
«Герои Кардымовского подполья» 

Ведущая 1.  Великая Отечественная война всё дальше уходит в глубь 

истории. О событиях более чем 75-летней давности новые поколения узнают 

по рассказам взрослых, из книг и кинофильмов. О том героическом и 

трагическом времени, о подвиге русских  солдат, партизан и подпольщиков 

на  кардымовской земле будет наш рассказ. Предлагаем вашему вниманию 

устный журнал «Вам всем, кто вынес ту войну – поклон и память 

поколений». «Герои Кардымовского подполья» - так называется первая 

страница журнала. 

        Война пришла в Кардымово в июле 1941 года. Патриоты, оставшиеся на 

оккупированной врагом территории, не хотели мириться с новыми 

порядками и включились в подпольную борьбу с немецкими захватчиками. 

       В посёлке Кардымово и прилегающих к нему деревнях с осени 1941 г. до 

марта 1942 г. действовала большая подпольная партийная организация. 

Связи её простирались в Смоленск, Ярцево и за Днепр, где зимой 1942 г. 

возник огромный партизанский край. Кардымовское подполье было 

своеобразным невидимым мостом, соединявшим город с партизанами. Через 

него проникали в Смоленск разведчики, забрасывались советские листовки, 

газеты. В свою очередь из города и его окрестностей за Днепр к партизанам 

переправлялись сотни бойцов и командиров Красной Армии, вызволенных из 

лагерей военнопленных, тайно доставлялись медикаменты, оружие, 

боеприпасы, продовольствие и всякого рода военное снаряжение.     Всего  

насчитывалось 16 подпольных групп, в них было задействовано около 270 

человек. Подполье состояло из простых, мирных людей: коммунистов, 

комсомольцев и беспартийных, рабочих, колхозников и интеллигентов, 

мужчин и женщин, юношей и девушек. 

       Кардымовские подпольщики не могли помышлять об открытой борьбе. 

Жили среди оккупантов, зная, что каждый их неосторожный шаг 

подстерегают пособники врага. 



      Скрывая свою ненависть, патриоты соблюдали строгую секретность, 

таились даже от родных и близких людей. Играли роль фашистских 

прислужников, получив незаслуженное презрение народа. 

      Ребята, давайте вспомним имена этих героев. 

Приложение 2 

(Показ электронной презентации «Герои Кардымовского подполья» и 

рассказ о подпольщиках) 

Слайд 2. Александр Егорович Гребнев с 1935 года жил и работал в п. 

Кардымово.  В августе 1941 г. был направлен в тыл врага по заданию обкома 

партии.     

     Он проявил большие организаторские способности, личное мужество, 

исключительную волю и выдержку в трудное для нашей страны время. 

Александр Егорович  обошел весь район, встретился с сотнями людей, создал 

обширную сеть подпольных групп, наладил связь с ними, организовал 

доставку им пропагандистской литературы. 

    В один из ноябрьских вечеров 1941 г. в учительском доме п. Кардымово 

собрались руководители подполья. Здесь же присутствовал прибывший 

нелегально из-за Днепра  Александр Егорович Гребнев.    На этом  

совещании был избран подпольный штаб. 

       В состав подпольного штаба вошли лейтенант А. К. Авакян, Е. Р. 

Богречева, П. К. Яковлев, Т. Ф. Гуреев, К. М. Кузьмин, П. В. Шестерикова,  

И. И. Куценко, М. В. Губин и М. К. Поляков. 

      В феврале-марте 1942 г. Кардымовский райком партии провел с помощью 

подпольщиков среди населения, находящегося на оккупированной 

территории, сбор средств на танковую колонну «Смоленский партизан». 

Было собрано и доставлено на Большую землю 13 тысяч рублей. Была также 

проведена подписка на военный государственный заем 1942 г. Население 

района подписалось на 19 тысяч рублей. Более половины этой суммы было 

внесено наличными.   

https://cloud.mail.ru/public/5JTH/2WKpz7y5c


      А. Е Гребнев погиб в тылу врага в конце 1942 года. Посмертно награждён 

орденом Ленина. 

