных мостов, раз-
громили 18 ж.-д. станций, 186 вражеских гарнизонов, сбили 58 самолётов. Цифры впечатляю-
щие. Но и потери народных мстителей были немалыми. В боях с врагом погибли около 20 тыс.
партизан и подпольщиков, т. е. каждый третий.
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Каков боевой путь авиаполка

«Нормандия» на Смоленской земле?
 

Летом 1943 г., после ожесточённых боёв на Курской дуге, французская эскадрилья «Нор-
мандия» перебазировалась с калужского аэродрома Хатынки в тыл, на аэродром у с. Знаменка
ныне Угранского р-на. Она получила пополнение и новые истребители – Як-9. Её переформи-
ровали в 1-й отдельный истребительный авиаполк «Нормандия», командование которым после
гибели майора Тюляна принял майор Пьер Пуйяд.

13 августа был освобождён Спас-Деменск и в 10 км к северо-востоку от него захвачен
немецкий аэродром Городечня. Он находился на угранской земле, в 2 км от нынешней границы
с Калужской обл. Немцы отступали так быстро, что не успели перепахать его. Сюда, ближе к
наступающим войскам, и был переброшен французский полк.

28 августа началась Ельнинско-Дорогобужская наступательная операция, в результате
которой через два дня была освобождена Ельня. Лётчики французского полка приняли актив-
ное участие в боях за город. Особым ожесточением отличался воздушный бой во второй поло-
вине дня 31 августа. Отражая атаку на только что освобождённую Ельню, 9 истребителей полка
«Нормандия» во главе с Альбером Дюраном смело вступили в бой с большой группой враже-
ских «хейнкелей» и «фокке-вульфов». Они сбили 4 немецких самолёта и защитили от враже-
ских атак спускавшегося на парашюте лейт. Н. Пинчука, покинувшего машину после совер-
шённого им тарана. Однако и свои потери оказались велики: над д. Бывалки Ельнинского р-на
были сбиты капитан Поль де Форж и мл. лейт. Жорж Сибур. На следующий день погиб Альбер
Дюран. 4 сентября в 6 км к востоку от Ельни был сбит и погиб Жеральд Леон.

14 сентября полк перебазировался на аэродром Мышково, что севернее Спас-Деменска
и в 6 км к югу от границы с Угранским р-ном. Счёт боевых побед у французов рос, но не
прекращались и потери. 20 сентября в районе д. Княжье Село Глинковского р-на погиб мл.
лейт. Андре Бальку.

В кон. сентября полк перебазировался сначала на аэродром у ельнинской д. Филатки,
затем на починковские аэродромы Боровское и Шаталово, после чего перелетел на аэродром
уд. Барсуки Монастырщинского р-на, а 5 октября приземлился на полевой аэродром между
дд. Слобода, Крапивня и Цикуновка к северо-востоку от Монастырщины. 13 октября пять
пилотов «Нормандии» вступили в бой с восемью немецкими истребителями над белорусскими
населёнными пунктами Ленино и Баево. Сбили три самолёта, но потеряли пилотов Роже Дени
и Мориса Бона. 15 октября в неравном бою с двумя истребителями недалеко от краснинской
д. Ивановка погиб мл. лейт. Лео Барбье.

30 октября сильно ослабленный в боях полк отправился на переформирование. 25 мая
1944  г. он прибыл на руднянский полевой аэродром уд. Дубровка, всего в 15 км от линии
фронта. Действуя с него, погибли четыре французских лётчика: Марсель Лефевр, Жак Гастон,
Брюно де Фалетан и Морис де Сейн, пожертвовавший жизнью, но не бросивший летевшего
вместе с ним без парашюта авиатехника В. Белозуба.

Так воевали на Смоленщине французские лётчики-добровольцы. Из разных социальных
слоёв, разные по уровню подготовки и боевому опыту, они были едины в одном – в ненависти
к фашизму, в борьбе с которым сложили головы 42 из них. Смоленскую землю они прошли с
юго-востока на северо-запад. Действуя с её аэродромов, погибли 12 французских пилотов.
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Каковы последствия Великой

Отечественной войны для области?
 

Никогда за свою тысячелетнюю историю Смоленщина не подвергалась столь значитель-
ному разорению, как в эту войну. Боевые действия и жесточайшая немецко-фашистская окку-
пация привели к колоссальным разрушениям, причинили огромный ущерб всему хозяйству
области. Почти полностью были разрушены 12 городов: Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево,
Дорогобуж, Рудня, Велиж и др., фашисты уничтожили 935 промышленных предприятий, более
3 тыс. учреждений культуры.

Захватчики сожгли свыше 2  тыс. сёл и деревень, в которых до войны насчитывалось
250 тыс. домов. Более двух сотен деревень сожгли вместе с жителями. Некоторые сельские
советы оказались полностью опустошёнными. Ни одной постройки, например, не уцелело в
Вараксинском, Замошьенском, Барсуковском сельсоветах Ельнинского р-на. Подобная ситуа-
ция была и в Батуринском, Всходском, Гжатском, Екимовичском, Знаменском и др. р-нах. Во
всём Кармановском р-не уцелело всего 12 населённых пунктов из 236, имевшихся до войны.

У населения фашисты отобрали 1,5 млн голов скота. Общий материальный ущерб обла-
сти превысил 40 млрд р. Больше он оказался только в Новгородской обл.

Огромными были людские потери. Данные на этот счёт разнятся. Считается, что общие
людские потери в области в современных границах превысили 400 тыс. человек. В результате
численность населения области резко сократилась. Она не восстановлена до сих пор. Кроме
Ленинградской, ни одна другая область не понесла таких людских потерь, как Смоленская.



Ю.  Г.  Иванов.  «Смоленщина известная и неизвестная»

61

 
Где в России можно встретить смолянина?

 
В течение трёх последних веков из Смоленской губ. больше уезжало, чем в неё прибы-

вало. Ещё в нач. XVIII в. при Петре I Смоленщина потеряла около 50 тыс. чел., бежавших
в Речь Посполитую, спасаясь от рекрутских наборов. В 1805 г. навсегда покинувшие родные
места и переселившиеся на юг смоленские крестьяне основали в Александровском у. Екате-
ринославской губ. четыре поселения: Бельманка, [усарка, Гайчул и Темрюк. После неурожаев
1867–1868 гг. много жителей Смоленской губ. перебралось в Херсонскую, Таврическую и Бес-
сарабскую губ.

В 90-е гг. XIX в. началось массовое переселение смолян в Сибирь. Инициаторами стали
Лоинская, Верховская, Касплянская и Иньковская вол. Поречскогоу. Движение охватило всю
губернию. Всего до 1896 г. из Смоленщины в Сибирь переселилась 1101 душа мужского пола.
Они обосновались в Енисейской, Тобольской, Томской и Акмолинской губ. В 1892 г. в Тоболь-
ской губ. был основан пос. Смоленский (ныне с. Смоленское Алтайского края). По числу пере-
селенцев в Сибирь до Первой мировой войны Смоленская губ. заняла второе место в России
(62 тыс. чел.), уступив лишь Вятской губ. (98 тыс. чел.). Но не только в Сибирь уезжали смо-
ляне. В нач. XX в. 50 тыс. жителей губернии переселились в Москву.

В сов. время отток населения из области не прекратился. В 1929 г. 1400 смолян уехало
строить Днепрогэс, 1500 – Сталинградский тракторный завод. Сотни и тысячи их переселились
в Донбасс, Магнитогорск, Харьков, Кузнецк, Комсомольск-на-Амуре, на Кольский полуостров.
Всего в 1930-е гг. Смоленщину покинуло более 10 тыс. чел.

Летом 1946 г. началось массовое заселение Калининградской обл. Переселенцам предо-
ставлялись большие льготы: бесплатный проезд, жильё, списание недоимок, освобождение от
налогов на три года и т. п. В обезлюдевшей Смоленской обл. централизованная вербовка не
велась. И всё же население сожжённых смоленских деревень, семьи, потерявшие на войне кор-
мильцев, воспользовались возможностью обустроить свою жизнь и покинули Смоленщину,
которая в итоге заняла первое место по количеству переселенцев. Всего за годы сов. власти
Смоленская обл. потеряла более 600 тыс. своих жителей, переехавших в др. регионы страны.
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На что похожа Смоленская

область на географической карте?
 

На сердце. Контур области представляет собой неправильный треугольник с вершиной,
обращённой к югу. Протяжённость её с запада на восток по параллели г. Гагарина – 280 км, с
севера на юг по меридиану г. Рославля – 250 км.

На западе 463 км государственной границы отделяют Смоленщину от Витебской и Моги-
лёвской обл. Республики Беларусь. На севере Смоленщина граничит с Псковской и Тверской
обл., на востоке – с Московской, на юге – с Брянской и Калужской.

Самая западная точка Смоленской обл. находится в 2 км западнее д. Цегельня Руднян-
ского р-на, самая северная точка лежит в 6 км к северу от д. Шашелово Сычёвского р-на, самая
восточная – в 4 км восточнее д. Запрудня Гагаринского р-на, самая южная – в 5 км отд. Пет-
ровка Ершичского р-на.
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Велика ли Смоленская область по площади?

 
Площадь Смоленской обл. – 49 786 кв. км, что составляет 0,3 % площади всей России.

По величине своей территории Смоленщина занимает 56-е место среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Как видим, по размерам территории область не особенно велика по срав-
нению с др. областями.

Однако в сравнении с площадью ряда государств мира она выглядит не так уж и плохо.
Значительно превосходит Смоленская обл. по этому показателю Албанию, Армению, Бельгию,
Молдову и даже более крупные страны: Нидерланды, Швейцарию, Данию, Эстонию с площа-
дью свыше 40 тыс. кв. км.

Смоленская обл. немного превосходит по территории Словакию с площадью 49 035 кв.
км и совсем мало уступает Коста-Рике с площадью 50 700 кв. км.
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Какие районы в области самые

большие, а какие – самые маленькие?
 

Начнём с самых больших р-нов и будем сравнивать их по двум показателям – по числу
жителей (по состоянию на 2010 г.) и по занимаемой площади.

Первое место уверенно держит Вяземский р-н. В нём на площади 3353 кв. км проживает
более 78 тыс. чел. На втором месте Рославльский р-н: 3000 кв. км и более 74 тыс. чел. По чис-
ленности населения на третьем месте Сафоновский р-н – более 58 тыс. чел., а по занимаемой
площади – Гагаринский (2904 кв. км).

Самые маленькие р-ны следующие: по числу жителей – Глинковский (менее 5 тыс. чел.),
затем Тёмкинский – 6,3 тыс. чел. и на третьем месте Ершичский -7,6 тыс. чел. По площади
самые маленькие – Ершичский (1039 кв. км), Кардымовский (1095 кв. км) и Хиславичский
(1161 кв. км) районы.

Самые большие районные центры области – г. Вязьма (54,7 тыс. чел. и 44 кв. км), г.
Рославль – 53, 7 тыс. чел. и 43 кв. км). Ярцево занимает третье место по численности населения
– 48,8 тыс. чел., по площади на третьем месте г. Десногорск – 33 кв. км.

По числу жителей самые маленькие районные центры: с. Глинка – 2111 чел., с. Тёмкино
– 2600 и с. Ершичи – 3400 чел. По занимаемой площади самые маленькие – Красный – 4, 49
кв. км, Тёмкино – 5, 73 кв. км и Глинка – 6, 2 кв. км.
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Что такое «Белорусская Смоленщина»?

 
В 1882 г. в томе «Живописной России» был напечатан очерк С. В. Максимова «Белорус-

ская Смоленщина с соседями». Так в обиход вошло понятие, исчезнувшее в 30-е гг. XIX в. Под
ним понималась территория российско-белорусского пограничья со смешанным населением.
Посетив вошедшие после 1772 г. в состав России белорусские пограничные территории, Ека-
терина II изумилась царившему там смешению народов, где «сплошь да рядом обитают право-
славные, католики, униаты, евреи, русские, поляки, чухонцы, немцы, курляндцы».

В 1857 г. Смоленскую губ. считали преимущественно белорусской. Белорусы составляли
тогда 54 % общей численности жителей. Если восточные уезды (Вяземский, Гжатский, Сычёв-
ский и др.) тяготели к Москве и русской культуре, то центральные и западные – к белорусской.
В Рославльском у., например, белорусов было 94 % населения, в Смоленском – 91, в Пореч-
ском, Ельнинском – по 90, в Духовщинском – 87, в Дорогобужском – 81 %.

Смоленщина исторически была пограничьем между белорусским и русским народами.
По мере развития просвещения, транспорта, отходничества и вовлечения смоленского кре-
стьянства в общественную и культурную жизнь в смоленские деревни активно стала прони-
кать русская культура, происходил естественный процесс русификации белорусского населе-
ния. Белорусская же культура отступала всё дальше на запад губернии ближе к Белоруссии.
Переписи населения определяли национальность по родному языку. Русский же язык распро-
странялся среди белорусов очень быстро. В 1897 г. было зафиксировано, что в Смоленской
губ. белорусы сосредоточены преимущественно только в Краснинском у., где их было 92 тыс.
чел., или около 90 % всего населения.

Граница между Россией и Белоруссией окончательно установилась во второй пол. 1920-х
гг. Проживавшее в пограничье население имело характерные белорусские черты – язык, внеш-
ний вид, обычаи и нравы. В 1920 нач. 1930-х гг. на Смоленщине начали развивать националь-
ные культуры – белорусскую, еврейскую, латышскую. Создали национальные школы, театры
и колхозы. В 1925  г. был организован совет по просвещению белорусов. В сер. 1930-х гг.
в Смоленской обл. работало 99 белорусских школ с числом учащихся более 10 тыс. чел. Учите-
лей-белорусов готовили в Руднянском белпедтехникуме, в Соболево-Воробьёвском педтехни-
куме, в Смоленском педрабфаке. Именно на Смоленщине родились талантливые белорусские
литераторы – уроженец с. Колесник Хиславичского р-на Дмитрий Остапенко, автор первого
белорусского научно-фантастического романа «Освобождение сил» Сергей Фомин из Мона-
стырщины и др.

Однако белорусизация встретила стойкое сопротивление населения и потому была свёр-
нута уже в 1930-е гг. Тем не менее вплоть до 1941 г. западные земли Смоленской обл. фактиче-
ски были белорусским краем, где белорусский характер её жителей не вызывал сомнений. Даже
после войны «обрусевшие» сельские жители от Шумячей на юге до Велижа на севере гово-
рили «зробить» (сделать), «як» (как), «сянни» (сегодня), «ну няж» (неужели), «пуга» (кнут),
«бульба» (картошка) и т. д. Это был смоленский диалект белорусского языка, ныне почти умер-
ший вместе с прошлой смоленской деревней.

Так исчезло понятие «Белорусская Смоленщина», когда-то обозначавшее историческую
часть Смоленской губ.
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Была ли Смоленская область белорусской губернией?

