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Когда началась война, мы
жили в деревне 1�е Николь�
ское Глазуновского района
Орловской области. У моих
родителей было четверо де�
тей: три дочки и единствен�
ный, старший, сын, который
добровольно ушел на фронт.
Ему было тогда 18 лет. Пришло
извещение, что он пропал без
вести. Папа тяжело болел. Ко�
гда пришли фашисты, они его
избивали, и он умер.

Война шла вовсю. Нашу
местность занимали то нем�
цы, то советские войска. Час�
то после боев ночью в нашу
деревню приносили раненых.
И тогда женщины прибегали к
моей маме, и она шла обраба�
тывать раны, а потом наших
солдат прятали по домам.

Наш дом стоял на краю де�
ревни, ближе к лесу. Однажды
взвод солдат пришел в раз�
ведку. Мама, увидев, что они
идут, хотела бежать им на�
встречу и предупредить, что в
деревне полицаи и фашисты,
но моя 13�летняя сестра На�
таша отстранила маму и побе�
жала сама, крича, что тут пол�
но немцев. Началась пере�

стрелка, мы чуть не погибли,
потому что немцы искали
того, кто предупредил.

Однажды после боя мама
нашла раненого солдата и
притащила его домой. Он ис�
текал кровью, потому что был
ранен в живот. Его звали Коля,
было ему 20 лет, родом из Си�
бири. Мама под носом у нем�
цев спасала его, прятала в по�
гребе, лечила и перевязыва�
ла. Ходить он не мог. Если кто
приходил и спрашивал о нем,
то мама отвечала, что это сын.
Староста нас не выдал, хотя
он знал моего брата.

И вот однажды нас всех со�
брали в колонны и погнали к
железнодорожной станции.
Мама одела Колю в одежду
сына и повезла его на санках.
Мне было шесть лет, и я боле�
ла, шла и падала, так как до�
роги были снежные. Немцы
пустили с нами и свою воен�
ную технику. Они были увере�
ны, что русские самолеты не
будут бомбить эту технику,
увидев своих. И, действитель�
но, наши самолеты делали
круг и улетали.

На станции нас посадили в

товарные поезда и повезли в
Германию. С собой мама взя�
ла узелок с какими�то веща�
ми. У нас не было ни еды, ни
воды. Но мама как�то ухитря�
лась на станциях добывать во�
ду или хлебушек в обмен на
вещи из своего узелка. Так мы
доехали до Белоруссии. Вы�
садили нас на какой�то стан�
ции и временно распредели�
ли по домам. От тяжелой до�
роги и голода кружилась голо�
ва. Мы с сестренкой ходили и
побирались. Местные жители
подавали нам корочки хлеба и
жалели нас. А одна семья ос�
тавляла нас у себя и просила
отдать им одну девочку. Но
мама не согласилась.

Коля�солдат подружился с
парнями и, когда нас погнали
на торфоразработки, сказал
маме, что решил не ехать в
лапы фашистам, его спрячут
здесь. Мама сказала, что он
ей как сын, и просила нас най�
ти, если он будет жив. Потом
мы писали в это селение и уз�
нали, что Коля ушел к парти�
занам, нашел свою часть и
участвовал в боях.

Нас привезли на торфораз�
работки, где было два концла�
геря. Мужской (где в основ�
ном были военнопленные) и
женский. Мама и сестренка
работали. Под конвоем гоня�

ли их на болота, за работу да�
вали по ковшу баланды из
картофельных очисток и яч�
меня с колючками.

Однажды мама увидела за
колючей проволокой измож�
денного раненого солдата. В
нем она узнала земляка, Анд�
рея Цыпина, и стала ему что�
то передавать из еды, а потом
договорилась с охранником.
Отдала ему что�то из узелка, и
он разрешил эту баланду пе�

редавать Андрею. Так мама
спасла земляка. Он вернулся
домой и всю жизнь благода�
рил свою спасительницу. А
потом его сын женился на мо�
ей сестренке.

Нас освободили русские
солдаты в октябре 1943 года.
Командир сказал, что нам на�
до возвращаться домой. Мы,
оборванные, разутые и разде�
тые, пошли на станцию. И там
мы ждали почти месяц, пото�
му что еще продолжалась
война и вагоны были перегру�
жены. Начались холода, и лю�
дей собралось очень много,
все хотели вернуться на Роди�
ну. И вот однажды нам сказа�
ли, что завтра выделят три то�
варных вагона. И мы приехали

домой, а дома нет. Нет домов
вообще. Белый�белый снег,
печи с трубами да дикие кош�
ки. Соседи приехали раньше
нас, у них была землянка.
Встретившись, мы все плака�
ли в голос. Соседи взяли нас в
свою десятиметровую зем�
лянку. Их пять человек и нас
четверо. Так мы прожили до
весны. А потом сделали себе
шалаш и жили в нем на своем
огороде. Работали в колхозе,
восстанавливали хозяйство. А
после работы ходили в поле и
там выкапывали бревна из во�
енных блиндажей, чтобы как�
то сделать себе домик. Мама
надрывалась от тяжести и те�
ряла сознание. Мы болели ма�
лярией, и мама буквально раз�
рывалась на части, пытаясь
все успеть сделать и нам по�
мочь. Она заболела туберку�
лезом и сама вылечила себя.

