
 

Алёшин Яков Фёдорович 

(1918- 1981) 

УЧАСТНИК ВОВ. 

 Алёшин Яков Фёдорович родился в 1918 году в деревне Алексеевка 

Клетнянского района Брянской области. 

   7 июля 1941 года Ершичским военкоматом был призван в Советскую 

Армию на фронт. 

   В звании сержанта служил в танковых частях в качестве  стрелка-радиста, 

помощника механика - водителя. 

   Первое боевое крещение принял в марте месяце 1942 года возле деревни 

Рагнедено Дубровского района Брянской области. 

   Наиболее запомнился жестокий бой в городе Луненец в 1943 году: 

гусеницу разорвало, верхний люк заклинило снарядом, из горящего танка еле 

выбрались через люк. 

   Последний бой для Якова Фёдоровича – в Берлине 3 мая 1945 года, а 

демобилизовался из армии в октябре 1945 года. 

   Награждён Алёшин Яков Фёдорович орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги». 

   В мирное время работал воспитателем интерната в Руханской школе.  



 

Аполлонов Владимир Яковлевич 

(1926-1995) 

ВЕТЕРАН ВОВ. 

   Аполлонов Владимир Яковлевич родился в деревне Издешково 

Сафоновского района Смоленской области 22 апреля 1926 года. Затем 

родители Владимира Яковлевича переехали в деревню Семлёво Вяземского 

района Смоленской области. А перед самой войной семья Владимира 

Яковлевича переехала в Дорогобуж. 

   Воспоминания Владимира Яковлевича (24 марта 1995 года): 

  «Случилось так, что с кошмарами войны я столкнулся еще до службы в  

Красной Армии. Жили мы тогда на окраине пригорода  Дорогобужа  вблизи 

военного аэродрома с природным взлётно-посадочным полем. Уже на 

шестнадцатый день войны немецкая авиация совершила налет на этот 

аэродром, разбомбила все его объекты и самолеты. Подверглась сильной 

бомбежке и наша окраина, видимо, потому, что там был расквартирован 

летный  состав и обслуживающий персонал аэродрома. Было много жертв. А 

спустя некоторое время три крупные партии немецких самолетов одна за 

другой нанесли воздушный удар  по городу. Они буквально засыпали  его 

фугасными и кассетными зажигательными бомбами. В результате вся 

основная часть города была полностью разрушена и сожжена. Уцелели лишь 

отдельные окраинные частные дома. Это были ужасная бомбардировка и 



страшный пожар. В тот день стояла безветренная погода. Город загорелся на 

всей его территории и скрылся в огромном густом дымном облаке. 

Уцелевшие от бомб люди погибали на его улицах от бескислородной 

дымовой гари.  

   Но и после этого, особенно после Смоленского сражения, немецкие 

самолёты не давали покоя, так как полоса фронта приблизилась к городу, и 

он стал прифронтовым. Кроме того через него проходит старая смоленская 

дорога, по которой в то время шло основное снабжение нашей обороны на 

центральных рубежах западного фронта. Самолёты немцев почти ежедневно 

утюжили эту дорогу и всё к ней прилегающее. Уцелевшие от пожара 

строения часто обстреливались или разрушались с воздуха. Был разрушен и 

наш дом. Местным жителям приходилось спасаться в землянках. Но не 

всегда удавалось сделать это своевременно. Во время одной из бомбёжек 

осколками был убит мой младший брат (ему было 10 лет) и тяжело ранена 

мать, отчего она стала инвалидом и преждевременно умерла. 

   Такая опасная обстановка продолжалась до начала октября, когда немецкая 

мотопехота прорвалась к городу и невдалеке от нашего дома завязался 

жестокий бой. Немцы овладели городом. А в феврале 1942 года 

прорвавшийся в немецкий тыл корпус генерала Белова совместно с 

партизанскими соединениями выбил немецкий гарнизон из города. Но немцы 

закрепились в 6 километрах от северной части города и периодически вели 

по нему артиллерийский обстрел. Горожане вынуждены были 

эвакуироваться в ближайшие деревни. Весной того же года в освобождённом 

от немцев городе была создана военизированная группа из юношей – 

добровольцев. В неё входило 12 человек, в том числе и я. Мы помогали нести 

караульно-патрульную службу.  