Слайд 3.        Одним из организаторов и руководителей подполья в поселке и 

на станции Кардымово был Петр Константинович Яковлев, комиссар 

диверсионного партизанского отряда.     

      Яковлев в Кардымове появился в середине ноября 1941 г. Поселился он в 

доме отца. Спустя некоторое время определился машинистом на водокачку и 

получил пропуск с правом хождения по территории станции и поселку в 

любое время суток. 

        Освоившись на новом месте, начал заводить знакомства в поселке, 

выявлять оставшихся в тылу врага коммунистов и комсомольцев. Оказалось, 

что  в Кардымове и ближайших деревнях — Пересветове, Марьине, 

Соколове, Васильеве, Молькове созданы подпольные группы, но общей связи 

пока не имели. П. К. Яковлев наладил связь с секретарём Кардымовского 

райокма партии А. Е. Гребневым, который в это время находился за рекой 

Днепр у партизан. Решено было объединить силы этих подпольных групп в 

борьбе с фашистскими захватчиками. В результате район покрылся сетью 

боевых подпольных групп.  

      Когда начались массовые аресты Кардымовских подпольщиков, Петр 

Константинович тоже был схвачен. В фашистских застенках личностью 

Петра Яковлева заинтересовалось смоленское СД (Служба безопасности 

рейхсфюрера СС). По требованию гестаповцев его отвезли в смоленскую 

тюрьму и передали СД. Что стало с ним потом, неизвестно. По-видимому, он 

был там замучен. Провалов в городе не последовало. Следовательно, патриот 

остался твердым до конца. 

      10 мая 1965 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Петр 

Константинович Яковлев был награжден посмертно  орденом Отечественной 

войны I степени. 

Слайд 4. Евгения Родионовна Богречёва преподавала историю в 

Кардымовской средней школе с 1937 по 1941 гг., руководила партийной 



организацией школы. По воспоминаниям товарищей, она отличалась 

смелостью, принципиальностью и большой силой воли. 

       С первых дней оккупации Евгения Родионовна стала активным членом 

подпольной организации. Руководила диверсиями на железной дороге, 

распространяла листовки, призывающие к борьбе против фашизма, готовила 

вооруженное выступление подпольщиков вместе с партизанами, принимала 

участие в снабжении партизан продовольствием. В марте 1943 г. была 

арестована. В фашистских застенках Евгения Родионовна подвергалась 

жестоким пыткам. Врагам не удалось заставить предать товарищей, сломить 

дух Евгении Родионовны, ее приговорили к смертной казни через повешение. 

За несколько часов до смерти она на своем свидетельстве о браке написала 

последнее письмо, хранящееся ныне в музее «Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны»: «Прощайте, мои дорогие мамочка и Элеонорка! В 

ожидании повешения решила написать вам последнее «Прости». Не плачь, 

мама, и не ругай меня, иначе поступить я не могла. Береги себя для Эли, 

которой ты как можно больше времени должна быть и бабушкой, и матерью. 

Воспитай ее хорошим, содержательным человеком, любящим свою страну и 

свой народ. Целую вас крепко, передайте привет всем родным, знакомым и 

ученикам, всем тем, которые сумеют пережить это черное время. Женя». 18 

марта 1942 года гитлеровские палачи повесили Евгению Родионовну в 

центре поселка.  

        Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Слайд 5. В Кардымовской средней школе Мария Макаровна Селянинова 

работала с 1930 по 1941 год (с четырёхлетнем перерывом на учёбу в 

Смоленском педагогическом институте). Два учебных года перед войной 

была секретарём комсомольской организации школы. 

     Она прекрасно и с большим убеждением выступала с различными 

докладами перед учащимися и колхозниками. 



     Вступив в подпольную организацию Мария Макаровна возглавляла в ней 

агитационную работу. Она стала одним из самых главных членов 

организации. Подпольщики единодушно избрали её членом штаба. 

        Как и другие    подпольщики,      Мария Макаровна    была арестована. 