Теперь с высоты своих лет я
поражаюсь, как она выжила,
вырастила нас. Ей никогда за
нас не было стыдно. Мы с сес�
трами учились в Ленинграде и
остались здесь работать. Ма�
ма дожила до 89 лет. Когда ей
стало тяжело одной, мы забра�
ли ее к себе, в Ленинград. Она
всю жизнь ждала сына, про�
павшего без вести. Впрочем, о
ней можно писать целую книгу.

А написала я о маме пото�
му, что мне звонила из Орла
подруга и сказала, что журна�
листы, приезжавшие в дерев�
ню, интересовались моей ма�
мой. И это было не раз.

Н. НИКИТИНА
(бывшая Оленина).
г. Санкт�Петербург.

Я хочу рассказать о своей маме — Олениной Вере
Никитичне, которая, несмотря на все лишения и потери 
в годы войны, не сломалась. И сумела помочь выжить в то
тяжелое время не только своим детям, но и другим людям.

Начало 1960�х — конец хрущев�
ской оттепели. Как учитель истории,
фронтовик он хорошо понимал, что
далеко не всё, что дается в учебниках,
можно было назвать исторической
правдой. Поэтому уже тогда принял
решение не только «занять круговую
оборону» от всепроникающей лжи, но
и дать этому злу решительный бой.

Скромный и тихий человек, он во
время отпусков, в свободные от рабо�
ты дни объездил все близлежащие ар�
хивы. А в школьные будни, закончив

подготовку к урокам, усаживался за
кропотливую переписку с ветеранами.
Настольная лампа в его маленькой
квартире гасла лишь далеко за пол�
ночь. Ему охотно отвечали командиры
дивизий, полков, писали фронтовые
комбаты, ротные, взводные и рядовые
бойцы. Период был взят с 13 ноября
1941 года (когда фашисты вошли в
Новосиль) и до 12 июля 1943 года (дня
прорыва советскими войсками враже�
ской обороны под Вяжами). В резуль�
тате в музее (первоначальное назва�

ние — музей боевой славы) был со�
бран подробный материал о всех 16
дивизиях, сражавшихся с врагом на
территории Новосильского района.

Сделав первый шаг, краевед ре�
шил двигаться дальше, точнее — в
глубь истории. Поступающие в му�
зей материалы все четче начали вы�
свечивать 1917 год, период станов�
ления советской власти, колхозного
строя. И опять же нетрадиционно.
Наряду с положительными момента�
ми этой непростой исторической
эпохи в музее появилось немало до�
кументов о терроре, перегибах вла�
стей, грабительской «деятельности»
продотрядов, провоцировавшей
стихийные волнения крестьян. Име�
ются даже материалы о разгуле на

территории уезда широко известных
бандитских формирований Крючко�
ва и Белякова, которые, подобно
батьке Махно, претендовали на роль
«народных заступников».

Правда везде и во всем, правда в
большом и малом — вот что было жиз�
ненным кредо историка и краеведа
А.В. Казначеева. Однажды я спросил:

— Алексей Васильевич, а о фа�
шистских угодниках что�нибудь у вас
есть?

Казначеев замолчал и изучающе�
добродушно посмотрел на меня из�
под густых, отливающих сединой
бровей:

— И эти документы я собираю.
Как�то стучат в дверь. Открываю —
стоит плечистый мужчина. Входит, со

всей силы бьет по столу мясистым
кулачищем: «Если ты продолжишь
дальше этим заниматься, я тебе го�
лову оторву! Понял?». Я его выгнал.

А какие исторические пласты уда�
лось «перепахать» краеведу и его
единомышленникам! Начав с Вели�
кой Отечественной, событий 1917
года, они собрали богатейший мате�
риал о дореволюционном периоде
Новосильского уезда. А ведь это бы�
ла громадная территория, куда поч�
ти полностью входили сегодняшние
Новодеревеньковский, Краснозо�
ренский, Верховский, Залегощен�
ский и Корсаковский районы.