   Весной того же года немцы бросили на город крупные силы. Бойцы Белова 

и партизаны вынуждены были покинуть город, оставив в нём три небольших 

подразделения для прикрытия своего отхода: в одно из таких подразделений 

вошла и наша группа. А когда боевая задача по прикрытию была нами 

выполнена, и немцы начали занимать город, командир подразделения, чтобы 

не подвергать нас, несовершеннолетних, риску, приказал нам сдать оружие и 

разойтись по домам. Оружие было занесено в склад (подвал церкви), где 

хранилось не только оружие, но и много взрывчатки. После этого по приказу 

командира склад был взорван, и мы покинули город. 

   Когда осенью 1943 года наши войска освободили Дорогобуж, в октябре 

местным военкоматом из допризывников было организовано 

добровольческое отделение для помощи военным связистам. В него вошёл и 

я. Мы помогали заготавливать телеграфные столбы и вести проводную связь 

к линии фронта. А 7 ноября того же года я был призван на военную службу и 

направлен в 77-й артиллерийский полк. 



   Как ни парадоксально, но служба в полку оказалась для меня более 

благополучной в сравнении с тем, что пришлось до этого пережить. Дело в 

том, что в декабре полк был переведён в тыл и стал запасным. При нём 

открылась школа по подготовке младших командиров, состоящая из четырёх 

взводов (взвод огневиков-артиллеристов, взвод вычислителей, взвод 

телефонистов и взвод разведчиков-радистов). Я был зачислен во взвод 

разведчиков-радистов. К лету нам присвоили сержантское звание и началась 

отправка выпускников на фронт. Мне было поручено сопровождать на фронт 

одну из групп выпускников-сержантов. Пробыв там 10 дней, я вернулся в 

полковую школу, так как был оставлен при ней для обучения очередного 

набора курсантов и назначен старшим радиотелеграфистом и командиром 

отделения. 

   Так началась моя военно-педагогическая служба, которая продолжалась до 

января 1945 года, после чего я по состоянию здоровья был уволен в запас и 

направлен в город Сталинград на танковый завод, где работал дежурным 

электриком и встретил 9 мая 1945 года – День Великой Победы!». 

   После войны Аполлонов Владимир Яковлевич окончил Смоленский 

учительский институт, после чего был направлен учителем русского языка и 

литературы в Руханскую среднюю школу Ершичского района Смоленской 

области. Здесь же встретил любимую девушку, будущую жену –  Марию, 

которая тоже работала в школе и тоже преподавала русский язык и 

литературу. Вместе они вырастили двоих прекрасных детей – Татьяну и 

Александра.  

 

   Долгое время Владимир Яковлевич был завучем Руханской средней  

школы. 



   Ушёл из жизни и похоронен Аполлонов Владимир Яковлевич в деревне 

Рухань 30 апреля 1995 года. 

 



 

Аполлонова Мария Ильинична  

(1925-2002) 

ветеран войны, труженик тыла,  учительница Руханской средней школы. 

«Слово о моей Маме» (воспоминание дочери Марии Ильиничны) 

     У меня дома мебель частично украшена красивыми, изящными предметами 

рукоделия, а также есть целая большая коробка с необыкновенными вещами. 

Откроешь её, достанешь удивительные узорчатые салфетки, накидки, 

скатерти, воротнички, кружевные вставки, – и волна нежности нахлынет, 

восхищение заполнит душу. Это выразительное рукоделие – творение 

добрых и умелых рук моей мамы — женщины большого светлого сердца, 

человека великодушного, тёплого и одновременно - сдержанного, 

аккуратного, очень трудолюбивого. Не потому ли линии рисунка кружев — 

строгие и точные, чистые и ясные. В них не сыскать ошибки, здесь всё — на 

совесть, «на века». В этом кропотливом, замечательном  виде творчества — 

вся моя мама, её желание привнести в мир красоту и уют, согреть своих детей 

и внуков ещё и через предметы быта, украшающие наши квартиры. 

Несмотря на непростую судьбу, на долгий жизненный путь и теперешнее её 

тяжёлое положение инвалида, она не могла жить без занятия «для души и 

выживания» — своего любимого вязания крючком. Более того, мне кажется, 

что самые сложные и лучшие работы выполнены ею именно в последнее 

время.  Последние – перед  слепотой, ведь сейчас она почти ничего не видит… 

Я хочу рассказать немного о своей матери. Тогда станет, наверное, 

понятнее её неистребимое тяготение к миру красоты, желание творить и 

дарить... 

Родилась Мария Ильинична Аполлонова (в девичестве Федосова) в простой 

крестьянской семье в 1925 году. 