Мужественно держалась она на допросах и в застенках гестапо. На 18 марта 

был назначен день казни. Очевидцы вспоминали: «Немецкие солдаты 

подняли автоматы и должны были по команде произвести выстрел в упор по 

партизанке. Но в этот момент Мария Макаровна Селянинова произнесла речь 

на немецком языке. Она говорила всего 2-3 минуты и её речь была настолько 

сильной, яркой и проникновенной, что немецкие солдаты опустили оружие и 

отказались в нее стрелять. Немецкие офицеры вынуждены были сами 

привести приговор в исполнение. Мужественная партизанка не просила 

пощады. Мария Макаровна закончила свою речь словами, произнесенными 

на русском языке: «Да здравствует наша великая, могучая и непобедимая 

Родина!». 

     М. М. Селянинова была расстреляна в Молькове и покоится в 

Мольковской братской могиле.  

      Посмертно награждена  Орденом Отечественной войны 2-ой степени. 

Слайд 6. Перед Великой Отечественной войной, Прасковья Васильевна 

Шестерикова работала заведующей Кардымовской районной больницей, 

была депутатом районного Совета.       

    С первых дней оккупации её квартира стала местом явок подпольщиков. 

Под предлогом выезда к больным на дом она собирала сведения о 

дислокации вражеских войск, поддерживала связь с партизанами. Своим 

чутким и правдивым словом доктор помогала советским гражданам, 

выдавала им справки «о болезни», когда начался массовый угон людей на 

каторгу в Германию, переправляла к партизанам за Днепр советских 

военнопленных, бежавших из немецких лагерей смерти.  



        В марте 1942 г. фашисты напали на след патриотов, начались аресты. 

Схватили и Прасковью Васильевну. Её приводили с допросов избитую, 

потерявшую сознание.  

        12 марта 1942 г. группу арестованных повели на казнь. Обречённых 

построили и перед расстрелом хотели завязать им глаза, но Прасковья 

Васильевна заявила: «Смерть примем с открытыми глазами!». Затрещал 

пулемет, фашистская пуля ранила Шестерикову. Из последних сил, еле 

держась на ногах, она крикнула палачам: «Людоеды! Ваши руки дрожат от 

страха! За нас отомстят! Да здравствует Красная…». Закончить она не 

сумела. Гитлеровец выстрелил в нее из пистолета. На следующий день над 

могилой Прасковьи Васильевны был прибит кусок фанеры со словами «Здесь 

похоронена наш дорогой доктор П. В. Шестерикова».      Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 г. отважная патриотка Прасковья 

Васильевна Шестерикова была посмертно награждена орденом 

Отечественной войны I-ой степени. 

Слайд 7. Михей Корнеевич Поляков родился в 1916 году в д. Малявчино 

Кардымовского района. По окончании школы работал в агитационной 

бригаде: ездил по району, рассказывал о колхозах. Свою общественную 

деятельность он продолжил и, работая в должности секретаря общего отдела 

Кардымовского райисполкома. 

       Когда началась война, все организации и конторы перевели в д. 

Челновая. Оттуда Михея Полякова призвали на фронт. В боях под Вязьмой 

он оказался в плену. Когда колонну военнопленных отправили в Смоленске, 

часть пленных устроила побег. Среди них был и Михей Поляков. Он 

добрался до глухой лесной деревни Новоселье, где жила его тётка. Через 

знакомых он узнал, что в родных краях действует подпольная организация. 

       В октябре он связался с подпольщиками и вступил в их организацию. 

Каждая из групп выполняла свою задачу. Иногда Михей приходил домой, но 

делать это было с каждым разом всё сложнее. 



      В январе 1942 года Михей был схвачен. Его повесили в центре п. 

Кардымово 10 марта 1942 г. Похоронен он в братской могиле д. Елагино. 

      Посмертно награждён медалью «За отвагу». 

Слайд 8. Любовь Васильевна Просенкова родилась в 1921 году в Кардымове. 

После окончания школы твёрдо решила стать учительницей и поступила на 

курсы учителей при Гжатском педучилище. Затем год работала учителем 

начальных классов Лопинской неполной средней школы. 

        Когда началась война, вернулась домой, в Кардымово. Встретилась с 

любимой учительницей Е. Р. Богречёвой и стала членом подпольной 

организации. В доме у неё жил Сергей Родионов, молодой командир Красной 

Армии, попавший в окружение. 

