
  Маршрут: Урочище Отвершек – урочище Белый Верх – селение Ефимцево – деревня
Марьино  –  деревня  Слободка  –  деревня  Жуково  –  поселение  Ожигово  –  поселение
Волосово-Дудино – деревня Белый Камень – поселение Колосово – город Козельск

Путь героя

                                                     Вводная часть

     Московский образовательный проект «Путь героя» стартовал 6 мая 2019 года в Центральном
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Отряды кадетов и Юнармии московских
школ, носящих имя Героев Советского Союза, должны были пройти боевым путём «своего» героя,
выполняя  поисково-исследовательские  и  туристско-краеведческие  задачи:  сбор  исторических
свидетельств  и  материалов,  изучение  местности  былых  сражений,  отработка  туристско-
прикладных навыков.  Названная именем дважды Героя Советского Союза, наша школа не могла
не участвовать в этом замечательном проекте. Летом и в начале осени 2019 года шла разработка
маршрута, изучались исторические источники, готовилось снаряжение. И — наконец: в октябре
стартовал сам поход. 

                                               Историческая справка

    С 5 по 7 октября 2019 года отряд юнармейцев «Пылающие сердца» ГБОУ Школы № 1222
прошёл по местам боевого пути дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза
Ивана Христофоровича Баграмяна. 

      Этот путь проходил по Ульяновскому и Козельскому районам Калужской области. Здесь, в
этих  местах,  в  1942  –  1943  годах  воевала  16-я  общевойсковая  (с  апреля  1943  года  –  11-я
гвардейская)  армия  Западного  фронта  под  командованием  генерал-лейтенанта  И.Х.  Баграмяна.
Здесь, в районе реки Жиздры и одноимённого города, 16-я армия провела в феврале-марте 1943
года  Жиздринскую  наступательную  операцию.  Армия  должна  была  наступать  в  18-ти
километровой  полосе  из  района  Запрудное —  Высокая  (юго-западнее  города Сухиничи)  в
направлении города  Жиздры (ныне  –  районный  центр  Калужской  области),  а  затем  в  район
Брянска и совместно с войсками Брянского фронта окружить и освободить  Брянск.

     Жиздринская  операция  длилась  с  22  февраля  по  23  марта  1943  года.  Операция  носила
локальный  характер  и  проводилась  в  основном  силами  только  одной  16-й  армии.  Упорными
кровопролитными боями было достигнуто продвижение войск Красной Армии в расположение
войск противника на 10 – 13 километров. Была освобождена от фашистов территория Высокского,
Пыренского и Широковского сельсоветов Думиничского района (сейчас это Калужская область).

    Основные  задачи  операции  выполнены не  были  (не  были  освобождены города  Жиздра  и
Брянск), но, тем не менее, Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин положительно оценил
действия 16-й армии и её командующего. 16 апреля 1943 года 16-я армия стала именоваться 11-й
гвардейской армией, а её командующий генерал-лейтенант И.Х. Баграмян был награждён орденом
Кутузова 1 степени. 
     Сам  Иван Христофорович в своих мемуарах  «Так  шли мы к Победе» так подвёл итоги
Жиздринской операции: 
      «Стремясь  ликвидировать  созданную  нами  угрозу,  враг  начал  спешную  подготовку
контрмероприятий. Вначале он активизировал огневое воздействие на всем фронте, где нам
удалось  прорвать  его  оборону.  Особенно  свирепо  била  его  артиллерия  по  участкам,  на
которых войска не успели еще зарыться в землю. Затем в спешном порядке стали подходить
крупные резервы противника.
Соотношение сил постепенно  стало  изменяться  не  в  нашу  пользу.  Кроме  переброшенных
ранее в район Жиздры танковых и пехотных дивизий сюда подошли еще три соединения—
110, 134 и 296-я пехотные дивизии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8