Жила в деревушке Сукромля, что на Смоленщине, в Ершичском районе. 

Очень рано стала наполовину сиротой: умер отец, Илья Акимович.  

Её мама, Фёкла Никитьевна, выбивалась из сил, стараясь прокормить троих 

детей. Худо-бедно, это удавалось ей благодаря твердому, сильному характеру 

и рабочим, не знающим покоя рукам. 

«Что такое семья без кормильца в деревне, где работа более чем наполовину 

— тяжёлая, мужская?!. Всему научишься, чтобы выжить и своих родных 

вытащить из нужды!» — горестно восклицает моя мама, вспоминая своё 

детство и юность. Одно из самых горьких воспоминаний — о том, как 

однажды в промозглый ноябрьский день мать принесла её, босую (обуть было 

нечего), из школы «на коркушках»... После этого маленькая Маруся 

научилась плести добротные, аккуратные лапти и теперь уже «щеголяла» в 

этой обувке. В 12 лет научилась косить, примерно в 13 захотелось 

взрослеющей девочке научиться рукодельничать, чтобы хоть как-то украсить 

бедное жилище - маленькую избёнку, где под полатями весной жил телёнок, а 

«царице еды» - картошке - уделялось «почётное место» у стены в избе, чтоб, 

- не дай Бог! - не замёрзла. Тогда и до голодной смерти — один шаг... 

Учить девочку вязать было особо некому (её мать и старшая сестра Анна 

вязать не умели), просить кого-то стеснялась. Но смышлёная Маруся, 

понаблюдав несколько раз, как вяжут местные умелицы кружево крючком, 

быстро ухватила суть этого процесса и однажды попросила ненадолго у 

соседки красивую «фабричную» занавеску с цветочным орнаментом. 

Прибежав домой, расчертила бумагу на клеточки и «перенесла» рисунок 

занавески на листки, прикинув, где будет вязание плотнее, а где — «реже». 

Немного потренировалась и взялась вязать — не слабо! — серьёзную вещь - 
скатерть, импровизируя с узорами. Долго вязала, не сразу всё получалось, но 
(накануне войны) на большом сундуке красовалось «диво дивное», 
вызвавшее у домашних удивление и уважение к девочке-подростку. И 
пошло-поехало!.. Оформляла кружевом полотенца, подзоры, «боковинки»; 
вязала всевозможные прошвы, салфетки, скатерти... Самая первая, самая 
дорогая из них сохранилась на всю жизнь и красуется в качестве подарка от 
матери у меня дома. Я очень ею дорожу… Вслед за вязанием научилась 
Мария вышивать (и гладью, и крестом). К замужеству готовилась, как все 
деревенские девушки: вышила яркую скатерть букетами, цветами - 
радостью!.. А моя бабушка, Фёкла Никитьевна, напряла в приданое дочери 
несколько больших клубков пряжи и соткала добротное льняное полотно. 

Ткала она аккуратно, как отмечали в деревне, - «чисто»; хорошо владела 
приёмами не только обычного, но и бранного ткачества; вышивала, ткала 
также половики, красила домотканые холсты разноцветными полосами 
разной ширины, шила из них сарафаны с «кабатами» (верхняя, плотно 
облегающая часть), которые женщины носили с нарядными вышитыми 
рубашками, называемыми в данной местности «чехликами». 
 Бережно храню я изготовленную руками бабушки скатерть, уцелевшие 
фрагменты вышивок её рубашек... Но бабушка моя не вязала. Я вообще 
удивляюсь, как она успевала рукодельничать. Трое детей, своё немалое 



хозяйство (обработка участка земли, корова, свиньи, куры), работа дояркой 

в колхозе... Вместо заработка — «палочки»- трудодни.  Руки болели потом 
у неё в старости от непосильного каждодневного труда. Глядя на младшую 
сестру, научилась вязать и старшая сестра Марии — Анна. Со временем её 
работы становились всё лучше, но от маминых они всё равно отличаются... 

Правда, вязать и вышивать особо было некогда. По хозяйству у крестьянских 

детей было много дел. 

     Закончив 7 классов, Мария раздумывала над тем, как учиться дальше, ведь 

учёба в старших классах была платная. Чтобы заработать деньги, она 

поехала в районный центр работать на маслозаводе. Работа там была тяжела 

даже для взрослых: на большой маслобойке, вращая вручную лопасти, 

сбивали масло.  

  Её мать, навестив однажды девочку во время работы, запричитала в голос... 