      Вскоре и Сергей стал помогать подпольщикам. Их арестовали вместе в 

начале марта 1942 года, увезли в Мольково, где и расстреляли 14 марта 1942 

г.     Посмертно награждена медалью «За боевые заслуги». 

Слайд 9. Федосей Евграфович Чечиков  родился в д. Попово Кардымовского 

района в 1910 году. До войны работал в Кардымовском райотделе милиции 

участковым. 

       Когда началась война Федосей Евграфович хотел уйти на фронт, но по 

распоряжению начальства был оставлен в д. Ермачки на случай оккупации, 

чтобы вести подпольную работу. Так и случилось. Войдя в доверие к 

фашистам, он становится старостой деревни. Нелегко было патриоту играть 

роль предателя, терпеть ненависть и презрение односельчан. Много раз хотел 

уйти через Днепр к партизанам, но приказ был категоричный: «Работай! Так 

нужно».  

       Вот один из примеров его работы. Вместе со Стефаном Филиппенковым 

и другими членами подпольной группы переправил партизанам обоз с 

хлебом, собранным колхозниками осенью 1941 года. Зерно хотели вывезти в 

Германию. Узнав о планах захватчиков, подпольщики подделали накладные 

и днем, открыто погрузили зерно в подводы, чтобы якобы отвезти на 



Смоленский мелькомбинат. В ту же ночь был разобран мост через реку 

Большой Вопец. Фашисты лишились переправы в самую распутицу. 

      Помимо этого, в партизанскую зону подпольщики переправляли оружие, 

одежду, продовольствие, но самое главное - информацию о количестве, 

вооружении и намерениях вражеских войск. 

      По доносу полицая в феврале 1942 года Ф. Е. Чечиков, как и большинство 

кардымовских подпольщиков, был арестован. В комендатуре, 

располагавшейся тогда в центре поселка Кардымово (ныне это часть здания 

соцзащиты), его жестоко пытали, чтобы он назвал имена своих товарищей. 

Но попытки добиться от измученного милиционера хотя бы слова были 

безуспешны. Федосей Евграфович был казнен вместе с другими 

руководителями подпольных групп в центре поселка. 

2 страница «Соловьёва переправа- место доблести и славы» 

Приложение 3 

(Звучит песня «У Соловьёвой переправы» - муз. А. Клименкова, 

сл. А. Мишина – на экране заставка «Деревня Соловьёво, река Днепр») 

Ведущая 2. Есть события и даты, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Есть святые для каждого русского человека 

места, где сложили свои головы во имя Отечества тысячи наших сограждан. 

К таким местам относится Соловьёва переправа. «Соловьёва переправа – 

место доблести и славы» - так мы назвали нашу следующую страницу. 

     В пятидесяти километрах от Смоленска Старая Смоленская дорога 

пересекает Днепр, на правом берегу которого стоит деревня Соловьёво. Здесь 

находится знаменитая Соловьёва переправа. Ожесточённые бои вела здесь 

против войск Наполеона Западная армия под командованием М. Б. Барклая-

де-Толли в августе 1812 года.  Местом тяжёлых боёв Соловьёва переправа 

стала летом 1941 года в ходе Смоленского оборонительного сражения.  

Соловьёва переправа стала символом доблести, самоотверженности и 

непревзойдённого мужества русских воинов. 

https://cloud.mail.ru/public/3aLk/rGVZbeoxh


      29 июля 1941 года командование Западного фронта приняло решение о 

выводе из окружения войск 20 -й и 16-й армий  через Соловьеву переправу. 

Армии отходили по Старой Смоленской дороге. Гитлеровцы беспрерывно 

атаковывали отходившие части со всех сторон. Уже не оставалось снарядов к 

пушкам, и бойцы Красной Армии шли на танки с последними  

зажигательными бутылками. И гибли под огнем танковых пулеметов. 

      Когда солдаты 16-й и 20-й армий с боями подошли к Днепру, то с 

помощью группы войск  генерала К. К. Рокоссовского очистили от 

противника участок берега  протяжённостью до 10 км. 