 
В 1918 г. Смоленск стал центром Западной обл.(ещё её называли Западной коммуной),

в которую входили не оккупированные кайзеровскими войсками Витебская, Могилёвская и
ряд уездов Минской губ., а также Смоленская губ. Но существовала Западная обл. недолго – с
11 апреля по 31 декабря 1918 г., когда в Смоленске, в здании, которое ныне занимает област-
ная филармония, провозгласили создание Белорусской Советской Социалистической Респуб-
лики. 5 января созданное в Смоленске Временное правительство БССР переехало из Смолен-
ска в Минск. Таким образом, Смоленск четыре дня был столицей Белоруссии! С образованием
БССР Смоленская губ. стала частью Белоруссии. Но в её составе она находилась недолго –
всего 33 дня, и 2 февраля 1919 г. её перевели в состав РСФСР.
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Когда Смоленскую землю стали называть Смоленщиной?

 
Произошло это сравнительно недавно – в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Раньше наш край так кратко и выразительно никто не называл. Пример со словом «Смолен-
щина» весьма показателен. Он говорит о том, как быстро развивается язык, претерпевая раз-
личные изменения, заимствуя не только чужие слова, но и языковые нормы и даже способы
словообразования. С этим ничего не поделать: как такового «чистого» языка быть не может –
ведь он существует не сам по себе, а в тесном языковом окружении. А контакты между наро-
дами, стремительный прогресс науки и техники, развитие и перемены в молодёжной среде и
т. п. – всё это воздействует на язык, вызывая в нём порой глубокие изменения.

Итак, слово «Смоленщина» довольно молодое. Ему ещё нет и ста лет. Наш край тесно
контактировал не только с близкой Белоруссией, но и с более отдалённой Украиной. Нет ничего
странного в том, что на территории Смоленской земли в «польское» время (после 1620 г.)
начали появляться названия со свойственным украинскому языку окончанием «щина». Из рай-
онных центров это Духовщина, Монастырщина, из крупных сёл – Боярщина (пять деревень
в трёх р-нах), Магалинщина, Овиновщина, Кушлянщина, Капыревщина, Войновщина, Дуна-
евщина, Туринщина и т. д. Всего в Смоленской губ. такое окончание носили и носят около
170 сёл и деревень, да и сама область, в конце концов, приобрела «украинское» название с
окончанием «щина», хотя и произошло это сравнительно недавно.
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Когда Смоленская область не называлась Смоленской?

 
В течение трёх столетий существования Смоленской обл. был период, когда она действи-

тельно не называлась Смоленской. Этот период начался с 1 октября 1929 г., когда была обра-
зована Западная обл. с центром в Смоленске. В неё вошли территории Смоленской, Брянской
и части Калужской, Тверской и Московской обл. и Великолукский округ Ленинградской обл.
Площадь Западной обл. составляла 164, 7 тыс. кв. км, а население – 6 млн 577 тыс. чел. Сначала
в ней было 125 р-нов, но в 1935 г. число их уменьшилось и стало 102. Районы подразделялись
на сельские советы. С образованием Западной обл. старая административно-территориальная
система (губерния-уезд-волость) была заменена на новую (область-район-сельский совет).

Эффективно управлять обширной по площади Западной обл. было трудно, и 27 сен-
тября 1937 г. её разукрупнили. Образовалась Смоленская обл. с исконно смоленскими зем-
лями, имевшая 54 р-на. Таким образом, в течение восьми лет Смоленская обл. входила в состав
Западной обл. и Смоленской не называлась.
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Какая дорога – символ Смоленщины?

 
Это самая старая, длинная и важная дорога, кратчайшим сухопутным путём связывавшая

Москву с Европой. Она пересекала с востока на запад смоленские земли и потому называлась
Смоленской. Торговый путь, ставший позже Смоленской дорогой, появился в XIV в., когда
Москва достаточно окрепла и нуждалась в прочных торгово-экономических связях со Смолен-
ском и «литовскими» городами. Иноземные путешественники оставили описания этой дороги,
проторённой через дремучие безлюдные чащобы и зыбкие топи и связывавшей два отдалённых
мира. Если прорубить десятиметровой ширины просеку для дороги труда не составляло, то
строить мосты и устилать в болотистых местах гати было сложной и постоянной проблемой.

К XVIII в. забота о дороге перешла к государству. Называвшаяся тогда Посольским трак-
том, она обрела постоялые дворы – ямы, почтовые станции, верстовые столбы (один из них
ныне установлен в Вязьме как памятник).

Смоленская дорога была наиболее оживлённой среди всех семи почтовых трактов губер-
нии. Она заняла исключительное место в истории Отечественной войны 1812 г.: с ней связан
весь поход Великой армии Наполеона в Москву и её бесславное бегство из России.

В 1830-е гг. правительство решило превратить Смоленскую дорогу в шоссе. Лишь уча-
сток в 42  км Смоленск-Соловьёво прошёл севернее прежнего маршрута. Он пролёг через
Гедеоновку, Сеньково, Курдымово. Сложный рельеф, изменение направления дороги уже в
разгар работ, казнокрадство – всё это привело к гигантскому перерасходованию средств и
закончилось для губернатора и подрядчиков тюрьмой.

Смоленская дорога оставалась важнейшей транспортной магистралью вплоть до оконча-
ния Великой Отечественной войны. В XIX в. на всём её протяжении в 250 вёрст располага-
лись 14 почтовых станций с постоялыми дворами при каждой из них. С проведением в 1940 г.
магистрали Москва-Минск Смоленская дорога утратила своё значение. Она стала называться
Старой, захирела, хотя и продолжает существовать под обозначением Р134. К ней относится и
почтовый тракт из Могилёвской губ. через Красный в Смоленск (т. н. Екатерининский боль-
шак).

В наши дни местами трудно проследить истинное направление Старой Смоленской
дороги. От Смоленска до Соловьёва она проходила через Волчейку, шла южнее д. Козине,
т. е. к югу от ныне существующей дороги на Кардымове, от Соловьёва до Вязьмы – по трассе
нынешней дороги Р134.

Участок от Болдина до Семлёва, наверное, самый проблемный. Здесь тянутся сплошные
болота, и если хотите увидеть бобров и их хатки не вылезая из автомашины, – это именно то
место.

От Вязьмы Старая Смоленская дорога проходила через Мясоедово, Фёдоровское, Теп-
луху (рядом с Тумановом), Царёве-Займище. По территории Гжатского у. она пролегала через
Семешкино, Ломки, Колокольню, Гжатск, Ивашково, Старое, т. е. севернее нынешней трассы
Москва-Минск.

Старая Смоленская дорога запечатлена в сказаниях и песнях, в прозе и в стихах. Она –
сама история героической Смоленской земли.
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Как надо правильно называть
жителей Смоленской области?

 
На первый взгляд, вопрос не кажется сложным: нас называют смолянами, и никто в этом,

кажется, не сомневается. Именно так именовали жителей Смоленской земли ещё в 1229 г. в
«Смоленской торговой правде».

Но, как установил О. Лонский, в разных письменных источниках и художественных про-
изведениях существуют и др. названия жителей Смоленщины. Так, ещё под 881 г. летописный
свод именует нас «смольнянами», Ипатьевская летопись 1147 г. – «смолятичами», а Устюж-
ская летопись 1386 г. – «смоленцами». По-своему называет в «Материалах к Российской грам-
матике» жителей Смоленщины М.В. Ломоносов – «смольянинами». И, наконец, современные
авторы изобрели ещё одно название для жителей нашего города и области – «смоляки», «смо-
лячки». Подобные названия можно найти у К.Федина и даже у нашего земляка А. Твардов-
ского.

Встречаются и вовсе невероятные названия жителей Смоленщины – например, «смолен-
чане».

Все эти варианты названий представляют сегодня лишь лингвистический интерес. В
жизнь прочно вошло название «смоляне», которым мы и пользуемся.
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Как менялась численность

населения Смоленской области?
 

Первая перепись населения при Петре I в 1722 г. показала, что в Смоленской губ. про-
живало 445 тыс. чел. В конце царствования Екатерины II (в 1795 г.) в губернии уже насчиты-
валось 956 тыс. чел., а в нач. XIX в. численность её населения превысила 1 млн чел. Потери в
Отечественной войне 1812 г. снизили численность населения до 970 тыс. чел.

Высокий уровень рождаемости после революции и Гражданской войны довёл числен-
ность населения губернии в 1926 г. (в современных границах) до 2171 тыс. чел. Миграция на
стройки социализма привела к оттоку населения, и к 1941 г. численность жителей области (в
современных границах) снизилась – до 2100 тыс. чел. Огромные людские потери в Великой
Отечественной войне привели к тому, что численность смолян уменьшилась вдвое. Если в
целом в СССР довоенная численность населения была восстановлена в 1956 г., то в Смолен-
ской обл. она не достигнута и поныне и навряд ли когда-нибудь превысит довоенный уровень.
На 2010 г. она составила 47 % от уровня 1941 г.

В 1995 г. на Смоленщине проживало 1173 тыс. чел., после чего началось неуклонное
снижение численности населения. Превышение смертности над рождаемостью привело к есте-
ственной убыли населения, охватившей все без исключения р-ны и города. Число смолян упало
ниже важного рубежа в 1 млн чел. и продолжает сокращаться высокими темпами. Смолен-
щина ныне – один из наиболее демографически неблагоприятных регионов России. В ряде р-
нов наблюдается катастрофическое обезлюдивание сельского населения. Низкий европейский
уровень рождаемости в сочетании с высокой африканской смертностью привели к тому, что
ныне в области проживает меньше населения, чем после Отечественной войны 1812 г.!

Активная демографическая политика пока не может переломить ситуацию.
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Сколько дворянских усадеб было на Смоленщине?

 
Смоленщина, как и Россия в целом, покрылась густой сетью благоустроенных поместий с

комплексом строений, садами, парками и обязательными церквами после 1762 г., когда вышел
манифест Петра III о вольности дворянства. Освобождённые от обязательной государственной
службы, дворяне стали жить в провинции. Наступил золотой век русской усадьбы.

Число дворянских усадеб в Смоленской губ. точно известно в 1816 г. – 3386. В кон. XIX в.
их в губернии насчитывалось 1502. Подавляющее число усадеб были мелкими, имевшими до
50 десятин. Они принадлежали бедным дворянам. Их усадебные дома почти не отличались
от крестьянских изб, были почти такими же убогими, но, как правило, имели портик и 5–7
комнат.

Классические помещичьи усадьбы начали приходить в упадок с отменой крепостного
права. Ушли в прошлое балы, крепостные театры и оркестры, псовая охота, садово-парковое
искусство. В нач. ХХ в. бар и помещиков в усадьбах сменили земские деятели, попечители
земских школ и больниц, агрономы и сельские хозяева. Именно они первыми испытали на себе
беспощадный гнев крестьянских масс, подверглись безжалостному разорению и уничтожению.
К 1919 г. в Смоленской губ. осталась всего 331 усадьба.

Ныне уцелело не более 5 % из них, в основном это руины домов и храмов, старые пого-
сты, остатки парков и аллей. По состоянию на 2012 г. прослеживаются жалкие следы около
двух с половиной сотен усадеб. Сохранилось всего 15 усадеб с господскими домами: Тюшино
(Кардымовский р-н), Мачулы (Починковский), Сыр-Липки, Герчики (Смоленский), Алексино
(Дорогобужский), Хмелита (Вяземский), Александрино, Высокое, Липецы (Новодугинский),
Дугино (Сычёвский), Пречистое, Самуйлово, Васильевское (Гагаринский), Васильевское (Тём-
кинский), Хиславичи.

Русские усадьбы – это значительное и интереснейшее явление отечественной истории,
игравшее с кон. XVIII в. до кон. XIX в. исключительную роль в жизни провинции. Их судьба
заставляет задуматься: отчего мы не храним то, что имеем? В сегодняшней Европе семьи живут
в домах и замках XV–XVI и даже XII в. Россия – единственное в мире государство, сознательно
уничтожившее столько своих богатств.
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Как Смоленская область и смоляне отражены

в народных пословицах и поговорках?
 

Пословица – это настоящее полноценное художественное произведение, в котором народ
иронично и при помощи живой разговорной речи даёт неожиданную и меткую оценку того или
иного события, человека или его поступка. Первой половиной пословицы является поговорка.
Если пословица – это ягодка, то поговорка – всего лишь цветочек. Ею называют оборот речи,
часть суждения, выражение без притчи.

Помимо пословиц и поговорок есть ещё присказки и присловья. На Смоленщине собрано
немало метких пословиц и поговорок, народных выражений:

На чужой стороне и жук – мясо.
Портной Данило, что ни шьёт, то гнило.
Дураков стадо – пастуха надо.
Сытой куме только песни на уме.
Что дальше в Польшу, то разбою больше.
Чужое добро берёт за ребро.

Некоторые поговорки и присказки имеют конкретную привязку к Смоленщине:
Азов славен, Смоленск грозен, а Вильна дивна.
Хоть бейся о Молоховские ворота!
Смоляне – польская кость, да собачьим мясом обросла.
Смоляне миром блоху давили.
Смоляне – жжёные оглобли.

Часть поговорок и присказок посвящена жителям отдельных населённых пунктов:
Вязьмичи – прянишники, коврижники.
Вязьма в пряниках увязла.
Рославцы – дегтяри, торопчане – кожевники.
Ленив, как клепенский мужик (из бедного и убогого с. Клепени Сычёвского

у.).
Вкусно, как из дединского горшка (исчезнувшая д. Дедино на севере

Рославльского р-на, славившаяся своими горшками)!
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Что способствовало экономическому развитию

Смоленской губернии во второй половине XIX в.?
 

Строительство дорог. Именно они заметно ускорили развитие губернии, вызвали рост
промышленности.

В 1856 г. завершилось строительство шоссе Смоленск-Витебск, а в 1860-е гг. – Рославль-
ского шоссе. Знаменательным был 1868  г.: по территории губернии прошла первая ж. д. –
Риго-Орловская, предназначавшаяся для вывоза хлеба из чернозёмных губерний через Риж-
ский порт. Смоленский участок этой дороги был торжественно открыт 8 октября. В 16:30 в
Смоленск впервые прибыл из Витебска поезд. На другой день он отправился в Рославль. Так
ж. д. связала Смоленщину со столицей Петербургом.

В 1867 г. правительство приняло решение о строительстве ж. д. между Москвой и Вар-
шавой. Однопутная ж. д. длиной 392 версты от Москвы до Смоленска была сооружена всего за
два года, и 20 сентября 1870 г. в Смоленск прибыл первый поезд. Через год был сдан Смолен-
ско-Брестский участок, а в 1878 г. проложен второй путь дороги от Москвы до Бреста. Сна-
чала называвшаяся Московско-Смоленской, дорога стала именоваться Московско-Брестской.
В 1912 г. её назвали Александровской в честь Александра I. На этом переименования дороги
не закончились. С 1922 г. она называлась Московско-Белорусско-Балтийской, а с 1936 г. –
Западной, с 1953 г. – Калининской, с 1961 г. – Московской, а затем Белорусской. Нет в России
др. ж. д., которая бы переименовывалась столько раз.

В кон. XIX в. были построены ж. д., связавшие Вязьму с Калугой и Ржевом, Смолен-
ске Козловом (ныне Мичурин). Так за четыре десятилетия Смоленская губ. покрылась густой
сетью дорог, связавших её не только с др. губерниями России, но и с Европой.
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Сколько в Смоленской области

монументов из военной техники?
 