Деньги на учёбу Мария всё же заработала, но учиться дальше помешала 

война, и они были израсходованы на домашние нужды. 

    После освобождения районного центра от немцев, моей маме наконец-то 

представилась возможность продолжить учебу в 9-м классе. И опять она 

заработала деньги  себе на учебу (нянчила ребенка «у людей»). 

     В 1944 г. Мария устроилась официально на работу в Ершичский 

райисполком зав. секретной частью; с 1945 по 1947 гг. трудилась в 

Ершичском райпромкомбинате. 

У неё всегда было тяготение к педагогической работе, к детям. Кроме того, 

ещё будучи ученицей, она проявляла свою грамотность, быстро запоминала 

учебный материал. Учителей с дипломами после войны не хватало, и маме 

предложили поработать в начальной сельской школе, тем более, что уже в 

1949-м году она экстерном сдала испытания при Смоленском 

педагогическом училище и получила специальность «учитель начальных 

классов». С 1947 по 1950 гг. мама работает вначале в начальной школе дер. 

Крестовая Ершичского района Смоленской области, затем начинает свою 

работу на основном поприще — учительницей русского языка и литературы. 

Тяга к знаниям, стремление выбиться из бедноты в достойную жизнь и 
помочь своим близким, настойчивое желание получить высшее образование, 
любовь к благородному делу воспитания и обучения — всё это побудило её 
поступить в 1951-м году в Смоленский Государственный учительский 
институт им. Карла Маркса. Закончила институт она в 1955-м году. И всю 
свою жизнь проработала в Руханской средней школе Ершичского района 
Смоленской области. 

Сколько благодарных учеников, которые до сих пор помнят свою 
Учительницу — Марию Ильиничну!.. До сих пор они ей звонят, иногда 
пишут письма, присылают открытки со словами благодарности. 
Сколько наград за добросовестный, самоотверженный труд и в годы войны, и 

в мирное время (в т. ч. «Ветеран труда» и «Отличник народного 
образования»)!.. 
И всё равно, каждую свободную минуту она использовала для своего 
любимого занятия — вязания крючком и вышивания. Из детства помню, каким 



уютным был наш родительский дом благодаря своему внутреннему 

убранству, несмотря на скромность интерьера. Дорогие моему сердцу вещи, 
сделанные мамиными родными, умелыми руками теперь украшают квартиры, 
где живут её дети. 

В настоящее время (уже более десяти лет) мама живёт в г. Гагарин. 
Для меня и моего брата Александра она была и остаётся прекрасной мамой; 

для троих своих внуков — заботливой и милой бабушкой; мужественным и 
сильным человеком, привносящим в жизнь доброту, красоту и гармонию, 
подающим пример любви, терпеливости и жизнестойкости. 

В творчестве мамы находят выражение истинно женские качества её 
глубокой, талантливой, нежной души, напитанной чистыми народными 

истоками. 

С любовью и благодарностью к тебе, Мамочка, накануне 
замечательного праздника - Дня матерей – пишу эти строки. Спасибо 
тебе за то, что ты передала мне частичку присущих тебе 
жизнестойкости, оптимизма, человеколюбия; умения видеть красоту 
мира и немного – творить… 

 

                                                                       Татьяна  Игорева-Аполлонова 

 

 

Супруги Аполлоновы Владимир Яковлевич и Мария Ильинична. 

 



 

Буханова Свобода Фёдоровна 

(1925-2015) 

Ветеран ВОВ, узница. 

У неё редкое имя – Свобода. Это имя дал ей отец – горячий сторонник новой 

жизни, активист колхозного движения, погибший в 1934 году от рук 

недоброжелателей.  

   А мать её крестила тайком от отца-атеиста в Кузьмичской церкви, и по 

Святцам ей дали имя Александра. 

   Александра Фёдоровна – так все годы учительской работы звали её 

ученики. А по паспорту Свобода Фёдоровна Буханова. 

   В судьбе этой женщины много удивительного (дело не только в имени, 

достаточно сказать, что её трудовой стаж составляет более полувека), и в то 

же время эта судьба типична для людей старшего поколения. 

   Моя жизнь – с картинками», – горько шутит Свобода Фёдоровна. 

   Родилась она в 1925 году в деревне Березуга Ломнянского сельсовета. 

После трагической гибели отца матери нелегко было растить троих детей. 