       За одну ночь сапёры построили пять переправ. Основной была переправа 

у д. Соловьёво. Если западный берег вплотную прикрывал лес, то на 

восточном берегу местность была совершенно открытой. 

      Под непрерывным обстрелом и ударами вражеской авиации советские 

воины удерживали переправу в своих руках, обеспечивая себе путь для 

отхода. Куда бы бомбы ни попадали, они попадали в цель - такова была  

плотность живой силы и техники на переправе. Двенадцать раз Соловьёво 

переходило из рук в руки, тысячи солдат погибли. 

      В окружении вражеских войск в районе Соловьёвой переправы летом 

1941 года оказался наш земляк, известный писатель Борис Васильев. В 

начале июля он прибыл в Смоленск. А 15 июля их эшелон отправился в 

Москву. О том, что произошло потом, он подробно рассказал в своих 

мемуарах «Век необычайный»: «…Кажется, во второй половине дня мы 

услышали густой гул взрывов. Бомбили где-то впереди, я уже понимал, но на 

за что не хотел верить, что бомбят цель нашего пути через лес - Соловьёву 

переправу. И продолжал упорно идти вперёд. Грохот бомбовых разрывов 

периодически сменялся пулемётными очередями, и я успокаивал ребят, 

объясняя, что это наши зенитчики отгоняют немецкие самолёты. И, по-

моему, сам в это верил. Или, во всяком случае, очень хотел верить…» 

      За почти две недели боёв фашистам так и не удалось замкнуть кольцо 

окружения. Организацией переправы занимался сводный отряд полковника 



Александра Ильича Лизюкова, в состав которого входили остатки танкового 

и мотострелкового полков 5-го механизированного корпуса. На вооружении 

отряда было всего лишь 15 легких танков.  

     Солдаты полковника А. И. Лизюкова в жесточайших боях удерживали 

район Соловьёва и саму переправу. Сапёрные части западного фронта и 

армий Смоленской группы непрерывно переправляли на западный берег реки 

автомашины с боеприпасами, горючим и продовольствием. Переправа шла 

круглые сутки. На левый (восточный) берег переправлялись раненые и 

больные. Тысячи автомобилей, тягачей с орудиями и повозок, десятки тысяч 

солдат, командиров под непрерывным огнём противника двигались к 

переправе. Вместе с ними шло мирное население, эвакуировались областные 

и государственные учреждения, госпитали и медсанбаты. 

      В ожидании переправы медсанбат разместился в здании школы д. 

Соловьево, на его крыше прикрепили белое полотнище с красным крестом, 

но гитлеровские летчики разбомбили школу, погибло много раненых. 

     Отряд А. И. Лизюкова, делал, казалось, невозможное. Немцы пытались 

прорваться к Соловьёву то с севера, от Ярцева, то  с южной стороны, от 

посёлка Глинки, но всегда их встречал стремительным контрударом 

полковник Лизюков со своим отрядом.  

     Утром 4 августа соединения генералов Гота и Гудериана, прорвавшись к 

переправе в районе Соловьёва от Ярцева и Ельни, вновь пытались замкнуть 

кольцо окружения. Кроме того, был выброшен воздушный десант. 

Приземлившись, парашютисты с ходу смяли наше слабое  прикрытие и 

устремились к переправе. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант 

Лукин приказал отбросить автоматчиков от Днепра. А на рассвете по 

артиллерийским позициям и танковым колоннам врага два залпа произвела 

батарея реактивных миномётных установок «Катюша», переброшенная  в 

район переправы по приказу генерал-майора Рокоссовского.  

       Только 5 августа фашистам удалось окончательно овладеть переправой у 

Соловьёва, но основные части   16-й, 19-й и 20-й армий к этому времени уже 



переправились через Днепр и соединились с основными силами Западного 

фронта. Западная часть Днепра осталась у немцев, на восточной стороне 

находились  советские войска. Местность вблизи Соловьёва выглядела 

ужасающе: разбитая немецкая техника, дымящиеся воронки от снарядов, 

раненые вперемешку с убитыми. Вода в Днепре была красного цвета от 

крови. Это и сейчас помнят оставшиеся в живых очевидцы. 