Массово использовать военную технику времён Великой Отечественной войны в каче-
стве монументов стали после празднования 25-летней годовщины со дня Победы. Ныне на
Смоленщине более трёх десятков таких памятников. В 13 населённых пунктах гордо воз-
вышаются на постаментах прославленные танки Т-34. Они установлены с глубоким смыс-
лом: отмечают места ожесточённых танковых боёв: Смоленск, Красный, Дорогобуж, Демидов,
Пржевальское, Рославль, Стодолище, Сычёвка, Холм-Жирки, Ярцево, Вязьма, Ельня, Мона-
стырщина.

Во многих населённых пунктах монументами являются орудия. Больше всего установ-
лено 75-мм пушек ЗИС-З – лучшего орудия Второй мировой войны. Их семь (в Велиже,
Ярцеве, Десногорске, д. Карцево Демидовского р-на, д. Уварове Ельнинского р-на и два орудия
в д. Верховье Холм-Жирковского р-на). В д. Ушакове под Ельней, в Гагарине и в Дорогобуж-
ском р-не, на месте, где в январе 1942 г. партизанский отряд «Ураган» уничтожил карательный
отряд фашистов, установлены 122-мм гаубицы М-30, в Духовщине – «сталинская метла» 122-
мм пушка А-19. Кроме того, в Дорогобуже на Валу установлены две современные пушки, а в
д. Верховье Холм-Жирковского р-на – 120-мм миномёт.

Знаменитые «Катюши» стоят в Рудне, в с. Знаменка Угранского р-на, в Соловьёве,
Велиже и в д. Кожеки Велижского р-на.
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Какой награды удостоена Смоленская область?

 
Современные отрасли промышленности стали в Смоленской обл. ускоренно формиро-

ваться лишь с нач. 60-х гг. XX в. А до этого область успешно развивала сельское хозяйство.
Она стала признанным лидером по льноводству, занимая второе место в республике по посе-
вам льна-долгунца. В области вырабатывалась почти каждая третья тонна льноволокна.

Не удивительно, что 10 марта 1958 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР за успехи, достигнутые в подъёме с. х., особенно в увеличении производства и заготовок
льна, мяса и молока, Смоленская обл. была награждена орденом Ленина. Одиннадцати смо-
лянам было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а 2862 чел. были награждены
орденами и медалями.

Вручать области высокую награду Родины прибыл 13 августа Первый секретарь ЦК
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущёв. Вечером, после торжественного
заседания в здании Смоленского областного драматического театра, состоялся многолюдный
митинг трудящихся на пл. Карла Маркса (ныне пл. Ленина). Перед собравшимися выступил
Н. С. Хрущёв. На следующий день он вручил награды передовикам с.х., провёл совещание с
партийно-хозяйственным активом и во второй половине дня отбыл в Москву.
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Какие рекорды выпадения осадков
отмечены в Смоленской области?

 
На Смоленщине в среднем за год насчитывается 170–190 дней с осадками, причём наи-

большее их количество приходится на лето. Отмечено несколько рекордных выпадений осад-
ков. Рекорд по их суточному выпадению принадлежит Рославлю. Здесь 11 июня 1994 г. за 6 ч
45 мин выпало 89 мм осадков. Это на 17 мм превышает месячную норму.

Рекорд выпадения осадков в течение месяца принадлежит Велижу. Здесь за август 1933 г.
выпало 233 мм осадков, что составляет без малого три месячных нормы. Велиж установил и
др. рекорд: в августе 1955 г. здесь вообще не было ни капли дождя.
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Какой камень самый крупный в Смоленской области?

 
У самой границы с Руднянским р-ном, у дороги Демидов-Понизовье, находится д. Кру-

пенино. Здесь, на левом берегу р. Каспли, в берёзовой роще лежит крупный гранитный валун
«Кресел». Его размеры впечатляют: длина – 6,5, ширина – 4, высота -2 м. Иногда его называют
самым крупным на территории области. Однако это не так. В Тёмкинском р-не на берегу р.
Угра лежит ледниковый валун длиной 7 м 37 см. По-видимому, он и является крупнейшим
на Смоленщине.
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Какое болото в области самое большое?

 
Болот на территории области много – почти 1,4 тыс. Их общая площадь – более 140 тыс.

га. Они имеются почти во всех р-нах, но больше всего их на северо-западе области.
Болота играют исключительно важную роль в природе области, в хозяйственной деятель-

ности человека. Не случайно у них на Смоленщине множество названий: топь, трясина, гать,
мох, ржавец, мшара, амшара, торфяник, чистик, бель, зыбь, шатальня, вязь, бездонница, верь
и др.

Самым крупным торфяником является Свитский Мох, раскинувшийся на площади более
14, 6 тыс. га в Холм-Жирковском р-не, на границе с Тверской обл. Он один содержит свыше
14 % всех областных запасов торфа, который добывается здесь уже много лет. Болото Свит-
ский Мох настолько обширное, что питает ручьи и речки как бассейна Западной Двины, так и
Днепра. Своё название оно получило от д. Свиты, расположенной на дороге в г. Белый.

На втором месте в области болото Вервижский Мох в Духовщинском р-не. Оно находится
в 37 км к северо-западу от Духовщины и к западу от п. Озёрный. По площади Вервижский Мох
в два раза меньше Свитского – 7,8 тыс. га. Он отличается большим количеством ягодников и
относится к национальному парку «Смоленское Поозерье».

Богат на болота Велижский р-н. Крупных торфяников здесь три: Барковский на юго-
западе р-на площадью свыше 3 тыс. га, Дроздовский Мох на западе площадью свыше 1,7 тыс.
га и Логунский Мох на севере площадью почти 1,7 тыс. га.

В Демидовском р-не самое крупное болото – Пелышев Мох. Он находится западнее Вер-
вижского Мха, имеет площадь более 1,6 тыс. га и относится к национальному парку «Смолен-
ское Поозерье».

На востоке области имеется только одно крупное болото – Чуйковское в Гагаринском р-
не. Его площадь – более 1,7 тыс. га.
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Много ли на Смоленщине рек?

 
Смоленщина является зоной избыточного увлажнения. На её территории протекает мно-

жество рек, образующих густую сеть. Их 1149 общей протяжённостью более 16 тыс. км. Однако
крупных рек в области мало. Лишь одиннадцать из них имеют длину более 100 км. Длина
всего четырёх рек (Днепр, Угра, Остёр, Сож) превышает 200 км. Таким образом, большая часть
смоленских рек – это малые реки. Именно они, наши многочисленные «каменки», образуют
уникальную для среднерусской возвышенности речную сеть: у 639 из них длина не превышает
10 км, у 440 – 25 км.

Реки Смоленщины несут воды в три моря. Большую часть (57 %) получает Чёрное море.
В Каспийское попадает 26 % смоленской воды, в Балтийское – 17 %.
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Какая река – главная артерия нашей области?

 
В первый раз посетив Смоленск, люди, не сильные в географии, обычно поражаются:

«Как? Это – Днепр? Он тут у вас течёт?».
Да, Днепр – третья по величине река Европы после Волги и Дуная – течёт у нас, более

того, Смоленщина – колыбель этой великой реки. Некоторые авторы пишут, что протяжён-
ность Днепра в пределах Смоленской обл. невелика – всего 503 км. Но это самая длинная наша
река. Вторая по протяжённости р. Угра вдвое короче.

Бассейн Днепра занимает треть водосборной площади области, включает территорию 20
из 25 её р-нов. Река связывает восемь из них. Зародившись вблизи д. Дудкино-Сычёвского р-
на, Днепр течёт в южном направлении до Дорогобужа, первого города на его берегах, а затем
меняет направление на западное. Лишь по одному показателю – многоводности – Днепр усту-
пает Западной Двине.

Но не только в показателях состоит значение Днепра – главной артерии Смоленщины.
Когда-то французский географ Элизе Реклю заметил: «Реки несут в своих волнах историю и
жизнь народов». К Днепру это высказывание особенно применимо. Здесь пролегал путь из
«варяг в греки», здесь обосновались кривичи и возник Смоленск, здесь образовалось Смолен-
ское княжество и появилась мощная крепость – западный форпост Московского государства.
Не случайно Днепр именуют великой славянской рекой, связывающей три братских народа –
русских, белорусов и украинцев.
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Сколько названий у Днепра?

 
Много. Великую реку в разное время разные народы именовали по-разному. Греки,

основывая колонии на черноморском побережье, называли Днепр Борисфеном, что означает
«Северная река». Позже, в VI в. они в своих письменных источниках стали именовать его как
Данапер. В древнеримских документах IV в. река известна как Данаприс. Оригинальное назва-
ние Днепра у турок – Узу. Древние славяне свою реку именовали Славутич, что означает «Сын
славы».

Ныне украинцы называют реку Днепре, а белорусы Дняпро. Некоторые белорусские
исследователи утверждают, что Днепр берёт начало в Белоруссии под названием Березина.
Именно этот крупный многоводный приток, по их мнению, и назывался в древности Днепром.

Название Днепр современные исследователи выводят из двух ирано-язычных слов: дана –
«река» и апара – «дальняя» или апра – «водная глубь». Поэтому название реки может означать
«дальняя река» или «глубокая река».

С 2003 г. в первую субботу июля отмечается международный день Днепра.
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Какие реки – гостьи Смоленщины?

 
Некоторые большие реки зарождаются в соседних областях и как бы временно наведы-

ваются в нашу область, вскоре покидая её. К ним относятся Западная Двина, Ипуть и Москва-
река.

Самая многоводная на территории области Западная Двина берёт начало на Валдайской
возвышенности, вытекая из о. Двинец в Тверской обл. Из общей длины 1020  км на нашу
область приходится 69 км – все в Велижском р-не, который река пересекает с северо-востока на
юго-запад. Учёные спорят о значении слова «Двина» и выводят его смысл из нескольких язы-
ков. На эстонском, карельском оно означает «течь, литься». Латышское название реки Даугава
означает «многоводье», немецкое Дюна – «река». Вообще эту реку в разные времена и разные
народы называли по-разному: Эридан, Рудон, Рубон, Тапаис, Хезин, Турунт, Дина, Вина, Вена
и др.

Ипуть вытекает из небольшого болотца восточнее белорусской д. Недведь. Заглянув в
гости в Шумячский и Ершичский р-ны, она отправляется на запад Брянщины, после чего воз-
вращается на родину, где впадает в Сож в г. Гомель. Из общей её длины 437 км на Смоленщину
приходится 80 км, в т. ч. на Шумячский р-н всего 8ина Ершичский – 72 км. Название реки
выводят из древнего прусского слова, означающего «река, водоём».

Москва-река навещает Смоленщину совсем немного – она течёт здесь на протяжении
20 км. Берёт она начало в 8,7 км от границы с нашей обл. и в 300 м от трассы Москва-Минск,
много петляет и до границы со Смоленщиной «наматывает» 16 км. Первая гагаринская деревня
на её берегу – Андропове. На западе Москва-река достигает следующей смоленской д. Заречье,
после чего круто поворачивает назад, на восток. Третья и последняя смоленская деревня на её
берегах – Пышково. Река имеет общую протяжённость 437 км и оправдывает своё название,
означающее на балтском языке «извилистая».
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Какая река – самая известная в области после Днепра?

 
Это Каспля – третий по величине приток Западной Двины. На древнебалтском языке

название реки означает «вода». Средняя по протяжённости (её длина в пределах области
125 км, а общая – 136 км), Каспля несёт свои воды по трём р-нам – Смоленскому, Демидов-
скому и Руднянскому. Но, возможно, река ещё длиннее. Дело в том, что Каспля вытекает из
северной части Касплянского о., а с южной в него впадает р. Клец, которую при желании можно
считать не чем иным, как той же р. Каспля! Если так, то длину реки следует увеличить ещё
на 28 км.

Ни одна др. река Смоленщины (за исключением, конечно же, Днепра) не была так
известна в древности, как Каспля. До XII в. она входила в систему древнего торгового пути «из
варяг в греки», а затем использовалась для торговли с «Готским берегом» (с немцами). Сто-
летиями именно Каспля была тем путём, по которому с Поречской пристани вывозили товары
в Ригу.
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Почему Десну и Угру называют сёстрами?

 
Да, действительно, эти реки считают родными сёстрами. Прежде всего потому, что обе

они – средние реки и берут начало почти рядом – по прямой в 28 км одна от другой, в Ель-
нинском р-не: Угра – возле д. Зубово, Десна – из торфяного болота Голубев Мох, что в 10 км к
востоку от Ельни. Правда, называют и др. места истока – уд. Малые Прилепы, из ключей в рай-
оне д. Ромашково. Итак, реки-сёстры рождаются в одном месте – к востоку от Ельни. На этом
их общее и заканчивается. В остальном они совершенно разные. Угра – одна из самых длин-
ных рек области. Она течёт по Ельнинскому, Угранскому и Тёмкинскому р-нам на протяжении
257 км. При этом направление её течения противоположно течению большинства смоленских
рек. В верхнем течении она несёт свои воды с юга на север, а рядом с севера на юг течёт Десна.
Около с. Городок Угра поворачивает на восток и несёт свои наиболее чистые среди областных
рек воды к Оке. Учёные спорят о происхождении её названия и склоняются к мнению, что это
балтское название, означающее «луговая».

Название же Десна, по их мнению, имеет индо-европейскую языковую основу и означает
«блестеть». Однако это название легко объясняется на старославянском языке, оно означает
«правый», т. е. «правая река», «правый приток». Но что интересно: название Десна встреча-
ется на всей территории расселения славян и всегда реки с этим названием являются левыми
притоками. Это противоречие долгое время сбивало учёных с толку, пока в 1984 г. академик
Н.И. Толстой не доказал, что в прошлом славяне называли стороны реки не по течению, а
против него.

Смоленская Десна течёт по Ельнинскому и Рославльскому р-нам на протяжении 151 км
(общая её длина 1190 км). Она – самый большой приток Днепра.
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Чем интересен полноводный Сож?

 
Как и Десна, Сож – левый приток Днепра, один из наиболее крупных. Река загадала

людям несколько загадок. Прежде всего название. Что оно означает? Лингвисты обращаются
к финно-угорской основе, означающей «волк», и склонны считать, что Сож несёт свои воды
так, как волк волочит добычу. Вот такая аналогия! Версия надуманная, но другой нет!

Кстати о названии. Слово «Сож», как и «Днепр», – мужского рода. Поэтому правильно
произносить надо «полноводный Сож», а не «полноводная Сож».

Вызывает споры и исток реки, в качестве которого называют бывшую д. Скрылевщина,
с. Рай, д. Басино, д. Станички. В последние годы исследователи как на исток реки всё чаще
указывают на д. Радкевщина.

Интересно, что Сож зарождается рядом с Днепром, километрах в десяти к югу от него.
Вместо того, чтобы маленьким ручейком влиться в Днепр, Сож течёт на юг и впадает в него
через 648 км уже полноводной рекой.

Когда-то Сож считали главной рекой радимичей. Зарождаясь в Смоленском р-не, он
пересекает на юго-западе области Починковский, Хиславичский и Шумячский р-ны. Первый
населённый пункт на его берегах – д. Сож, а самый значительный – пос. Хиславичи. На берегах
реки нигде нет лесов – они распаханы ещё в древности. В Сож впадают притоки Хмара, Бере-
зина, Вепрянка, но полноводным Сож становится только приняв Вихру и Остёр. За с. Понарь
Сож около 30 км течёт по границе с Мстиславльским и Кричевским р-нами Могилёвской обл.
Пробежав по Смоленщине 213 км, река уходит в Беларусь, чтобы встретиться с Днепром.
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На берегу какой смоленской реки
было много дворянских усадеб?