     – Помогал нашей семье дядя, который жил в Сталинске Новосибирской 

области, – рассказывает Свобода Фёдоровна. – Он регулярно присылал нам 

деньги со своей учительской зарплаты, как мог, поддерживал нас. Когда 

дедушка отправился в Сталинск навестить семью сына, я поехала вместе с 

ним. 



   Ехали на поезде через всю страну. Девочка из маленькой смоленской 

деревни не отходила от окна, с жадностью впитывала новые впечатления. 

   Думала, что едет на время летних каникул, а оказалось – на два года. В 

семье дяди не было детей и они сразу прикипели душой к племяннице и 

уговорили остаться на время у них, ходить в школу в Сталинске. Сыграло 

свою роль тот факт, что матери легче одной прокормить двоих детей. 7 и 8 

класс Свобода заканчивала в Сталинске. За два года она очень соскучилась 

по маме, по родным и после 8 класса решила поехать на Родину. 

   21 июня Свобода приехала домой, а 22 июня началась война. Молодая 

активная девушка не могла усидеть дома в такое трудное для страны время. 

В числе других добровольцев Свобода отправилась под Рославль – копать 

противотанковые рвы. Копали несколько дней, до тех пор, пока не начались 

сильные бомбёжки Смоленска и Рославля. Молодёжь отправили по домам. 

   Вернувшись в Березугу Свобода тут же включилась в общую работу по 

строительству аэродрома. 

   – Аэродром возле Березуги строили всем районом, –  вспоминает Свобода 

Фёдоровна, – но не успели его как следует опробовать в работе,  – пришли 

немцы. Наступило тяжёлое время оккупации.  

   Молодёжь 1925-1926 годов рождения стали угонять на принудительные 

работы в Германию. Свобода и её подруги пытались какое-то время 

прятаться в лесу, но вскоре вынуждены были вернуться в деревню – с 

семьями тех, кто скрывался в лесу жестоко, расправлялись. 

   Их тут же собрали всех вместе, пешком погнали в Ершичи ( в 

сопровождении полицаев), потом отправили в Рославль, где Свобода провела 

две недели в полной неизвестности о своей дальнейшей судьбе. И вот 

молодёжь загнали в вагоны-«телятники»и куда-то повезли. Но, как оказалось 

не в Германию, а в белорусский Борисов. Там молодые девушки и ребята 

занимались тяжёлой работой резали торф на торфоразработках. «Трудились 

как рабы – от темна до темна, потеряв счёт дням» – обмолвилась Свобода 

Фёдоровна. 

   В Борисове была сооружена печь – крематорий, куда отправляли 

неугодных и обессилевших. 

   Освободили невольников в октябре 1943 года. Стояла прекрасная тёплая 

погода, когда Свобода вернулась в родную Березугу. В деревне ещё копали 

картошку. Люди постепенно «приходили в себя» после освобождения, 

налаживалась мирная жизнь. «Всем миром ремонтировали Ершичскую 

среднюю школу – и опять не обошлось без умелых рук Свободы. Начался, 

пусть и с опозданием, учебный год. За учёбу в старших классах тогда надо 

было платить и в свободное от уроков время Свобода работала на заготовке 



дров для Первомайского стеклозавода. 200 рублей – её первая получка. 150 

сразу заплатила за учёбу. 

    Из Сталинска родные писали, не забывали о ней. Дядя настойчиво звал 

после окончания школы ехать к ним, учиться дальше. Он выслал ей денег на 

дорогу и она поехала в Сталинск. Дядя хотел, чтобы Свобода училась на 

повара – хорошая профессия, всегда прокормит. Но девушка твёрдо решила 

выбрать профессию учителя. Она поступила в педучилище, а с 1 октября 

освободилось место учителя начальных классов в деревне Жирновка 

Кузнецкого района Новосибирской области. 

   И начались трудовые будни в школе – с их горестями и радостями, 

проблемами и удачами. 

   Домой, на Смоленщину, Свобода вернулась в 1949 годудипломированным 

педагогом. Ей довелось работать в разных школах района – там, куда 

посылали: в Ломне, Карповке, Сморкачах, Крестовой – школы тогда были 

почти во всех деревнях. Преподавала математику (окончила специальные 

курсы), немецкий язык, труд. 

  В 1951 году вышла замуж за Василия Ивановича Буханова – участника 

Великой Отечественной войны («Он дошёл до Берлина, имел девять боевых 

наград, семь лет отдал Армии»). Он работал комбайнером, был депутатом 

областного Совета. 