    Послушайте отрывок из стихотворения нашего земляка, уроженца 

Кардымовского района,  Владимира Простакова «У Соловьёвой переправы»: 

Давным-давно прошли бои 

У Соловьёвой переправы. 

Здесь вновь гнездятся соловьи, 

Окрепли рощи 

И дубравы. 

А на холме 

Тиха, послушна, 

Где день и ночь с врагом дрались, 

Стоит красавица «катюша»,  

Стальные рельсы вскинув ввысь. 

 

И стриж, 

В предгрозье пролетая, 

Крыло протягивает ей, 

Как будто в небо зазывая 

Сестру гвардейских батарей. 

 

Здесь лес дрожал. 

Пылали травы. 

Но над врагом 

                      взвивался меч… 

И Соловьёву переправу 

Мы вправе в памяти беречь! 

 

3 страница «Вечная память павшим» 

 Ведущая 3.      В течение двух лет фашисты хозяйничали на Кардымовской 

земле. За это время ими было сожжено 25 деревень, расстреляно и казнено 

более пятисот мирных жителей, из них 39 жителей деревни Красные Горы, 

26 жителей деревни Попово. Более 100 жителей цыганского колхоза 



«Свобода», в числе которых находились старики, женщины, грудные дети, 

были уничтожены в машинах «душегубках» ядовитым газом. В Великой 

Отечественной войне погибло 5800 жителей района, ещё 636 человек были 

угнаны в Германию. 

       В августе 1943 года наши войска развернули наступление на Смоленском 

направлении. Одними из первых на территорию Кардымовского района 

вступили части 88-й стрелковой дивизии. Часть района к этому времени была 

освобождена партизанами. 23 сентября 1943 года посёлок Кардымово был 

освобождён силами 312- стрелковой дивизии. 

     Невосполнимой утратой были погибшие люди, сложившие голову за свою 

Родину.  

     Жители Кардымовского района свято чтут память воинов и мирных 

жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории 

района находятся шесть братских могил, установлены памятники и памятные 

знаки, напоминающие о тех далёких страшных годах.  

       Давайте вспомним в честь каких событий они установлены, заочно 

побывав в этих местах. Заключительную страницу журнала мы назвали 

«Память, застывшая в камне». 

Приложение 4 

(Показ электронный презентации «Память, застывшая в камне» и рассказ 

ведущей о памятниках героям Великой Отечественной войны и мирным 

жителям на территории района)  

                  Прикасаясь к холодному камню, 

                  Возлагая к подножью цветы, 

                  Понимаю – за мраморной гранью 

                  Похоронены чьи-то мечты. 

                                                             С. Фатулёв 

 Слайд 1. В центре п. Кардымово находится братская могила, в которой 

похоронены 297 воинов  Советской  Армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, имена 112 неизвестны. Братская могила была 
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открыта 17 июня 1954 г. Перезахоронения происходили в 1954-1955 гг. В 

2019 г. место захоронения было реконструировано. В памятные дни  здесь 

проходят митинги, к подножью памятника возлагаются цветы.     

Слайд 2. В центре посёлка, на улице Ленина, на месте казни кардымовских 

подпольщиков установлен памятный знак. 

Слайд 3. А напротив располагается здание бывшего подпольного госпиталя, 

на котором установлена памятная доска. 

 (Показ фрагмента видеоэкскурсии Кардымовского историко-краеведческого 

музея). 

Слайд 4. На мести гибели мирных жителей деревни Красные Горы, на  берегу 

реки Хмость, установлен памятный знак. 

Слайд 5.  О страшных днях лета 1941 года в д. Соловьёво напоминают 

многие памятники и памятные знаки.  

Слайд 6. Памятник героической батарее Флерова «Катюша» был открыт в 

1964 г. (архитектор Г. Тронин). 

Слайд 7. Памятный знак «Плот» установлен на берегу реки Днепр в честь 

защитников  Соловьёвой переправы, который символизирует плот, 

приподнятый всплесками кровавых волн, от взрыва снарядов, переходящий в 

столб воды и огня. Левая волна отражает низкий берег Днепра и период 

отступления советских войск в 1941 году. На её плоскости надписи из 

металлических литых букв и цифр. 