 
В мире есть места, где в силу ряда причин памятники архитектуры сконцентрированы

особенно густо, например, замки в долине Луары во Франции или замки в среднем течении
Рейна в Германии. На Смоленщине так же есть такое место – берега р. Вазузы, где было много
выдающихся дворянских усадеб.

Река берёт начало на склонах Вяземской возвышенности и течёт на север среди лесов,
полей и лугов, пересекая Вяземский, Новодугинский и Сычёвский р-ны. Её берега отличаются
неповторимыми и пленительными пейзажами. Вот как описывает реку М.С. Бубённов в романе
«Белая берёза»: «В низине, расталкивая крутые берега, легко дымясь, шла розовая на заре
красавица Вазуза. В южной стороне вверх по реке – до самого горизонта толпились леса… В
северной стороне – вниз по реке – тоже до самого горизонта лежали увалистые поля, по кото-
рым были часто разбросаны небольшие деревеньки, а на холмах задумчиво стояли одинокие
столетние дубы».

Вазузы, правого притока Волги, не коснулось промышленное строительство. Здесь нет
болот, и вода в реке чиста и прозрачна, а её живописные берега, леса с обилием дичи, заливные
луга и плодородные поля всегда привлекали людей. Это и явилось главной причиной того, что
по реке и её притокам расположилось множество старинных усадеб. Не только на Смоленщине,
но и во всей Центральной России не сыщется более места с таким их обилием, как здесь.

Вазуза, главная река северо-востока области, задала лингвистам сложную задачу: до сих
пор не существует более или менее вразумительного объяснения происхождения и смысла её
названия.
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Как Смоленщина связана с А.С. Пушкиным?

 
Великий русский поэт в Смоленской губ. никогда не был, однако его предки тесно свя-

заны со смоленской землёй, причём и по отцовской, и по материнской линиям. Ещё во вре-
мена Ивана Грозного в опричном Вяземском у. имения получили многочисленные представи-
тели рода Пушкиных. Сначала земли были даны троим двоюродным братьям Пушкиным, в
т. ч. Семёну Михайловичу – прямому предку поэта. Спустя столетие в губернии имели вла-
дения более десятка Пушкиных, – причём восемь владений носили «пушкинские» названия.
Ныне на Смоленщине пять населённых пунктов Пушкино в Гагаринском, Вяземском, Дорого-
бужском и Сафоновском р-нах. К примеру, с. Пушкино Сафоновского р-на с близлежащими
деревнями принадлежало воеводе Григорию Григорьевичу Пушкину по прозвищу Сулемша,
двоюродному племяннику Семёна Михайловича Пушкина.

По линии матери А.С. Пушкин является потомком смоленских кн. Ржевских. Любимая
бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал доводится кн. Юрию Алексеевичу Ржевскому, спо-
движнику Петра I, внучкой. Именно она привила поэту интерес к истории своего рода и Оте-
чества.

По линии отца поэт является потомком других смоленских князей – Всеволожских. Пра-
дед его Александр Петрович Пушкин был женат на Евдокии Ивановне, внучке Василисы Все-
воложской, которая, в свою очередь, была дочерью кн. И.И. Всеволожского. Получается, что
род Пушкиных по линии отца восходит к самому Рюрику!

Пушкины играли видную роль и в истории Смоленской земли. Прадед поэта боярин Гри-
горий Гаврилович Пушкин был назначен первым воеводой в Смоленск после его освобожде-
ния в 1654 г.

Рассказ о связях А.С. Пушкина со Смоленщиной был бы неполным без упоминания о
его внуках. Их у поэта было 18. Со Смоленской губ. связана жизнь внучки

A. С. Пушкина Веры Александровны Мезенцовой. Она вышла замуж за потомственного
военного Сергея Петровича Мезенцова и с 1893 г. жила в его имении Ершино (рядом с д.
Якушкино ныне Сафоновского р-на). В 1908 г., помогая бороться со скарлатиной в соседней
д. Желудково, она заразилась и в следующем году умерла. Похоронили её в родовой церкви
Мезенцовых в Рыхлеве близ Семлёва.
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Какие династии прославили Смоленщину?

 
Смоленщина в прошлые века отличалась высоким уровнем рождаемости. Поэтому боль-

шие семьи были обычным делом. Отсюда и династии, сыгравшие видную роль в истории нашей
страны.

С Дорогобужским у. связан шляхетский род Вистицких, состоявший из семи братьев и
двух сестёр. Один из них – Г.С. Вистицкий – стал сенатором, тайным советником. На Смолен-
щине самым известным был Семён Вистицкий, в декабре 1812 г. возглавивший Смоленское
ополчение. На территории Болдинского монастыря похоронены четверо братьев Вистицких,
все генерал-майоры.

На территории нынешнего Починковского р-на в д. Толпеки родились шестеро бра-
тьев-дворян Верховских. Они составили морскую династию, причём трое служили на Чёрном
и трое – на Балтийском морях. Наиболее известен среди них адмирал

B. П. Верховский, создатель на флоте минной части и основатель водолазной школы.
Самая известная династия в Вяземском у. – Нахимовы. У отставного секунд-майора С.М.

Нахимова было пятеро сыновей и дочь. Все сыновья – Николай, Платон, Иван, Павел и Сергей
выбрали морскую карьеру, а Павел стал великим флотоводцем, прославившим Россию. Стар-
шая сестра П.С. Нахимова Анна Степановна вышла замуж за вяземского помещика Василия
Гавриловича Воеводского. Четверо их сыновей также образовали морскую династию. Трое из
них стали адмиралами, а сын старшего из братьев – С.А. Воеводский – занимал пост морского
министра в 1909–1911 гг.

Дворянский род Рыковых из Рославльского у. дал отечеству шесть флотских генералов, в
т. ч. генерал-лейтенантов Ивана и Василия и генерал-майоров Николая, Павла и Сергея Рыко-
вых.

Династии на Смоленщине появлялись и в советское время. В Смоленском р-не в д. Поре-
чено родились трое братьев Ивановых. Все они стали генералами. Старший из них С.П. Иванов
удостоен звания Героя Советского Союза, занимал должность заместителя начальника Ген-
штаба Вооружённых сил СССР, возглавлял Военную академию Генштаба.

В д. Полушкино Шумячского района родились пятеро братьев Северцевых – видных уче-
ных.

В Ярцеве есть ул бр. Шаршановых (бывшая ул. Красная). Она названа в честь Павла,
Василия, Ивана, Михаила и Петра Шаршановых, сложивших головы на фронтах Великой Оте-
чественной войны.
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Кто не родился в нашей области,

но считал себя смолянином?
 

Иногда бывает так, что человек, не родившийся на Смоленщине, настолько связал свою
жизнь с нашей землёй, что не только мы, но и он сам считал себя смолянином.

Вот, например, Екатерина Николаевна Клетнова (1869–1938). Она родилась в Москве,
но вскоре родители, небогатые дворяне, перевезли её в своё имение Кочетово Вяземского у.
Она закончила Высшие женские курсы и стала первой в России женщиной – профессиональ-
ным археологом. Она собрала огромную этнографическую коллекцию народных предметов,
создала первый в Вязьме музей Отечественной войны 1812 г. В 1924 г. Клетнова уехала за
границу и в Россию больше не вернулась. Всю жизнь она изучала историю и культуру Смолен-
щины, которую считала своим родным краем. В памяти смолян она осталась блестящим учё-
ным, внёсшим огромный вклад в изучение родной земли.

Подобно Клетновой не был уроженцем Смоленщины и писатель Иван Сергеевич Соко-
лов-Микитов (1892–1975). Он родился под Калугой, через три года его родители переехали
на родину отца в с. Кислово тогда Дорогобужского у., а ныне Угранского р-на. Здесь прошло
его детство, отсюда он уехал в Смоленск, где учился в реальном училище. Писатель любил
смоленскую землю, считал себя смолянином, и не случайно одна из его книг посвящена Смо-
ленщине и названа «На тёплой земле».

Лев Ефимович Кербель (1917–1977) – один из самых прославленных сов. скульпторов.
Он удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён Государственной и Ленинской
премиями. Будущий народный художник СССР родился в д. Семёновка Сумской обл., но дет-
ство и юность его прошли в Смоленске, где он окончил среднюю школу № 7. Смоленщину он
любил, создал много скульптурных портретов своих земляков-смолян.

Великий русский композитор А.С. Даргомыжский (1813–1869) также считал себя смо-
лянином, хотя родился в Белёвском у. Тульской губ. Спустя несколько месяцев после рожде-
ния ребёнка семья Даргомыжских перебралась в родовое имение матери – сельцо Твердуново
(ныне урочище). Здесь Александр провёл первые четыре года своей жизни. С мая 1816 г. до
конца 1817 г. будущий композитор жил в Смоленске, куда переехала семья. От матери ему
достались вяземские дд. Твердуново, Ведерники, Костылёвка, Борисовка и Демидово, а также
тёмкинское с. Дуброво, крестьян которых он одним из первых освободил от крепостной зави-
симости. В свою знаменитую оперу «Русалка» он включил ряд смоленских народных песен.

Если следовать формальной логике, то и маршал М.Н. Тухачевский не смолянин, а моск-
вич. Появился он на свет в Москве, но сразу был доставлен в имение Александровское близ
Вышегора в нынешнем Сафоновском р-не. Сам М.Н. Тухачевский во всех документах неиз-
менно указывал местом рождения Смоленщину.
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У кого из известных людей смоленские корни?

 
Смоленская земля богата на великих людей. Немало также и известных людей, у которых

смоленские корни, но сами они смолянами не являются.
К ним можно отнести русского религиозного философа Н.А. Бердяева, принадлежавшего

к старинному смоленскому дворянскому роду, известного писателя-мариниста К.М. Станюко-
вича – потомка смоленского шляхетского рода.

Скульптор В.И. Мухина, народный художник СССР, автор скульптуры «Рабочий и кол-
хозница», происходит из известной в г. Рославле купеческой семьи. Вд. Дунаевщина Рославль-
ского р-на родился и жил отец Людмилы Марковны Гурченко, популярной артистки кино.
В д. Хлыстовка Починковского р-на, что в 2 км к юго-востоку от Мурыгина, родился и жил
отец Александра Гавриловича Абдулова. В г. Духовщина родился отец актёра театра и кино,
режиссёра Михаила Михайловича Яншина. Под Вязьмой родились и жили родители актёра
Сергея Петровича Никоненко, народного артиста России. Родом из Смоленской губ. была мать
артистки В.П. Марецкой. В сельце Екатериновка (Курьяново) Гжатского у., что в 15 верстах к
востоку от города, проживала большая семья дворян Мироновых. Их правнучка Хелен Мир-
рен стала известной английской актрисой, получила «Оскар» за роль в фильме «Королева». В
2007 г. она посетила родину своих предков.

Великого поэта Ф.И. Тютчева считают брянским помещиком. Но Тютчевы – смоленские
дворяне. Их родовая усадьба находилась в рославльском с. Гореново. Её последним владель-
цем был Н.Н. Тютчев – горбун и карлик, а его младший брат И.Н. Тютчев унаследовал брян-
ское имение Овстуг, где и родился поэт. Смоленские корни у популярной актрисы Елены Про-
кловой и солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина.
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Сколько на Смоленщине Героев?

 
Звание Героя Советского Союза было учреждено в 1936 г. и присваивалось до 1991 г.

Первым на Смоленщине его получил 31 декабря 1936 г. лётчик Б.А. Туржанский, последним –
А.И. Ватагин 24 апреля 1991 г. Два уроженца области – лётчики А.И. Колдунов и В.Д. Лаври-
ненков – были удостоены его дважды. Всего звание Героя Советского Союза было присвоено
261 уроженцу области. В это число входит и М.И. Вольская, удостоенная, как исключение, зва-
ния Героя Советского Союза 24 июня 1998 г. Указом Постоянного Президиума съезда народ-
ных депутатов СССР.

Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда» присво-
ено трём смолянам: Е.В. Будановой, А.М. Матиясевичу и А.В. Максакову. Итого общее коли-
чество смолян, ставших Героями Советского Союза и Российской Федерации и кавалерами
медали «Золотая Звезда», составляет 264 чел. По числу Героев на 100 тыс. жителей Смолен-
ская обл. уверенно лидирует среди всех российских регионов.

27 декабря 1938 г. было учреждено звание Героя Социалистического Труда. Авиакон-
структор С.А. Лавочкин и академик А.Н. Тихонов стали дважды Героями Социалистического
Труда. Первым из уроженцев Смоленщины звание Героя Социалистического труда в 1941 г.
получил главный инженер одного из московских НИИ А. Г. Косенков. Всего этого высокого
звания были удостоены 182 смолянина, последним из которых Золотую Звезду Героя Социа-
листического Труда получил Ю.В. Никулин 27 декабря 1990 г.

Таким образом, общее количество Героев-смолян составляет на кон. 2012 г. 446 чел.
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В каких смоленских деревнях родилось по два Героя?

 
Таких деревень всего семь. В Дорогобужском р-не это несуществующая ныне д. Павлово.

В ней родились Герои Советского Союза: командир 30-й гв. артиллерийской бригады И.С.
Жигарев и командир понтонного взвода С.И. Немцев.

В Ельнинском р-не таких деревень две. В несуществующей ныне д. Чанцово родились
Герои Советского Союза И.М. Сидоренко, снайпер, уничтоживший под Велижем несколько
сотен фашистов, и командир понтонно-мостового батальона Ф.И. Фомичёв. В д. Лядцо этого
же р-на родились Герои Советского Союза И.Ф. Зуев, командир сапёрного взвода, и И.И. Мит-
рофаненков, командир батальона автоматчиков.

В Смоленском р-не в д. Ермаки родились Герой Советского Союза Е.А. Михаленков и
Герой Социалистического Труда Н.И. Стапанов. В ныне несуществующей д. Шуплы этого же
Смоленского р-на родились Герой Советского Союза И.Н. Руссиянов и Герой Социалистиче-
ского Труда М.П. Мендерова.

В д. Каменец Новодугинского р-на родились Герой Советского Союза В.П. Соколов и
Герой Социалистического Труда А.Ф. Корочкин.

Двух Героев дала Смоленщине сафоновская д. Беленино: Героя Советского Союза И.М.
Самойлова и Героя Социалистического Труда Н.М. Стрелкова.
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Кто из смолян был маршалом Советского Союза?

 
Имя одного из первых маршалов СССР (кстати, самого молодого) Михаила Николаевича

Тухачевского известно, наверное, чуть ли не каждому смолянину. Но то, что Смоленщина –
родина и других маршалов, знают немногие.

Главным маршалом авиации был дважды Герой Советского Союза Александр Иванович
Колдунов (1923–1992), уроженец д. Мощиново Монастырщинского р-на.

Маршалом бронетанковых войск является Герой Советского Союза Олег Александрович
Лосик, родившийся в 1915 г. в Ярцево.

Таким образом, Смоленщина – родина трёх маршалов Советского Союза.
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Сколько бойцов повторили подвига.

Матросова на Смоленской земле?
 

Именно Смоленщина подготовила человека, первым закрывшего своим телом амбразуру
вражеского дзота. Им стал выпускник Смоленского военно-политического училища лейтенант
А.К. Панкратов. 24 августа 1941 г. он подобным образом закрыл амбразуру дзота и остановил
огонь вражеского пулемёта. Позднее такой подвиг получил название «подвиг Матросова», его
совершили 380 советских воинов.