   С появлением семьи и рождением в 1953 году первой дочери встала 

проблема жилья. Молодой семье предоставили новый дом в ПМК 

(Первомайская передвижная мехколонна) и Свобода Фёдоровна начала 

работать в Руханской средней школе учительницей начальных классов. Ей 

дали 4-й класс – 47 детей. Было нелегко, но работала она всегда с 

удовольствием – «очень детей любила». 

   Одна за другой родились три дочери.  

   В Руханской школе трудилась до выхода на пенсию до 1979 года. И 

началась, как говорит Свобода Фёдоровна, «весёлая жизнь пенсионера». Но 

не такой она человек, чтобы сидеть дома. Она ещё много лет работала в 

школе воспитателем детского сада, завхозом и сторожем на пилораме. Работа 

– это жизнь, –  её твёрдое убеждение.  – И никакого труда не надо стыдиться, 

любая работа заслуживает уважения. 

   У Свободы фёдоровны всегда присутствовало жизнелюбие, чувство юмора 

и оптимизм. 

   За долгий период трудовой деятельности Свобода Фёдоровна была 

награждена многими медалями, почётными грамотами… . 

   В преклонном возрасте Свобода Фёдоровна переехала к дочери в Рославль. 



   Ушла из жизни эта редкой души человек 22 декабря 2015 года. Похоронена 

на родине – в Рухани. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



   

 

Зятев Антон Матвеевич 

(1900-1976) 

ВЕТЕРАН ВОВ. 

 Зятев Антон Матвеевич родился в 1900 году в деревне Петровка 

Рославльского уезда Смоленской губернии.  Окончив школу,  Антон 

Матвеевич поступил в Военное училище.  

  На войну в РККА был призван в 1941 году Ершичским РВК, Смоленской 

обл., Ершичского р-на в звании капитана. 

   Место службы: 45 мтопо ЛенФ. 

   Зятев Антон Матвеевич имеет орден Красной Звезды. 

   № записи: 29597464 

Архивные документы о данном награждении 

« I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке  



Орден Красной Звезды 

 

  Подвиг: Капитан Зятев Антон Матвеевич в действующей армии с 1941 

года. Работал парторгом отряда, много отдал сил на укрепление и воспитание 

партийной организации, поднятии её авторитета и организующей роли в 

помощь командованию.  

   Благодаря тщательной работе по отбору в партию новых членов и 

настойчивому воспитанию коммунистов, они являются передовиками в 

выполнении боевых заданий. За образцовое выполнение боевых заданий 65% 

членов и кандидатов партии отряда награждены орденами и медалями. 

   В парторганизации Первого полевого топографического отделения 

награждены все коммунисты, во 2 и 4 – 95%. 

   Капитан Зятев систематически и настойчиво работает над повышением 

идейно-политического уровня коммунистов, особенно рядовых и сержантов, 

что способствует успешным действиям подразделений в боевой 

деятельности. Сам отлично дисциплинирован, безукоризненно выполняет все 

задания командования. Пользуется авторитетом и уважением в части. 

   Капитан Зятев достоин награждения орденом Красная Звезда». 

   После войны Антон Матвеевич работал заведующим Клетнянского РОНО, 

затем директором одной из школ района. 

  В 50-х годах работал директором Руханской школы Ершичского района 

Смоленской области. 

 

   Умер и похоронен в деревне Рухань в 1976 году.           

 



  

 

 

 

 

 

 

Климов Григорий Андреевич 

(1922-1992) 

ВЕТЕРАН ВОВ 

 

  Климов Григорий Андреевич родился в деревне Рухань 20 декабря 1922 

года. Он окончил пехотное училище.  

   14 июля 1941 года  младший лейтенант Климов был призван Ершичским  

военкоматом на фронт.  Воевал в качестве командира пулемётного взвода. 

    12 мая 1942 года в наступлении между Демидовым и Велижем был тяжело 

ранен в правую грудную клетку.  

   Более всего Григорию Андреевичу запомнился первый его день на войне –  

оборона Демидова. В этот день мы отразили три  атаки фашистов, хотя у 

врага был значительный перевес в живой силе и технике. 

   Здесь же, под Демидовым, Климов получил тяжёлое ранение, пролежал в 

госпитале 3 года и в 1943 году был демобилизован. 

   Награждён орденом Красной Звезды за взятие города Демидова, а также 

медалями: «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу». 

 

   После войны Климов Г.А. работал товароведом, затем в школе обучал 

учащихся устройству и регулировке трактора. За добросовестный труд имеет 

почётные грамоты. 