      Правая волна отражает высокий берег и период наступления русских 

войск – освобождение Кардымовского района и Смоленской области в 1943 

году, на её плоскости прорезанная «звезда» и надписи. 

Слайд 8. Памятный знак, посвящённый полковнику А. И. Лизюкову, 

установлен в центре деревни Соловьёво недалеко от памятника «Катюша». 

Гранитную табличку с изображением героя и словами благодарности 

привезли родственники А. И. Лизюкова с его малой родины – белорусского 

города Гомеля. 



Слайд 9.  Недалеко от этого места  находится православный храм в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших», выстроенный в память о тех, 

кто положил свою жизнь за Отечества. Освящение храма было осуществлено 

митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в сентябре 2002 г. 

  Слайд 10 .    Мемориал «Вечный огонь» у храма в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» открыт в июле 2015 года. 

    На плитах, располагающихся у входа к Братской могиле, написаны 

памятные тексты. Надпись на одной: «С 15 июля по 5 августа 1941 года для 

сотен тысяч наших воинов и мирного населения Соловьева переправа стала 

«дорогой жизни».  

      За спиной бронзового солдата -  склоненные в память о погибших 

знамена, на которых, как на экране, запечатлелось одно мгновение страшного 

боя у Переправы.  

      Бронзовый солдат возвышается на постаменте, выполненном из красного 

гранита, символизирующем землю, навечно пропитанную кровью 

защитников Соловьевой переправы и мирных жителей. 

   Основание постамента – понтонный мост, обеспечивавший переправу в 

1941-м.  

      Две братские могилы символизируют берега реки, где покоятся останки 

895 советских бойцов, отдавших свои жизни, защищая от врага смоленскую 

землю. Имена героев увековечены в списках, расположенных вдоль Братских 

могил. 

Слайд 11. Ежегодно на территории района проходит «Вахта памяти», в ходе 

которой на местах былых боёв поисковые отряды находят останки погибших 

воинов. Перезахоронение этих останков проходит в торжественной 

обстановке накануне Дня освобождения Смоленщины на Поле Памяти, 

расположенном рядом с храмом. 

Слайд 12. Недавно,  23 сентября 2020 г. в деревне Соловьёво установлен 

памятник «Воинам Дона – защитникам Соловьевой переправы». По этому 

случаю сюда приехала молодёжная делегация из Ростова-на-Дону. 



Слайд 13. С 2010 года в летнее время  на месте ожесточённых боёв в д. 

Соловьево проходит международный туристский фестиваль «Соловьёва 

переправа», основная цель которого - сохранение памяти о воинах, погибших 

при защите Отечества. В фестивале принимают участие представители из 

различных регионов нашей страны и ближнего  зарубежья.  

Слайд 14.  В ходе фестиваля по традиции проводится  акция «Свеча памяти». 

Все участники фестиваля после траурного митинга зажигают свечи и 

отправляются к воде. Часть свечей горящими оставляют вдоль кромки воды, 

а свечи на плотиках пускают по Днепру. Плывущее море огней – тоже дань 

памяти павшим воинам. 

Слайд 15. Кульминационным событием фестиваля на протяжении 

нескольких лет стала реконструкция боя у Соловьевой переправы в 1941 

году. Все присутствующие не считают её сценической постановкой, а 

воспринимают как воспроизведение действительности тех страшных дней. 

        Героическая Кардымовская земля принимала на себя и отражала удары 

многих войн. Но сломить наш народ не смогла ни одна армия мира. Потому 

что были на пути врагов неприметные русские сёла и деревни, жители 

которых стояли насмерть, мужественно погибали в боях, не отдавая 

захватчикам ни пяди русской земли.  

    Сегодня Кардымово – это красивый, с развивающейся промышленностью 

и инфраструктурой посёлок. Благоустраиваются улицы, парки и скверы, 

места для отдыха детей и взрослых. Каждому жителю посёлка дорог  этот 

маленький уголок России. В заключение нашего мероприятия предлагаем 

вам послушать песню «Милое Кардымово». 

 