На Смоленской земле известны семь подобных подвигов, все произошли в 1943 г. На
территории Дорогобужского и Духовщинского р-нов совершено по два из них. 8 августа у д.
Лущиково Дорогобужского р-на подвиг Матросова повторил лейт. А.В. Чуйков, 12 августа уд.
Борисовки (6 км восточнее Алексино) – рядовой Таштемир Рустемов. Оба героя похоронены
в с. Алексино.

Памятник сержанту С.В. Головко в д. Белеи Краснинского р-на

28 августа уд. Жуковка Духовщинского р-на гв. рядовой В.И. Соловьёв закрыл собой
амбразуру вражеского дзота, 13 сентября у д. Тарасово этого же р-на подобный подвиг совер-
шил рядовой В.И. Сурков.
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У д. Капустино Руднянского р-на подвиг Матросова совершил мл. сержант Б.Н. Пан-
ков, в боях за д. Ермаки Краснинского р-на – сержант С.В. Головко. В д. Белеи на трассе
Москва-Минск ему установлен памятник. В бою у д. Солошино Смоленского р-на подвиг Мат-
росова повторил 21 сентября ефрейтор А.А. Куликов. В Сыр-Липках у здания школы установ-
лен памятный знак, посвящённый подвигу героя.

Из смолян подвиг Матросова повторили пять героев: П.К. Барсуков, В. М. Ващило, Н.
М. Новицкий, М. С. Санников, А.С.Шешков.
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Совершались ли воздушные тараны в небе Смоленщины?

 
Да, совершались. Не только территория Смоленщины, но и её небо были в годы войны

ареной ожесточённых боёв. Всего в Великую Отечественную войну советские лётчики совер-
шили около пяти сотен таранов. И хотя учёта их в небе над Смоленщиной никто не вёл,
известно по меньшей мере о 18 подобных подвигах. Естественно, что наибольшее их количе-
ство приходится на 1941 г., когда превосходство врага было подавляющим.

Одним из первых совершил таран в смоленском небе мл. лейт. Н.И. Шибаев из 122-го
истребительного авиаполка. 24 июля таранным ударом он сбил вражеский самолёт-разведчик.
Через четыре дня Н.М. Дудин из 29-го истребительного авиаполка уничтожил лобовым таран-
ным ударом ведущий самолёт-истребитель вражеской группы.

Где-то 20–27 июля старший лейт. Н.В.Терёхин в ожесточённом воздушном бою сбил вра-
жеский самолёт, но вышли все патроны. Тогда он таранил второй самолёт, ударив его плоско-
стью по хвостовому оперению. Повредил только консоль крыла, но машина оставалась управ-
ляемой, и он ударил мотором в хвост третьего вражеского самолёта. Раненый, он спасся на
парашюте.

Лейт. П.В. Демянчук 20 августа 1941 г. таранил над территорией Тёмкинского р-на бом-
бардировщик Ю-88. 20 сентября лётчик И.И. Мещеряков в р-не Ярцева таранил такой же вра-
жеский бомбардировщик. 8 февраля 1942 г. над Ржевом он совершил второй таран, но погиб
и сам. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

20 марта 1942 г. лётчик И.А. Авеков к югу от Гжатска таранил на горящем самолёте
вражеский истребитель. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

30 августа 1943 г. капитан Н.Г. Пинчук в районе Ельни таранил вражеский самолёт. Впо-
следствии он стал Героем Советского Союза. Таран над Смоленщиной по далеко неполным
данным совершили также летчики С. Дроздов, Н.Н. Васильев, В.Л. Заботин, А. Романенко,
Н.Ф. Шатров, С.А. Пушков, А.А. Артамонов, С.Ф. Машковский, Л.З. Муравицкий.
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Кто из лётчиков-смолян совершил таран
в годы Великой Отечественной войны?

 
Таких героев известно, по далеко не полным данным, девять человек. Первым из смо-

лян совершил подобный подвиг Е.М. Рыжов, уроженец д. Дубенец Тёмкинского р-на. 25 июля
1941 г. в небе над Севастополем он таранил вражеский «Хе-111», позже стал Героем Совет-
ского Союза.

Мл. лейт. И.М. Швагирёв, уроженец д. Меркулове Вяземского р-на, 13 октября 1941 г.
таранил вражеский бомбардировщик на подступах к Москве. При защите столицы совершил
таран в 1941 г. и уроженец Ярцева летчик К.Н. Титенков.

Мл. лейт. Д.Е. Никитин из с. Маслово Монастырщинского р-на 5 мая 1942 г. над г. Шахты
Ростовской обл. таранил своим истребителем истребитель врага.

Мл. лейт. А.Д. Печеневский, уроженец д. Сметище Холм-Жирковского р-на, 9 октября
1942 г. таранил вражеский бомбардировщик над территорией Калининской обл.

Прославленный ас В.Д. Лавриненков, родившийся в д. Птахино Починковского р-на, 23
августа 1943 г. в районе Таганрога сбил таранным ударом вражеский самолёт-корректировщик
«раму».

Уроженец д. Петрово Дорогобужского р-на лётчик-истребитель В.И. Фокин погиб в небе
над Германией 1 апреля 1945 г., совершив таран и уничтожив вражеский самолёт.

Уроженец г. Смоленска лётчик-истребитель П. П. Каравай, позже ставший Героем Совет-
ского Союза, в одном из воздушных боёв таранным ударом сбил Ме-109. Лейтенант М.А. Дуда-
рев, уроженец пос. Прасковьино Шумячского р-на, 24 апреля 1945 г. также таранил вражеский
истребитель над территорией Германии.
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Кто из советских лётчиков совершил

огненный таран на Смоленщине?
 

Установлено, что свои подбитые и горящие самолёты направляли на живую силу и бое-
вую технику врага 327 сов. лётчиков и экипажей. Такой подвиг называют огненным тараном в
отличие от тарана в небе. Смоленщина к огненным таранам имеет прямое отношение: именно
с полевого аэродрома Боровское (в 4 км к юго-востоку от Починка) вылетели в свой последний
полёт экипажи Н.Ф. Гастелло и А. А. Маслова. 26 июня 1941 г. на шоссе Молодечно-Радошко-
вичи они направили горящие машины в гущу вражеских танков. Это был чуть ли не первый
подобный подвиг в Великую Отечественную войну.

На Смоленщине первый огненный таран совершил лейт. И.П. Орленко 28 сентября
1941 г. У д. Мошна Савинского сельсовета Духовщинского р-на он направил горящий штур-
мовик на стоянку вражеских самолётов.

Лейт. А.С. Балашов из 12-го истребительного авиаполка поразил своим горящим само-
лётом скопление живой силы и техники противника. Произошло это 14 сентября 1941 г. в рай-
оне д. Дубосище бывшего Ельнинского, ныне Глинковского р-на.

Мл. лейт. Д.М. Балашов из 312-го штурмового авиаполка направил горящий Ил-2 на
зенитную батарею врага. Это случилось 17 марта 1942 г. у д. Большие Палатки бывшего Кар-
мановского р-на (ныне Гагаринский р-н). Аналогичный подвиг на Смоленщине совершил 5
июня 1942 г. сержант П.М. Федоровский из 611-го штурмового авиаполка.

15 января 1943 г. капитан С.Р. Бородкин, уроженец д. Михали Угранского р-на, направил
свой горящий штурмовик на танки врага около родной деревни.

По имеющимся свидетельствам огненный таран на Смоленщине совершили также лёт-
чики В.Я Широкий, А.В. Алейников, И.В. Пенин, Н.Ф. Шапров, К.В. Кривошеин.
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Кто из лётчиков-смолян совершил огненный таран?

 
Известно по крайней мере о 14 таких подвигах, в которых свои жизни ради победы над

врагом отдали 15 смолян. На 1941 г. приходится пять огненных таранов. 30 июня 1941 г. эки-
паж бомбардировщика, в который входил уроженец д. Панцево Смоленского р-на стрелок И.С.
Варенников, направил горящую машину на переправу через р. Западную Двину. 5 июля 1941 г.
лейт. Н.А. Булыгин, уроженец д. Радышково Починковского р-на, вместе с экипажем из трёх
человек направил горящий бомбардировщик на переправу через р. Березину.

2 октября 1941 г. лейт. В.С. Петров, родившийся в д. Трощеево Гжатского р-на, направил
свой горящий самолёт на военный объект противника. 24 октября 1941 г. экипаж бомбарди-
ровщика на горящей машине поразил вражескую колонну в районе с. Грузино Новгородской
обл. В экипаж входило двое смолян: второй пилот М.П. Семёнов, уроженец д. Расляки Руд-
нянского р-на, и стрелок Н.А. Бураков изд. Кривино этого же р-на.

6 ноября 1941 г. уроженец Смоленска сержант А.И. Доброходов направил свой горящий
штурмовик на врага на ближних подступах к Москве.

18 января 1942 г. лейт. А.А. Павлов, уроженец с. Слободка Угранского р-на, направил
горящий самолёт в автоколонну противника у г. Юхнов. 22 декабря 1942 г. уроженец Починка
Н.М. Волков подобный подвиг совершил в районе г. Моздок.

15 января 1943 г. уроженец д. Михали Угранского р-на капитан С.Р. Бородкин направил
горящий штурмовик на танки врага у родной деревни. Мл. лейт. П.Е. Оскрешков из смолен-
ской д. Александровское 6 июля 1943 г. направил горящий истребитель на вражеские танки
у ст. Поныри Курской обл.

14 июля 1944  г. уроженец д. Лесовая Сафоновского р-на гв. капитан С.В. Милашен-
ков на горящем самолёте поразил врага в районе пос. Микуличи Волынской обл. Уроженец
д. Дуровщина Рославльского р-на гв. капитан К.Ф. Фомченков направил свой самолёт на сто-
янку заправочных средств противника. Мл. лейт. Д.Ф. Быковский из пос. Красный 6 января
1944 г. спикировал на горящем штурмовике на боевую технику врага. 24 октября 1944 г. смо-
лянин капитан Ф.А. Козлов на горящем штурмовике поразил вражеский склад боеприпасов в
г. Никель. 17 января 1945 г. мл. лейт. И.А. Комозов, родившийся в д. Хитросово Починков-
ского р-на, в составе экипажа бомбардировщика поразил своей горящей машиной скопление
вражеской техники у мыса Хель в Польше.
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МноголинаСмоленщинечемпионов?

 
Список смолян-рекордсменов и чемпионов страны, мира и Олимпийских игр впечатляет:

И. Шкодин (спортивная ходьба), С. Корзинский, А. Соколов (бег), Ф. Белинский (лыжи), С.
Терещенков, М. Юркова (велосипедный спорт), Л. Садчикова, А. Раичев, А. Климов (коньки),
Н. Таланова (биатлон), О. Кузенкова (молот), Д. Поляков, М. Васильева (бодибилдинг), А.
Нестеренков (гиревой спорт), Н. Ищенко (синхронное плавание), В.Чернышёв (волейбол), И.
Кассин (плавание), С. Школина (лёгкая атлетика), М. Дворецкая (сумо) и др.

Абсолютный чемпион Кубка России 2009 г. вязьмич Андрей Сорокин в марте 2010 г.
стал абсолютным чемпионом мира в турнире «Арнольд Классик», который проводится в аме-
риканском штате Огайо под личным патронажем Арнольда Шварценеггера. В 2011 г. он же
выиграл турнир «Арнольд Классик Европа» в Испании и стал атлетом номер один в рейтинге
лучших культуристов России.

Настоящий шок испытали американцы в июле 2000 г. по результатам самого экстремаль-
ного и самого престижного сверхмарафона в мире. Он называется «Бэдвотер» и проводится
в калифорнийской Долине Смерти. 69 бегунов из 12 стран должны были преодолеть без оста-
новок 216 км за три дня при температуре воздуха, достигавшей 53 °C! Сверхмарафон выиграл
русский бегун Анатолий Кругликов с феноменальным результатом 25 ч 9 мин 5 с, превысив-
шим существовавший рекорд более чем на час! Вторжение Кругликова, скромного рославль-
ского бегуна из пос. Перенка, в международный мир профессионального сверхмарафона было
фантастическим! Выиграв «Бэдвотер – 2000», он уже через несколько месяцев снова вышел
на старт. На этот раз 66-суточного сверхмарафона через всю Австралию от г. Перт на запад-
ном побережье до Канберры на противоположной стороне континента. Спортсмены должны
были преодолеть 4358 км в разгар безумно-жаркого австралийского лета. При этом бегунам
предстояло ежедневно пробегать по 70 км со скоростью не менее 5,6 км/ч и без единого дня
отдыха – иначе дисквалификация.

В ультрамарафоне участвовало 29 человек, к финишу пришли 14 спортсменов. Австра-
лиец Брайн Смит умер на дистанции. Состязание, названное «Огненной гонкой», А. Кругли-
ков выиграл с результатом 305 ч 18 мин 45 с, намного опередив всех иностранцев. После этой
победы в феврале 2001 г. его стали называть не иначе как «живым классиком сверхмарафона».
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Сколько на Смоленщине населённых пунктов?

 
Смоленская земля отличалась большим числом населённых пунктов, причём как пра-

вило мелких. В сер. XIX в. их насчитывалось 12 тыс., а в конце этого столетия – более 15, 5 тыс.
XX  в. стал временем, когда огромное количество населённых пунктов безвозвратно

исчезло, не оставив и следа. Начало процессу исчезновения положила Октябрьская революция,
вычеркнувшая из жизни сельца с помещичьими усадьбами. И тем не менее число сельских
населённых пунктов в губернии оставалось большим: в 1926 г. их насчитывалось 18 927.

В 1930-е гг. пришла коллективизация, уничтожившая хутора, фольварки, мызы и
выселки, а также небольшие деревни. Страшным катком прокатилась по области Великая Оте-
чественная война, стёршая с лица земли множество сёл и деревень, позднее так и не возро-
дившихся.

И, наконец, 70-е гг. XX столетия стали временем уничтожения т. н. «бесперспективных
деревень», когда на центральные усадьбы совхозов и колхозов сселялись жители отдалённых
деревень. С 1959 г. по 1985 г. число сельских населённых пунктов на Смоленщине сократи-
лось с 9,1 до 5,6 тыс., т. е. более чем на треть. Ныне число сельских населённых пунктов в
области ещё больше уменьшилось и составляет около 5 тыс. Увеличивается число деревень
без населения.
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Какие названия населённых пунктов
области самые распространённые?

 
Среди названий населённых пунктов безусловным лидером является топоним Слобода.

Его носили и носят 49 населённых пунктов в 18 нынешних р-нах области.
Второе место занимает название Дубровка – 43 населённых пункта. На третьем месте

сразу семь названий: Высокое, Городок, Каменка, Никольское, Починок, Барсуки, Холм. Каж-
дое из них принадлежит 29 сёлам и деревням.

Названия Павлово, Александровка носят 27 населённых пунктов, Буда, Горки – по 25,
Заречье, Новосёлки – по 24, Петрово, Замошье – по 23, Староселье -21, Волкове, Быково –
по 20 сёл и деревень, Новая, Новоселье, Сельцо, Борок – по 17, Жуково, Заборье – по 16,
Кузнецове, Никитино – по 15. Одних только Ясных Полян на Смоленщине восемь. Названия
Алексине, Андреевка, Баранове, Борисовка – у 11 населённых пунктов.
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Какие странные названия встречаются

на карте Смоленской области?
 