 



  

 

Костылев Григорий Иосифович 

(1922-1992) 

ВЕТЕРАН ВОВ. 

  Костылев Григорий Иосифович родился 6 февраля 1922 года в семье 

крестьянина. 

   После окончания Руханской семилетней школы работал в местном колхозе 

«Пролетарская сила» почтальоном. 

   10 июля 1941 года Григорий Иосифович был мобилизован на фронт. 

   Советская Армия несла огромные потери, в том числе редел и 

командующий состав. В 1943 году Костылёв Г.И. был отозван с фронта и 

зачислен в 3 Ленинградское пехотное училище, которое готовило 

ускоренный выпуск боевых командиров.  

   После успешного окончания училища он продолжал воевать уже в звании 

лейтенанта в 290-м стрелковом полку186 стрелковой дивизии с апреля 1942 

по август 1942 года 2-й Прибалтийский фронт, 2-й Белорусский фронт с 

ноября 1943 года по февраль 1944 года; 23 стрелковый полк, 8-й гвардейской 

стрелковой дивизии, 22 армии;  252 стрелковый полк с октября 1944 года по 

9 мая 1945 года (выписка из архива Ершичского райвоенкомата из личного 

дела офицера запаса капитана Костылёва Григория Иосифовича 1922 года 

рождения). 

   Весть о победе Григорий Иосифович встретил под Берлином. Но лишь в 

августе 1946 года в звании капитана он возвратился домой.  



   Самая памятная операция для Костылёва – освобождение Кенигсберга и 

Клайпеды, где погибли многие товарищи Григория Иосифовича. 

   В боях за социалистическую родину был трижды ранен:   имеет 2 лёгких и 

1 тяжёлое ранение.   

Костылёв Григорий Иосифович награждён орденом Красной Звезды. В 

архивных документах о данном награждении (№ записи 25318023) говорится 

следующее: «Товарищ Костылёв в боях за город  Кёнигсберг, командуя 

стрелковой ротой, показал себя мужественным, храбрым, умеющим 

управлять боем офицером.  При взятие местечка Модиттен 12.04.45 года его 

рота первой ворвалась в местечко Модиттен, при этом уничтожила до 30 и 

солдат, и офицеров противника». 

   Кроме этого Костылёв Григорий Иосифович награждён двумя орденами  

Отечественной войны I и II степени, медалями « За взятие Кенигсберга», « За 

боевые заслуги» и «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

   После войны, возвратившись в родную деревню, женился. Имеет сына. 

   Трудовой путь Григория Иосифовича после войны начался с 1947 года, 

когда он был назначен учителем физкультуры в Сморкачёвскую семилетнюю 

школу, а уже с 1948 года переведён в Руханскую семилетнюю школу 

учителем физкультуры. 

В 1950 году Григорий Иосифович окончил Смоленский областной техникум 

физической культуры. 

   С 1972 года по 1985 год, вплоть до ухода на пенсию, Григорий Иосифович 

проработал преподавателем начальной военной подготовки. Он выполнял 

общественную работу в качестве лектора-агитатора. 

За трудовую доблесть  Григорий Иосифович награждён медалью «Ветеран 

труда» и многими грамотами. 

    Костылёв Григорий Иосифович умер 7 мая 1992 года.  Похоронен в 

деревне Рухань  Ершичского района Смоленской области. 

 



 

 

Костылева Мария Ивановна 

(1929 г. рождения), проживает в д.Рухань, Ершичского района  

 

Костылёва-Лутченкова Мария Ивановна родилась 21 февраля 1929 года в 

деревне Кружиловка Ершичского района Смоленской области в 

крестьянской семье. 

   В 1937 году пошла в первый класс. До войны успела окончить 4 класса.  

   В 1943 году, после освобождения Смоленщины от фашистов, продолжила 

обучениев Кузьмичах, а 8,  9 и 10 классы Мария Ивановна заканчивала в 

Ершичской средней школе. 

   После школы она поступила на двухгодичные учительские курсы в городе 

Смоленске. 

   В 1951 году пришла работать в Руханскую семилетнюю школу учителем 

математики. Учила в избе Трубаева Григория Пантелеевича. А уже в1952 

году открылась новая школа. Работать стало легче… «Всё и все были 

вместе». 

   В 1952 году Мария Ивановна вышла замуж за местного Костылёва Николая 

Петровича, который тоже работал в школе завхозом. Вместе они вырастили и 

воспитали троих детей: Анатолия, Виталия и Валентину. 