Годы летят. Нет уже с нами Алек�
сея Васильевича Казначеева. Но ос�
талось дело его жизни. Как много он
успел! К тому же эстафета продол�
жается: руководит музеем теперь
его супруга — Мария Андреевна —
чуткая и внимательная женщина.

Владимир ПОЛЯКОВ.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРАВДА
Мне посчастливилось хорошо знать того замечательного человека,

истинного подвижника славянской культуры, у кого еще в начале

1960+х годов зародилась идея создать в Новосиле краеведческий

музей. Им был Алексей Васильевич Казначеев. О таких говорят:

Человек с большой буквы...

Сильная духом
СЛОВО О МАТЕРИ

Он трижды
горел в самолетах
Участник Великой Отечественной, военный летчик+
штурман майор в отставке Павел Иванович Годунов по
сей день помнит, как его родной 7+й гвардейский
Краснознаменный Гатчинский полк авиации дальнего
действия встречал День Победы:

На правах рекламы.

— Я был дежурным по час�
ти. В три часа от радистов по�
ступило сообщение, что гит�
леровское командование под�
писало акт о безоговорочной
капитуляции — войне конец!

Боевое крещение молодой
штурман Павел Годунов полу�
чил в 1941 году под Мичурин�
ском, когда немецкая армада
уверенно продвигалась к Смо�
ленску. Шли кровопролитные
бои. Ценой больших потерь
наши войска сдерживали на�
тиск противника. В один из та�
ких дней бомбардировщик Го�
дунова, отбиваясь от «мессе�
ров», попал в полосу плотного
зенитного огня. На самолете
возник пожар. Командир при�
казал экипажу прыгать. Павел
выполнил приказ. В воздухе он
оглядывался по сторонам, гла�
зами искал парашюты товари�
щей, но их нигде не было вид�
но. Позже выяснилось, что
спастись удалось одному Пав�
лу. Когда Годунов добрался до
своего авиаполка, узнал, что в
штабе уже была заготовлена
на него похоронка.

Родители Павла Иванови�
ча, его сестра и братья нахо�
дились в блокадном Ленин�
граде, поэтому он сам вы�
звался выполнять туда опас�
ные рейсы, доставлять бое�
припасы, продовольствие.
Назад, на Большую землю,
транспортные самолеты воз�
вращались с ранеными бой�
цами, детьми и женщинами.

Во время одного из таких
рейсов самолет Годунова был
атакован вражескими истре�
бителями. На борту находи�
лись дети и жены комсостава.
Самолет загорелся, потерял
управление и «носом» во�
ткнулся в лед. Раздался мощ�
ный взрыв. Членов экипажа
выбросило из кабины взрыв�
ной волной. Все они получи�
ли тяжелые ранения. Женщи�
ны и дети, за исключением
одной 14�летней девочки, по�
гибли. Добравшись до своей
части, Павел во второй раз

услышал, что товарищи уже
считали его погибшим.

После разгрома гитлеров�
ских войск под Сталинградом
немецкое командование ре�
шило взять реванш на Орлов�
ско�Курской дуге. Фашисты
интенсивно пополняли части
живой силой и техникой. На�
ши бомбардировщики нано�
сили удары по колоннам про�
тивника. Эскадрилья, в со�
ставе которой воевал Году�
нов, громила врага под
Мценском. На реке Зуше шли
ожесточенные бои. Павел
Иванович вспоминает:

— В одном из боев наш са�
молет попал под сильный зе�
нитный огонь, мотор вышел
из строя. Чудом удалось при�
землиться. На аэродроме
техники насчитали более 40
пробоин от осколков и пуле�
вых отверстий. Отдохнуть не
пришлось. Нам дали другой
самолет. Однако во время
взлета, едва оторвавшись от
земли, по неизвестной при�
чине самолет взорвался.
Экипаж выбросило из кабины
взрывной волной. В живых
остался я один. Вернуться в
строй после тяжелого ране�
ния удалось лишь через не�
сколько месяцев...

Ветеран помнит лица всех
своих боевых товарищей, а
вот имена их и фамилии уже
стал забывать. К перемене
погоды болят старые раны.
Давно нет в живых тех, с кем
он вылетал на боевые зада�
ния. Погибли во время блока�
ды родители, сестра. Два
старших брата — Николай и
Григорий — пропали без вес�
ти, а младший — Виктор —
геройски погиб при обороне
города Любань. Инвалид вой�
ны, кавалер 25 правительст�
венных наград Павел Ивано�
вич Годунов за годы войны
совершил около 400 боевых
вылетов, сбросил на врага
более тысячи авиабомб,
трижды горел в самолетах.

В. ШАРКОВ.