Среди множества названий на карте области можно найти топонимы, которые обяза-
тельно привлекут внимание своей необычностью. Объяснить их происхождение и смысл порой
невозможно.

В Угранском р-не есть урочище Тузикова (ера. Если со вторым словом всё ясно, то пер-
вое, какое-то «собачье» слово, вызывает недоумение.

Необычно название центра торфяных разработок в Смоленском р-не – Банный остров.
Вызывает удивление сочетание двух слов этого географического названия. Не менее странно
название урочища Пустой Вторник в Гагаринском р-не. Также заставляют задуматься назва-
ния урочищ Бараний Рог Дорогобужского и Бесова Сторожка Сафоновского р-нов. На границе
Духовщинского и Холм-Жирковского р-нов находится озеро с необычным названием – Мор-
ские Глазки. И, наконец, верх остроумия – название д. Блинные Кучи в Ершичском р-не.

В Хиславичском р-не обращает на себя внимание название д. Жанвиль, данное ей поме-
щиком на французский манер. В Холм-Жирковском р-не существовало с. Париж. В Деми-
довском р-не известна отдалённая д. Курилы, расположенная в 3-х км восточнее о. Дго, а в
Сафоновском и Сычёвском р-нах до недавнего времени существовали населённые пункты под
названием Камчатка, в Сафоновском и Холм-Жирковском р-нах – д. Сахалин, в Вяземском и
др. р-нах – д. Соловки.
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Почему на Смоленщине много населённых

пунктов, названных от слова «волок»?
 

Названия более двух с половиной десятков смоленских сёл и деревень происходят от
слова «волок»: Волоковая, Волочёк, Волочня, Переволочье и т. д. Смоленская земля располо-
жилась в верховьях трёх великих рек – Днепра, Волги и Западной Двины. Они и их притоки
настолько сближаются, что без труда их можно было бы соединить каналами. А в древности это
обстоятельство использовали купцы, проложившие через смоленскую землю несколько водных
торговых путей. При этом лодки и товары они переправляли из одной реки в другую сухим
путём пот. н. волокам.

Одним из главных торговых путей смоленской земли был путь «Из варяг в греки» (и
обратно). Он зародился в IX в. и интенсивно использовался с Х no XIV в. Путь играл очень
важную роль в жизни Древнерусского государства, соединяя его старейшие города. Он же свя-
зывал Русь с заморскими странами. Наиболее трудным участком пути был водораздел между
Днепром и Западной Двиной. Его-то и преодолевали по волокам, пролегавшим в основном
по территории нынешних Смоленского и Руднянского р-нов. В местах волоков основывались
поселения. Каждый мужской житель такого поселения – волочанин – обслуживал волок, пере-
возя по суше лодки и грузы, охранял волок.

Маршруты двух смоленских путей с волоками прослеживаются легко. Один путь шёл
из Днепра по р. Катынке в о. Купринское, затем волоком в р. Удру и мимо д. Волоковая в
о. Касплянское. Другой путь шёл из Днепра по р. Березине до района нынешнего г. Рудня,
далее волоком в о. Большая Рутавечь через д. Переволочье, а из него в р. Касплю. Были и др.
волоки: Днепр – р. Ольша и далее волоком до рр. Лущёнка и Жереспея, Днепр – р. Вопь и
далее волоком до рр. Межа, Ельша, Вотря, относящихся к бассейну Западной Двины.

На Смоленской земле великий торговый путь Север – Юг («из варяг в греки») пересе-
кался с др. великим торговым путём – Восток – Запад, т. к. бассейн Днепра соединялся воло-
ками с реками бассейна Волги. Вот почему роль Смоленской земли в торговле Древней Руси
была исключительно велика. Именно торговля помогла быстро окрепнуть Смоленскому кня-
жеству.
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Сколько на Смоленщине населённых пунктов,
названных мужскими и женскими именами?

 
Таких названий у нас пять с половиной сотен. На первом месте имя Василий. Им и про-

изводными от него названы 86 населённых пунктов. На втором месте имя Иван – 73 села
и деревни. На третьем – Пётр. Этим именем и производными от него названо 66 населён-
ных пунктов. Всевозможных Никольских, Николаевой и т. п. в области насчитывается 62 (4-
е место). По имени Семён названо 43 деревни и села. Затем следуют имена Павел (41), Алек-
сандр (40), Алексей (37), Михаил (35). Много населённых пунктов, носящих названия, произ-
водные от имён Степан, Андрей, Борис, Богдан, Никита, Сергей, Сидор, Гавриил, Денис. Из
женских имён на первом месте имя Мария – 22 населённых пункта.
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Какие названия чаще всего носят смоленские улицы?

 
Выбор названий для улиц и площадей – тонкое и деликатное дело, требующее знания

истории родного края. В сов. время не уделялось достаточного внимания сохранению памят-
ников старины, к каковым относятся и дошедшие до нас народные названия тех или иных улиц
или мест. Названия населённым пунктам, улицам и площадям тогда присваивались прежде
всего исходя из идеологических требований, и они никак не были связаны с местной историей.
В итоге сегодня названия большого числа улиц смоленских городов – близнецы-братья. Каж-
дый крупный населённый пункт в обязательном порядке имеет ул. или пл. Советскую и им.
Ленина. Редко в каком городе нет, к примеру, Комсомольской ул., а в Рославле их целых шесть.
Имя Карла Маркса запечатлено более чем в двух десятках районных центров, а его соратника
Энгельса – в одиннадцати. Популярен Володарский, имя которого встречается в области 11
раз, имя Урицкого – 12 раз, а Воровского – только три.

Очень распространено имя Кирова, в 17 населённых пунктах оно встречается 20 раз.
Именем Свердлова, также не имеющего к Смоленщине никакого отношения, в 11 населённых
пунктах названо 18 улиц и переулков.

В области насчитывается по 22 ул. Горького и Пушкина, по 15 ул. Гоголя и Маяковского,
11 ул. Лермонтова.

Помимо засорённости топонимии смоленских сёл и городов старыми идеологическими
названиями, другая беда – их безликость. Одно из самых распространённых названий – Школь-
ная. Улицы и переулки с такими названиями встречаются 20 раз. В области насчитывается
13 ул. 8 Марта. Как обязательный набор чуть ли не в каждом смоленском райцентре имеются
названия Пионерская, Первомайская (встречаются по 20 раз), Молодёжная и Строительная
(по 17 раз), Декабристов и Мелиораторов (по 8 раз). Патриотическую нагрузку, как мыслится,
должно нести название Победа. Оно стало модным сравнительно недавно и, безликое и некон-
кретное, наряду с многочисленными Интернациональными, Коммунистическими и т. п. при-
сутствует 21 раз в 14 населённых пунктах. Создаётся впечатление, что в районах нет достой-
ных людей, память о которых можно было бы увековечить. Конечно же, дело не в этом: таких
людей у нас предостаточно. Просто до 1991 г. это не было принято, а ныне переименовывать
дорого. Вот и мелькают в каждом городе и селе «пролетарские», «северные» и «луговые».

А вот удивительные примеры. В Вязьме есть ул. Бебеля, а в Хиславичах – ул. и пер. Ласса-
льевские. Поразительно, как могли уцелеть во время жестокой идеологической цезуры подоб-
ные названия, данные в честь германских оппортунистов! В Велиже есть ул. Сакко и Ванцетти,
казнённых в 1927 г. американских рабочих, в Шумячах – ул. Мюдовская (МЮД – междуна-
родный юношеский день). Оба эти названия – реликтовые, также как ул. Лейтенанта Шмидта
в Вязьме и Велиже, Кашена в Вязьме, Халтурина в Сафонове. Они сами уже стали топоними-
ческими памятниками и сегодня подчёркивают индивидуальность населённого пункта.
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Названия каких смоленских городов

можно встретить в Москве?
 

Помимо Смоленска на карте столицы России представлены и названия др. городов обла-
сти. Прежде это ул. Ельнинская, появившаяся 9 мая 1961 г. Названия сразу трёх смоленских
городов Москва получила 25 декабря 1961 г.: ул. Ярцевская, Гжатская и Вяземская. И, нако-
нец, 11 августа 1962 г. в Москве появилась ул. Дорогобужская, а также 2-й и 3-й Дорогобуж-
ские переулки, 29 апреля 1965 г. – ул Сафоновская.

Что же касается Санкт-Петербурга, то в нём есть ул. Гжатская, Гагаринская, пер. Вязем-
ский и сквер им. Эдуарда Хиля.

Четырём смолянам в Москве установлены памятники: Ю. Никулину на Цветном буль-
варе, М. Глинке на ул. Каретный ряд и Ю. Гагарину на проспекте Вернадского, пл. Гагарина и
на аллее Космонавтов у ВДНХ, А. Твардовскому на Страстном бульваре.

Именами одиннадцати уроженцев Смоленщины в столице названы улицы, проспекты,
площади и переулки: Лавочкина, Конёнкова, Исаковского, Екатерины Будановой, Василисы
Кожиной, Тухачевского, Гагарина, Нахимова, Петра Алексеева.
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По районам области

 

Всегда задумчива, скромна,
Как верба у ручья,
Моя родная сторона,
Смоленщина моя.

Николай Рыленков

 
Велижский район

 
 

Сколько лет Велижу?
 

Официальной датой рождения Велижа считают 19 июля 1536 г., когда появился царский
указ о строительстве в городе крепости. А между тем при этом нарушается строгий принцип
– вести основание населённого пункта от его первого упоминания в письменных источниках.

Известно, что в XII в. существовала Велижская вол. в составе Торопецкого удельного
княжества. Первое же письменное упоминание о Велиже содержится в «Летописи Быховца»
и относится к 1392 г. В этой летописи описывается, как литовский кн. Витовт совершил поход
на Смоленск: «Пойде князь великий Витольд, собрався под города псковские Велиж, Красный
город…». Вот этот год – 1392-й – и должен быть официальной датой основания города. Других
мнений быть не может.
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Словосочетание «города псковские» со всей определённостью утверждает, что тогда
город был псковским и лишь после даты первого упоминания перешёл под власть Литвы. На
велижской земле о том походе Витовта напоминают названия Витов холм, Витовтова гать.

Таким образом, Велижу более 620 лет, и он седьмой по возрасту районный город области
после Рославля, Дорогобужа, Ельни, Красного, Вязьмы и Рудни.

 
Уникально ли название «Велиж»?

 
Безусловно. В России нигде больше подобное название не встречается. Существуют

несколько преданий, пытающихся объяснить его происхождение, но они не выдерживают кри-
тики. Возможно, что название города произошло от речки Велижки, протекающей через город,
но не исключено, что название речки возникло от названия города.

Австрийский историк Герберштейн писал о том, название города произошло от обшир-
ности его территории. Вероятно, прав Б. А. Махотин, утверждающий, что в основе этого топо-
нима лежит корень «вел» в  значении «великий, большой», т.  е. Велиж – большое поселе-
ние у реки. Не исключено, что в древности Западная Двина называлась по-старославянски
«Велья» («Великая»). В документах XV–XVI вв. город упоминается как «Велишь», и лишь
позднее как «Велижь» (женского рода), причём ударение ставилось на втором слоге. В Великую
Отечественную войну во время 600-дневных боёв за город воины 4-й ударной армии называли
его с ударением на первом слоге. Такое произношение с тех пор устоялось и стало нормой.

 
В чём особая прелесть Велижа?

 
В большой, светлой, самой полноводной на Смоленщине р. Западная Двина. Замечено,

что именно реки придают особое очарование тому или иному городу.

Вид на Западную Двину с Лидовой горы
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Западная Двина вблизи Велижа

Велижу в этом повезло: он очень красив, т. к. разделён широкой рекой, которая форми-
рует его неповторимый облик. Один из уроженцев назвал Велиж «жемчужиной России», и с
этим нельзя не согласиться: уж больно впечатляют виды на речное раздолье с высокой Лидовой
горы! Своенравная река изобилует мелями, перекатами, водоворотами. Её берега красивы и
живописны. Нередко сосновые леса подходят к самой воде.

Двина не только украшает город. До 1985 г. она обеспечивала его экономическую жизнь.
В XVI в. в Велиже, тогда входившем в состав Речи Посполитой, была построена пристань, и
Стефан Баторий своей грамотой разрешил свободную торговлю по реке до Риги. В 1891 г.
появилось постоянное речное сообщение Велиж-Витебск. Перевозки по реке осуществлялись
на судах, построенных в Велиже, по ней же сплавляли лес. Со времён Петра I город славился
плотогонами. Целый месяц длился перегон караванов плотов. Обратно из Риги сплавщики шли
пешком. Некоторые бурлачили и возвращались домой к зиме, а в мае-июне снова отправлялись
в путь. На сплаве в сер. XIX в. работало более 2,2 тыс. чел., а сплавной путь по Двине и её
притокам Обше, Меже, Торопе, Жижице составлял почти 2,2 тыс. км.

В 1922 г. в городе создали артель сплавщиков, позже ставшую Велижской сплавной кон-
торой «Двинлес». В 1933 г. через реку построили мост. Появление ж.-д. транспорта привело к
резкому снижению роли Велижа как перевозчика грузов. В 1990 г. по реке спустили последний
караван. Ныне роль Двины в экономике города ничтожна.

 
Как жил Велиж при Иване Грозном?

 
При Иване Грозном Велиж пережил важные события: строительство крепости, её осаду

и захват поляками.
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Крепость Велиж в XVI в. Реконструкция автора

В сентябре 1533 г. великий кн. литовский Сигизмунд попытался вернуть Смоленск, но
потерпел неудачу. В ответ русские войска взяли Велиж, который вместе с западной частью
волости отошёл к Москве. Перемирие с Литвой, однако, не могло быть прочным. Елена Глин-
ская, регентша при малолетнем Иване IV, продолжила политику укрепления границ. 19 июля
1536 г. был издан указ о строительстве Велижской крепости. Работами руководил воевода кн.
И. Барбашин. Строили крепость мастера-фортификаторы И. Рудак и И. Колычев. Под крепость
использовали старое городище на высоком левом берегу Западной Двины площадью 3 га. Уже
к осени 1536 г. на нём высилась грозная деревоземляная крепость. Северо-западная её сто-
рона была защищена крутым берегом Западной Двины. С востока протекал речей Коневец,
устье которого перегородили плотиной. Уровень воды поднялся и затопил ров глубиной до 15
и шириной более 15 м, проходивший с южной и восточной сторон. Вдоль рвов, ручья и берега
Двины насыпали валы, на которых и поставили заполненные землёй дубовые срубы, обмазан-
ные глиной. Крепость имела девять башен, в т. ч. две проездные. Вблизи неё устроили засеки.

Летом 1562 г. Велиж осадили войска гетмана Радзивилла. Они сожгли посад, но крепость
устояла. В 1566–1569 гг. город постоянно подвергался вражеским нападениям. 5 января 1569 г.
литовцы снова сожгли посад. Однако самые тяжёлые испытания выпали на долю велижан в
1580 г. Речь Посполитая объявила войну Москве, и летом гетман Я.Замойский во главе армии
наёмников двинулся вверх по Двине. Пушки доставлялись по реке, а пехота пробиралась через
густой лес, прорубая в нём просеки, сооружая гати и мосты.