   В1957 году Мария Ивановна поступила в Смоленский педагогический 

институт заочно. В 1963 году, успешно окончила его. 



   Вся трудовая деятельность, вплоть до выхода на пенсию (1984 год), связана 

с Руханской средней школой.  

   Костылёва Мария Ивановна награждена значком «Отличник народного 

образования». 



 

 

Костылёва Зинаида Антоновна  
(1924-2000) 

– учительница начальных классов. 
   Костылёва (Зятева) Зинаида Антоновна родилась 2 августа 1924 года. С 

1943 года (после освобождения Смоленщины) вместе с другими учителями 

обучала детей по избам в деревне Рухань, так как школа была сожжена 

фашистами. В 50-х годах училась в педагогическом училище города Сураж  

Брянской области.    

Затем вернулась на Родину и занималась педагогической деятельностью в 

Руханской школе вплоть до середины 80-х годов.  

   Зинаида Антоновна вышла замуж за Костылёва Григория Иосифовича –  

учителя физкультуры и начальной военной подготовки в Руханской средней 

школе. Вместе они вырастили и воспитали сына – Леонида. 

   Умерла Зинаида Антоновна и похоронена в деревне Рухань Ершичского 

района Смоленской области в 2000 году. 

 На снимке (с лева на право): Костылёв Леонид 

Григорьевич (сын Зинаиды Антоновны и Григория Иосифовича), Костылёва Зинаида 

Антоновна, Трубаев Сергей Егорович (учитель ), Костылёв Григорий Иосифович. 



 

Лабузов  Георгий Андреевич 

ВЕТЕРАН ВОВ. 

Младший сержант, принимал участие в Великой Отечественной войне 

с 1943 года по 9 мая 1945 года 

   Награждён орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и «За победу над 

Германией». 

 После войны работал в Руханской средней школе учителем музыки. 

 



  

 

 

 

 

Лепякина Мария Степановна 

участница ВОВ 

 

 Лепякина Мария Степановна. Воевала в партизанской бригаде имени Сергея 

Лазо.  После войны жила в деревне Рухань, работала в Руханской школе 

воспитателем группы продлённого дня, заведующей библиотекой, учителем 

трудового обучения. 



 

Орлов Александр Петрович 

УЧАСТНИК ВОВ. 

 

   Орлов Александр Петрович родился в 1921году в селе Ивкино 

Татауровского района Кировской области. 

    На службу был призван Татауровским РВК Татауровского района 

Кировской области в  1939 году.  

   С фронта   вернулся в мае 1945 года в звании гвардии майора. 

  В Руханскую среднюю школу Александр Петрович пришёл в 1961 году, где 

работал в качестве директора,  а также преподавал историю и 

обществознание. 

   В конце 60-х годов (~ 68) он уехал в город Ленин. 

 



 

Филиппенков Георгий Демьянович 

(1920-1984) 

ВЕТЕРАН ВОВ. 

   Филиппенков Георгий Демьянович родился в 1920 году в деревне Новые 

Карды Кардовского сельского совета Ершичского района Смоленской 

области.  

   В1939 году Георгий Демьянович окончил среднюю школу. С 15 августа 

1939 года по 1 сентября 1940 года работал учителем биологии 5-7 классов  

Белоголовльской семилетней школы Жуковского района Брянской области. 

   С 1 августа 1942 года по 8 апреля 1945 года Георгий Демьянович был в 

плену. Освобождён американскими войсками в районе города Зоест.  С  8 

апреля 1945 года по июль 1947 сода служил в Советской Армии. 

    В ряды Советской Армии Георгий Демьянович был призван 1 ноября 1940 

года Жуковским райвоенкоматом Брянской области. Демобилизован из 

Советской Армии  17 июля 1947 года в звании сержанта. С 20 августа 1947 

года по 1 марта 1948 года работал учителем Алексеевской семилетней школы 

Ершичского района Смоленской области. 

   С 15 августа 1951 года Георгий Демьянович назначен преподавателем 

естествознания и географии 5-7 классов и заведующим учебной частью в 

Лужнянскую семилетнюю школу. В 1951 году  заочно поступил в 

Смоленский пединститут на естественный факультет.  

   С 1960 года по 1961 год работал Георгий Демьянович работал учителем 

биологии Мацилёвской восьмилетней школы. А с 1961 года по 1979 – 

учитель биологии в Руханской средней школе. 

  Умер Филиппенков Георгий Демьянович и похоронен в д. Рухань в 1984 г 