Вечером 2 августа, соблюдая величайшую тишину, польские войска достигли города. При
появлении неприятеля жители слобод зажгли строения и спрятались за крепостными стенами.
На пушечный огонь, который вели защитники города, поляки ответили огнём своих батарей,
применяя калёные ядра. Они вызвали пожар, и малочисленный гарнизон сдался на пятый день
осады. Так пала крепость на литовском рубеже, не имевшая возможности противостоять мно-
готысячному войску противника.

 
Какие исторические события связаны с Велижем?

 
Их несколько: «Велижский спор», «Велижское дело», Велижское восстание 1918 г.
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По Ям-Запольскому договору от 15 января 1582 г. все земли, захваченные Стефаном
Баторием, возвращались России, за исключением Велижа. Однако Речь Посполитая заняла не
только город, но и всю Велижскую вол., с чем российское правительство не могло согласиться.
«Велижский спор» продолжался долго – с 1582 г. до Смутного времени. Все эти годы слово
«Велиж» не исчезало из дипломатической переписки.

В 1823–1835 гг. Велиж, входивший тогда в Витебскую губ., был у всех на слуху из-за
«Велижского дела», связанного сложным обвинением евреев в ритуальном убийстве трёхлет-
него русского мальчика. Труп его был найден за городом, кровь у него была слита. По Рос-
сии поползли слухи. Николай I решил разобраться в этом деле и приказал министру иностран-
ных дел представить ему доклад. Таким образом «Велижское дело» стало началом уникальной
кампании, когда впервые в мире на официальном государственном уровне была предпринята
попытка разобраться в слухах о роли евреев в ритуальных убийствах. Главным исполнителем
доклада царю стал В. И. Даль (составитель «Толкового русского словаря»).

«Велижское дело» длилось 12 лет. Решающую роль в снятии с евреев обвинения сыграл
владелец велижского имения Селезни гр., адмирал Н. С. Мордвинов. Взявшись за это дело,
он пришёл к выводу, что оно сфабриковано, а обвинение евреев имело источником злобу и
предубеждение. В результате все 40 с лишним подозреваемых в убийстве мальчика евреев
были оправданы, а свидетели, доказчицы и родители мальчика сосланы в Сибирь.

Велиж. 2-я часть. Воздвиженская улица. Фото нач. XX века

«Велижское дело» способствовало ухудшению в России отношения к евреям. Под его
влиянием в разных городах стали возникать подобные же дела, появился указ царя о рекрут-
ских наборах среди евреев. Кару несло всё еврейское население России, но особенно велиж-
ская община.

Под впечатлением этого процесса юный Михаил Лермонтов, бабушка которого Е. А.
Арсеньева была свояченицей Н. С. Мордвинова, написал первое драматическое произведение
– трагедию «Испанцы».

В ноябре 1918  г. Велиж стал центром массового стихийного восстания, названного
Велижским. После ухода германских войск из Белоруссии туда двинулись части Красной
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Армии, началась насильственная военная мобилизация, взимание чрезвычайного налога.
9  ноября восстало крестьянство Усвятской и Касплянской вол. Вскоре восстание охватило
Велижский и соседние с ним уезды. В нём участвовало ок. 50 тыс. чел. Через девять дней вос-
стание подавили, его руководителей и несколько сотен участников расстреляли по приговору
суда на Покровском поле в Велиже. Особенно широкий размах восстание приобрело в Сертей-
ской вол. Здесь после его подавления действовала банда поручика царской армии Акущенкова
под кличкой «Оберон».

 
В чём состояло своеобразие Велижа в начале XX в.?

 
Многолетнее литовско-польское владычество существенно повлияло на жизнь города,

вследствие чего сложился интернациональный состав его населения, сформировались различ-
ные этнические общины и появился своеобразный велижский диалект русского языка. Здесь
жили православные и униаты, иудеи и католики, протестанты (баптисты).

Католики заселили Велиж в кон. XVI в. Получив специальное разрешение, сюда в это
время переселилась и еврейская община. К кон. первой четв. XVII в. она уже насчитывала ок.
4 тыс. чел. В Витебском предместье была открыта первая синагога. Число синагог росло и к
нач. XX в. достигло девяти. Это были скромные одноэтажные постройки, носившие названия
Большая, Синяя, Каменная, Слободская, Смоленская и др. В восточной части города в сосно-
вом бору располагалось еврейское кладбище.

Большая синагога в Велиже.
Нач. XX века. Рис. В. Александрова

В 1794 г. Велиж украсила двухэтажная ратуша. В ней размещались Городская дума, маги-
страт, казначейство, полиция, гауптвахта. В 1867 г. её подновили, а на башне возвели восьми-
гранную каланчу с зубцами.
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Ратуша в Велиже.
Фото нач. XX века

По плану 1817 г. находившуюся в Суражском предместье городскую площадь перенесли
к ратуше. Сюда же переместился и базар. На северной стороне площади находилось здание
Присутственных мест, на южной – Гостиный двор. Старую же городскую площадь превра-
тили в сад, посадив на ней деревья. В саду стояла беседка для городского оркестра пожарных.
Западнее бывш. крепости разбили липовый сад – Липки, где устроили смотровые площадки
и беседки.

К ХХ в. Велиж приобрёл выразительный облик благодаря большому числу храмов – 7
каменным и 4 деревянным православным церквам, 4 каменным и 3 деревянным часовням,
одной каменной каплице, синагогам, 10 молитвенным домам и, наконец, красивому католиче-
скому костёлу Петра и Павла. Его построил в 1820 г. на Польском кладбище городской голова
Коронацкий вместо православного храма, за что закончил свои дни в тюрьме.

В центре Велижа в непосредственной близости один от другого стояли сразу четыре
каменных храма и ратуша, которые в значительной степени формировали облик города. Среди
них выделялся пятиглавый Свято-Духовской храм – подлинное украшение города. С запада к
нему примыкала трёхъярусная колокольня, у северо-западного угла стояла часовня.
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Велиж. Костёл св. Петра и Павла. Фото нач. XX века

В заречной части Велижа имелось четыре церкви, из которых войну пережила единствен-
ная в городе ц. Трёх Святителей. В нач. XX в. главные улицы города были выложены камнем,
а тротуары – кирпичом. Приезжающие в город на ярмарки (в апреле и в августе) были обязаны
везти с собой камни.

Велиж. Собор и Духовская улица. Фото нач. XX века

Торговый и ремесленный Велиж отличался большим числом трактиров и др. питейных
заведений. Ими владели евреи. С. В. Максимов так писал о городе: «Подъезжая к границе
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Велижского уезда, ямщик говорил своим седокам о том, что в этой Польше (Велиже) чаю не
пьют, в ней водку пьют, трактир на каждом углу». Пивная лавка, к примеру, находилась в том
красивом здании, которое ныне занимает историко-краеведческий музей.

 
Почему Велиж в годы войны

называли «сражающимся городом»?
 

Потому что почти весь 1942-й и большую часть 1943-го г. в городе шли бои. Они не
прекращались в течение 600 дней и привели к полному его уничтожению. Редко какому городу
на Смоленщине и в России выпала такая драматическая и героическая судьба.

В нач. января 1942 г. началась Торопецко-Велижская операция 4-й ударной армии. Она
прорвала оборону противника и развила наступление в юго-западном направлении. Через две
недели армия подошла к границе со Смоленской обл., но из-за трёхдневной задержки под
псковским с. Кресты потеряла время и не смогла взять Велиж с ходу. Город немцы превратили
в крепкий орешек, который наши войска долго не могли «разгрызть».

К утру 30 января сов. войска овладели северо-западной окраиной города на правом
берегу реки, а также юго-западной и восточной окраинами. Гитлеровцы заблаговременно укре-
пили город, приспособив под огневые точки каменные подвалы домов и соединив их подзем-
ными переходами. Они окружили Велиж большим числом дзотов, установили пулемёты на
церквах и ратуше, соорудили дзоты на перекрёстках улиц, создали на ряде участков сплошные
противотанковые и противопехотные минные поля. Город покрыла густая сеть траншей, ходов
сообщений и проволочных заграждений.

К 5 февраля крупный немецкий гарнизон в Велиже был окружён, он яростно сопротив-
лялся. Введя в бой свежие пехотные, танковые и артиллерийские части, гитлеровцы 17 фев-
раля оттеснили от Витебского шоссе наши войска. Так было разомкнуто кольцо окружения
и началось снабжение гарнизона по этой единственной дороге. Оно не прекращалось все дни
блокады города.

Оторванные от баз снабжения на сотни км, поредевшие части 4-й ударной армии сра-
жались в условиях лесисто-болотистой местности, бездорожья, снежных заносов, при остром
недостатке боевой техники, боеприпасов, продуктов питания. Бои за Велиж приняли затяжной
и позиционный характер. Для ведения боевых действий в городских условиях формировались
штурмовые группы, развивалось снайперское движение. Особенно прославился уроженец д.
Чанцово Ельнинского р-на лейт. И. М. Сидоренко. К маю 1943 г. он истребил 378 вражеских
солдат и офицеров, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1942 г. противник повёл наступление на Велиж со стороны Демидова. Упорные кро-
вопролитные бои продолжались всё лето. С новой силой они вспыхнули в октябре. 17 января
1943 г. сов. командование предприняло очередной штурм города с восточной стороны. Были
вырыты два подкопа под линии немецкой обороны, а саму операцию тщательно спланировали.
Самая героическая в 4-й ударной армии 334-я Казанская сд преодолела по льду Западную
Двину и захватила плацдарм на её левом берегу. Изнурительные бои продолжались до кон. мая.

Вечером 20 сентября 1943 г. на колокольне Свято-Духовского собора взвился красный
флаг – город наконец-таки дождался освобождения.

 
Кто из немецких асов завершил свой боевой путь над Велижем?

 
Капитан Франц-Йозеф Бееренброк (1920–2004). Его мать была русской, сам он родился в

Вестфалии. Стал лётчиком-истребителем 51-й истребительной эскадры, воевал на Восточном
фронте, где совершил ок. 400 боевых вылетов и сбил 117 сов. самолётов под Борисовом, Юхно-
вом, Ржевом… В июне 1942 г. он был награждён Рыцарским крестом с дубовыми листьями.
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1 августа 1942 г. стал его наиболее успешным боевым днём: он сбил в этот день 6 штурмовиков
Ил-2, один МиГ-3 и один Пе-2. В это время Беренброка считали самым успешным «экспер-
том» (так немцы называли своих асов) 51-й истребительной эскадры. Немецкие асы, конечно
же, были профессионалами своего дела. В то же время они старались не участвовать в откры-
тых поединках, предпочитая добиваться побед внезапными атаками. Нас не должны удивлять
их высокие боевые счета: на них «работала» вся эскадрилья, а подсчёт сбитых самолётов не
требовал подтверждения с земли: достаточно было зафиксировать попадание в самолёт про-
тивника – и он автоматически считался сбитым.

Роковым для Беренброка стал день 9 ноября 1942 г. Он уже успел отправить к земле
три сов. самолёта, когда неожиданной атакой из облаков, вполне в духе немецких «экспертов»,
его Ме-109 был сбит сов. лётчиком и немцу пришлось совершить вынужденную посадку уд.
Ляхово в 2 км к востоку от Велижа. Так Бееренброк оказался в плену, где стал одним из осно-
вателей «Союза немецких офицеров».

Франц Бееренброк

Утвердилось мнение, что Бееренброка сбил опытный советский летчик-истребитель П.К.
Козаченко, будущий герой Советского Союза. Но это не так. Победа 9 ноября 1942 г. за Коза-
ченко не числится, да и не могла числиться: с октября и до конца 1942 г. он сражался совсем
в другом месте – на Закавказском фронте, а затем на Северо-Кавказском фронте до начала
Белорусской наступательной операции 1944 г.

Беренброк же в декабре 1949 г. вернулся в Германию и служил в ВВС ФРГ.
 

Какой археологический комплекс –
гордость всей Смоленской земли?

 
Сертейский. В 4 км к северу от Селезней находится старинный волостной центр д. Сер-

тея. Она расположилась на берегу Двины при впадении в неё речки Сертейки у большого тор-
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фяного болота площадью 20 кв. км. Название Сертея на балтском означает «речка, озеро».
В древности р. Сертейка была цепочкой озёр. На их берегах в свайных поселениях жили пер-
вобытные племена, занимавшиеся рыбной ловлей. На участке от д. Сертея до р. Балбаи обна-
ружено ок. 20 неолитических свайных поселений. Особенно хорошо исследовано подобное
свайное поселение напротив д. Рудня. Здесь установлен памятный знак «Сертейский археоло-
гический комплекс».

Площадь его – 1465 га, он состоит из пяти десятков археологических памятников. Наи-
более ранним свайным неолитическим поселениям и находкам кремнёвых изделий уже 10–
12 тыс. лет. Сертейский археологический комплекс уникален, т. к. подобных памятников нет
больше не только на Смоленщине, но и в др. областях Северо-Запада России.

Сертейская сосна

Здешние ландшафты с прекрасными сосновыми борами никого не оставляют равнодуш-
ными. Местные жители любят показывать чудо природы – т. н. Сертейскую сосну. Дерево пора-
жает своим видом, т. к. кажется, что у него вместо сучьев корни. Легенда гласит, что русский
солдат выдернул деревце из земли, обломал вершину и воткнул в землю корнями вверх, сказав
при этом, что если сосна приживётся, то Россия выстоит в войне с Наполеоном. Сосна при-
жилась…
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Какое отношение имеет Велижская земля к
великому путешественнику Пржевальскому?

 
Н. М. Пржевальский родился в нынешнем Починковском р-не, а жил в с. Слобода (ныне

п. Пржевальское Демидовского р-на). Но его род попал на Смоленщину через Велижскую
землю.

У самой границы с Тверской обл. находится небольшая д. Бобовая Лука. В прошлом
это было село. В 1581 г. король Стефан Баторий пожаловал польское дворянское достоин-
ство запорожскому казаку К. А. Паровальскому. Такую фамилию мог получить только храбрый
человек – от которого «паром валит». Переделанная на польский язык, она стала звучать как
Пржевальский (от польского «прже» – «через» и «валить» – «воевать». Одновременно храб-
рость нового дворянина была отмечена витебским воеводой Николаем Сапегой: Пржевальский
получил пять деревень, в т. ч. две в Велижской вол. (дд. Пустовская и Бобовая Лука). Таким
образом, именно на велижской земле пустил корни род Пржевальских, давших России вели-
кого путешественника Н. М. Пржевальского, потомка основателя рода в девятом поколении.

 
Какие памятники природы украшают

юго-восток Велижского района?
 

Это цепь из семи озёр, вытянувшихся в длину более чем на 12 км. Из них особый инте-
рес представляют наиболее крупные Чепельское, Рябиковское и Гатчинское. Чепельское рас-
положено в 18 км на юго-восток от Велижа. Оно достигает в длину 4 км, в ширину 0,6–0,7 км.
Его площадь -200 га. Озеро называется по старинному с. Чепли, занимающему его северо-
восточный берег. Когда-то село называлось Цапли – по птицам, которых было много на озере.
Цапли со временем превратились в Цепли, а после революции 1917 г. – в Чепли, а волость
стала Чепельской.

Озеро Чепельское
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К сожалению, когда в Чеплях создавали сельскую администрацию, то назвали её почему-
то Чеплинской. Невнимательные авторы подхватили новоизобретённое название и перенесли
его на озеро, назвав его Чеплинским. Так одна ошибка породила другую.

Озеро Рябиковское

В годы Великой Отечественной войны наши войска освобождали Чепли несколько раз.
По Чепельскому, Рябиковскому и Гатчинскому озёрам в течение полутора лет проходила
линия фронта. На вдающемся в озеро полуострове до войны жители обустроили прекрасное
место отдыха. В войну по нему прошла хорошо оборудованная мощная линия обороны с сетью
траншей, блиндажей, окопов и т. п.

К северо-западу от Чепельского расположено о. Рябиковское, соединённое с ним неболь-
шой протокой. Оно такое же живописное, как и Чепельское. Его длина – 4 км, ширина – 250,
глубина – до 16 м. Озеро названо по бывш. д. Рябики, находившейся на его южном берегу.
Деревня погибла в войну, а дд. Кожине и Кисели на северном берегу исчезли в 80-е гг. XX в.

Далее к северо-западу находится также соединённое протокой с о. Рябиковским о. Гат-
чинское. Его длина – ок. 2,5 км, ширина – до 300 м, площадь зеркала воды – ок. 70 га. В глу-
бину озеро достигает 19 м. Оно названо под. Гатчине, расположенной на его южном берегу.
Названиеже деревни происходит от слова «гать» – настил из брёвен.

Все три озера богаты рыбой и привлекательны для любителей рыбалки. Они примыкают
к озёрам национального парка «Смоленское Поозерье», но почему-то в его состав включены
не были.

 
Кто самый именитый уроженец Велижской земли?

 
Велижский р-н – родина многих замечательных людей: десяти Героев Советского Союза,

генерал-полковника Б. А. Пигаревича, писателя Л. Р. Шейнина, генерал-лейтенантов П. Н.
Александрова, Г. А. Каврайского, В. И. Петрова, видного учёного-географа Б. Н. Семевского,
народного художника БССР скульптора А. О. Бембеля, одного из изобретателей гв. миномёта
«Катюша» И. И. Гвая и др.



Ю.  Г.  Иванов.  «Смоленщина известная и неизвестная»

122

Марина Попович

Самой яркой звездой Велижской земли является, безусловно, Марина Лаврентьевна
Попович. Имя её на греческом означает «морская», но Марина Попович всю свою сознатель-
ную жизнь связала не с морем, а с небом.

Она родилась на х. Леоненки, находившемся рядом с д. Самусёнки, в 6 км к югу от с.
Чепли, у самой границы с Демидовским р-ном. По документам Марина появилась на свет в
1934 г., но на самом деле – 12 июля 1937 г. В 14-летнем возрасте она записалась в аэроклуб, для
чего прибавила три года, выдав себя за 17-летнюю. Не случайно её прозвали «Мадам «МиГ» –
она удостоена множества наград, в т. ч. Большой Золотой медали ФАИ. Военный лётчик-испы-
татель I класса, доктор технических наук, профессор, академик семи академий, генерал-лей-
тенант ВВС в отставке, Марина Попович, без сомнения, самая выдающаяся лётчица совре-
менности. Ею установлено 102 мировых и 126 всесоюзных авиационных рекордов, освоено 40
типов самолётов и вертолётов. Первой в СССР из женщин она преодолела на самолёте звуко-
вой барьер. Кроме того, она является Заслуженным мастером спорта СССР, почётным гражда-
нином многих городов, удостоена звания «Женщина-легенда», а в созвездии Рака ярко горит
звезда, названная в её честь Марилав.

Марина Попович ведёт большую общественную работу как вице-президент Междуна-
родного центра Рерихов, она автор двух десятков книг.

 
Существуют ли какие-либо особенности велижской топонимии?

 
Велиж больше чем др. районные города Смоленской обл. испытывал на себе администра-

тивно-территориальные переустройства. Он принадлежал Пскову, Литве, Речи Посполитой,
входил в состав Псковской, Полоцкой, Витебской и снова Псковской губ., Ленинградской и
Западной обл. и лишь с 27 сентября 1937 г. стал смоленским. И тем не менее долгая админи-
стративная чехарда здесь никак не отразилась на названиях населённых пунктов. Как и везде
на Смоленщине, они назывались по ремеслу жителей (д. Лемеши – изготовление лемехов), по
характеристике жителей (с. Маклок – перекупщик), по имени или фамилии (д. Колотовщина –
от фамилии Колотов). До войны 1812 г. д. Климово, к примеру, носила название Смоленский
Брод. Её крестьянин Клим завёл французов в болото, где они стали тонуть. Не все неприя-
тельские фуражиры вернулись назад, но и Клим погиб от рук французов. В память о подвиге
крестьянина деревня и получила своё название.
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Вид правобережной части города. Фото нач. XX века

В самом Велиже сохранились старые названия правобережья – Малая сторона или
Малая Зарека и левобережная Большая сторона или Большая Зарека. Примечательно назва-
ние Лидова гора. Во время польского владычества это место народного гулянья называлась
Людова гора (от польского слова «люд» – «народ»). Постепенно название приняло современ-
ную форму.

На 2010 г. в городе насчитывалось свыше 80 улиц, в т. ч. 4 площади (Мира, Дзержин-
ского, Свободы, Судоверфи). Память о прошлом сохранилась в старых названиях: пер. Мель-
ничный, ул. Гороховая, Окопная. Существуют и др. старые названия улиц – Витебская, Пар-
ковая, Лесная, Луговая, Садовая, Смоленская, Торопецкая, Невельское шоссе, но не все они
принадлежат прежним улицам.

Запечатлены в названиях улиц имена велижан-героев, дивизий и воинов 4-й ударной
армии. 15 улиц названы именами уроженцев города и лиц, имеющих отношение к нему. Ори-
гинальность топонимии Велижа проявляется в улицах, названных в честь деятелей междуна-
родного рабочего движения: Р. Люксембург, Сакко и Ванцетти, Яна Томпа.

Топонимия Велижа, как и везде на Смоленщине, густо засорена трафаретными сов.
названиями вроде ул. Володарского, Калинина, Свердлова и т. д. На их фоне особенно красиво
звучит название – пер. Красных зорь. Так в 1918 г. был назван бывш. Кузнечный пер. Вот бы
и др. улицам смоленских сёл и городов подобные названия!

 
Какими памятниками гордится Велиж?

 
Война нанесла непоправимый урон городу, который утратил свой самобытный облик.

Как драгоценное наследие прошлого видятся ныне чудом сохранившиеся старые каменные
дома и булыжные мостовые. В выдержавшем ожесточённые бои городе уцелело всего 22 архи-
тектурных памятника, в т. ч. 11 жилых домов сер. XIX в. и один храм. Придававшие особое
очарование левобережью каменные храмы утрачены безвозвратно. Построенная в 2000-е гг.
деревянная ц. Кирилла и Мефодия не может их возместить. До революции на центральной
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Базарной пл. велижане поставили памятник Александру I, трижды посетившему город. После
революции его место занял памятник Ленину, затем Сталину и снова Ленину.

Дома и магазины купца 3. Мейерова.
Фото нач. XX века

Впечатляющий мемориал создан на Лидовой горе. Здесь в братских могилах захоронено
свыше 10 тыс. сов. воинов. По числу захоронений это второй после Ельни мемориал в области.

На восточной окраине города установлен памятный знак в честь воинов 4-й ударной
армии: у подножия взметнувшейся ввысь 17,5-метровой стелы – пять наклонённых штыков,
символизирующих пять дивизий, входивших в состав армии.
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Мемориал на Лидовой горе

29  января 1942  г. фашисты уничтожили ок. 2  тыс. узников гетто. В память заживо
сожжённым евреям в городе создан выразительный памятник, который никого не может оста-
вить равнодушным, – изображение человеческой ладони, как бы поднимающейся из огня.

Памятник жертвам гетто
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Вяземский район

 
 

Сколько лет Вязьме?
 

Долгое время этот вопрос не давал покоя историкам.
Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» указывает, что Вязьма основана в

1239 г. В этот год кн. Андрей Владимирович по прозванию Долгая Рука получил в держание
Вязьму. Эту дату историк нашёл в родословных книгах, написанных на основе каких-то не
дошедших до нас летописей. Этой датой мы и пользуемся сегодня.

Однако существует ещё один письменный источник – житие преп. Аркадия Вяземского,
согласно которому город существовал уже в первой пол. XI в. На житие ссылался первый исто-
рик Вязьмы И. П. Виноградов. Ныне установлено, что св. подвижник Аркадий появился в
Вязьме в XVI в.

Окончательно вопрос о времени возникновения города прояснили раскопки археолога
Т. В. Сергиной. На юго-западной окраине Вязьмы, при пересечении Смоленской дорогой р.
Вязьмы, находится местность, названная по речке Русяткой. Здесь на мысу располагалось
небольшое древнерусское укреплённое поселение сер. XII в., которое занимал военный гарни-
зон. Это не был ещё город, а лишь сторожевая крепостца, контролировавшая важные торговые
пути.

Город Вязьма. Старинная гравюра
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Вязьма. Базарная площадь. Фото нач. XX века

Исследовала! В.Сергина и Соборную гору – детинец древнерусской Вязьмы, который
образовался позже – в XII–XIII вв. Это было более обширное и мощное укреплённое поселе-
ние. Оно постепенно росло, в то время как жизнь крепостцы на Русятке затухала. Возможно,
окончательно это укрепление уничтожили монголо-татары в 1238 г.

На следующий год Вязьму получил в держание кн. Андрей Владимирович. Он стал, как
говорят родословные книги, первым вяземским князем, а Вязьма – городом, административ-
ным центром местных земель. Поскольку Вязьма не была основана князем, как, например,
Рославль, то носит имя реки, на которой находится.

Таким образом, аргументы в пользу 1239 г. как времени основания Вязьмы весьма убе-
дительны. К тому же и др. города восточной Смоленщины (Можайск, Зубцов, Ржев) также
появились в этот период – в первой трети XIII в.

 
Что означает слово «Вязьма»?

 
Красивое слово «Вязьма» – название реки и название города на этой реке – всегда при-

влекало внимание. Сегодня исследователи уже не сомневаются, что первичным является назва-
ние реки. Ведь р. Вязьма относительно крупная, а свои названия крупные реки получили в
глубокой древности, когда городов ещё не было. Бесконечные споры по поводу названия реки,
которые ведутся уже два столетия, привели к появлению многих версий. Их насчитывается
не менее десятка: от дерева вяза, от глагола «вязнуть», от двойного поворота водного потока
реки – вязи, от низкой и «вязкой» местности, от наименования финского племени весь, от
слова «вязать», т. н., будучи частью древнего волокового пути, река связывала бассейн Верх-
ней Волги, Верхней Оки и Днепра.

Некоторые из этих версий искусственны и сегодня уже отвергнуты. Другие до сих пор
вызывают споры. Прежде всего дискуссии идут по поводу того, кому принадлежит слово
«Вязьма» – финно-уграм, сменившим их балтам или славянам, подчинившим балтов. А может
быть, имя Вязьма восходит к какому-то другому, более раннему и неизвестному нам языку?
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Интересно, что если слово «Вязьма» славянского происхождения, то оно может означать
заболоченную реку. А если финно-угорского – то болотистую местность. Другими словами,
и у славян, и у финно-угров слово «Вязьма» близко по значению. Речные названия передава-
лись от народа к народу и при этом могли менять и форму, и значение. Сегодня, вероятно,
невозможно с уверенностью доказать ни финно-угорское, ни балтское, ни славянское проис-
хождение слова «Вязьма». Однако логично предположить, что финно-угорское происхождение
слова предпочтительнее хотя бы потому, что оно древнее славянского. Именно так рассуждала
известный вяземский краевед Е. Н. Клетнова. Она считала, что название р. Вязьма – это изме-
нённая форма более раннего названия Васмаа, произошедшего от финских слов «веси» (вода)
и «маа» (земля). Сложение двух слов обозначает местность, где много воды, т. е. вязкую и
заболоченную. Такая характеристика р. Вязьмы и местности, по которой она протекает, весьма
обоснованна, что позволяет считать версию Е.Н. Клетновой предпочтительной.

 
Почему именно в Вязьме установлен

памятник супружеской верности?
 

В Вязьме на территории женского Иоанно-Предтеченского монастыря в 2006 г. открыт
памятник супружеской верности и целомудрию. Он посвящён св. мученикам Симеону и Иули-
ании (Юлии). Симеон Мстиславич был удельным вяземским князем. В 1406 г. вместе со своей
женой красавицей Юлией он был вынужден покинуть Вязьму из-за нашествия литовцев. Из-
за них же бежал из Смоленска и смоленский кн. Юрий Святославич. Великий кн. москов-
ский Василий I приютил изгнанников и дал им «в кормление» г. Торжок, разделив его между
собратьями по несчастью. Кн. Юлия была несравненной красавицей, благочестивой и цело-
мудренной женой. Пленённый её красотой, кн. Юрий воспылал страстью и стал уговаривать
Юлию изменить мужу. Но его слова, ухаживания и знаки внимания были безуспешными. Юлия
напомнила Юрию, что имеет данного ей Богом законного мужа и лучше умрёт, чем изменит
ему.

Похоть, однако, застлала Юрию разум. Он решил добиться своего силой: устроил у себя
пир и на нём собственными руками убил невинного кн. Симеона. Юлия же оказала Юрию
сопротивление. Схватив нож, она ранила его в руку, а затем бросилась бежать. Обезумевший
хозяин дома догнал её на дворе и изрубил мечом, а тело Юлии велел слугам бросить в реку. В
следующем году тело мученицы, плывшее против течения, обнаружил крестьянин. Оно было
погребено в Преображенском храме Торжка. Тело же кн. Симеона захоронили в Вязьме в
соборном храме.

В 1819  г. православная церковь причислила Юлию клику святых. Воздавая должное
супружеской верности Юлии, её ежегодно вспоминают 21 декабря (3 января), в день злодей-
ского убийства.

А что же Юрий? Презираемый всеми, он не находил успокоения, скитался по Руси и умер
в сентябре 1407 г. в рязанском монастыре.

 
Когда Вязьма вошла в состав Московского государства?

 
Великий московский кн. Иван III мечтал вернуть Вязьму. В кон. XV в. была ликвиди-

рована независимость Тверского княжества, что активизировало пограничные споры в запад-
ных областях Московии. Теперь Москва непосредственно граничила с вотчинами подвласт-
ных Литве кн. Вяземских – представителей смоленской ветви династии Рюриковичей. В это
же время из пограничных земель на сторону Москвы стали переходить служившие Литве рус-
ские князья и знатные бояре, в т. ч. и вяземский кн. Андрей Юрьевич. Великий кн. Иван III
потребовал от Литвы передать Москве земли перешедших к нему на службу князей. Литов-
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ский кн. Александр ответил отказом, но в июне 1492 г. скончался. Иван III понял, что надо
действовать, и поставил на западное направление известного воеводу Даниила Васильевича
Патрикеева-Щеню, прославившегося в 1489 г. быстрым покорением Вятки. Вместе с ним был
послан его двоюродный брат Василий Иванович Патрикеев-Косой. Интересно, что эти князья,
бояре и воеводы принадлежали к литовскому роду Гедиминовичей.
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