Учитывая это обстоятельство и обстановку, сложившуюся [173] на участках наступления
Брянского и Центрального фронтов, вновь назначенный командующий Западным фронтом
генерал-полковник В. Д. Соколовский принял решение дальнейшее наступление нашей армии
прекратить и перейти к обороне.
Так  окончилась  Жиздринская  операция.  Несмотря  на  проявленные  в  боях  героизм  и
настойчивость,  войска  армии  не  выполнили  в  полном  объеме  поставленных  перед  ними
задач. Однако итог боев был явно не в пользу врага. Должен признаться, что уже в то время
я  видел,  что  причина  невыполнения  армией  поставленной  задачи  сводилась  не  только  к
нашим упущениям.
Почти  все  наступательные  действия  на  западном  направлении  весной  1943  года  носили
отпечаток  торопливости,  спешки.  Тогда  у  всех  нас  были  еще  свежи  достигнутые  под
Сталинградом блестящие победы Красной Армии, положившие начало массовому изгнанию
фашистских  оккупантов  с  советской  земли.  В  той  обстановке  многим  казалось,  что
моральный дух врага надломлен и если не дать ему опомниться, непрерывно наносить удары
на  все  новых  и  новых  направлениях,  то  он  вскоре  будет  окончательно  сокрушен.  К
сожалению, даже у некоторых командующих войсками фронтов появилось такое ошибочное
убеждение и настойчивое желание поскорее добиться успехов,  подобных сталинградскому
триумфу…
Активные действия советских войск в феврале в районе Жиздры, юго-западнее Орла и Севска
вынудили немецкое командование спешно усиливать свою орловскую группировку. Свободных
резервов у него не было. Тогда оно приняло окончательное решение о полном выводе своих
войск из ржевско-вяземского плацдарма. Таким образом, если наше наступление не повлекло
за  собой  больших  результатов,  то  оно  внесло  определенный  вклад  в  ликвидацию  этого
плацдарма,  который  Гитлер  и  его  ближайшие  военные  советники  долгое  время  не  без
основания  считали  трамплином  для  броска  на  Москву.  Именно  с  этого  момента
захватчикам пришлось навсегда  расстаться с  мечтой об  овладении советской столицей.
Ликвидация  ржевско-вяземского  плацдарма  улучшила  положение  Красной  Армии  на
важнейшем стратегическом направлении, так как враг отошел на 130—160 километров, а
линия  фронта  сократилась  на  300  километров.  Ставка  вывела  в  резерв  две  армии  и
танковый корпус. Для наших войск открылась дорога на Смоленск и далее на запад.
Однако всем, кому довелось в составе 16-й армии Западного фронта и главных сил Брянского
и  Центрального  фронтов  сражаться  против  орловского  плацдарма  врага,  пришлось
убедиться, что их героическая борьба с врагом не полностью достигла цели. Тем не менее
самоотверженность воинов армии была высоко оценена Верховным Главнокомандующим —
16-я  была  вскоре  преобразована  в  гвардейскую».  (Баграмян  И.Х.  Так  шли  мы к  победе.  М.:
Военное издательство. 1988. С. 377 – 378). 
                                          
 Выступление в поход 

     Район боев Жиздринской операции и стал целью маршрута отряда юнармейцев школы № 1222.
В состав отряда входили 11 ребят – учащихся 9а и 9б классов (8 мальчиков и 3 девочки), а также
пятеро педагогов – руководителей отряда и сопровождающих. Нашей целью было – пройти по
местам боёв, проводя историко-краеведческую, исследовательскую работу, собирая свидетельства
очевидцев,  опрашивая  местных  жителей,  изучая  местность  в  поисках  следов  и  артефактов
Великой  Отечественной  войны.  Все  найденные  материалы  и  зафиксированные  свидетельства
очевидцев и местных жителей должны пополнить экспозицию школьного Мемориального музея
дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, действующего в
Школе № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна.

   Поход начался в Москве, ранним субботним утром 5 октября 2019 года. Ребята и взрослые в
полном  походном  снаряжении,  с  рюкзаками  и  палатками  погрузились  в  туристский  автобус,
который и доставил отряд к местам, в которых должен был проходить поход.

     Пеший историко-туристский поход первой степени сложности с полной выкладкой проходил с
5 по 7 октября 2019 года по маршруту: 



   Урочище Отвершек – урочище Белый Верх – селение Ефимцево – деревня Марьино – деревня
Слободка – деревня Жуково – поселение Волосово-Дудино – деревня Белый Камень – поселение
Колосово. 
  

   1 часть — Отвершек — Белый Верх — Ефимцево — Марьино - Слободка

5 октября 2019 года, суббота. Погода хорошая, переменная облачность, иногда набегают тучи, но
дождя  нет.  Автобус  высадил  нас  около  урочища  Отвершек.  Когда-то,  до  войны,  здесь  была
деревня, но сегодня от поселения ничего не осталось. На этом месте сейчас – поле и небольшая
лесополоса, ничего не напоминает о тех ожесточённых боях, которые шли здесь в 1942 – 1943
годах.  Зафиксировав  эту  местность  с  помощью  фото-  и  видеофиксации,  мы  направились  к
следующему  пункту  нашего  маршрута  –  к  урочищу  Белый  Верх.  Это  урочище  также  было
поселением,  но  война  разрушила  и  уничтожила  его.  Здесь  не  осталось  и  следа  человеческого
жилья,  только  поле,  заросшее  уже  пожухлой  (осень,  октябрь)  травой  и  кусок  лесополосы,
пересечённой  небольшим  овражком.  Мы  зафиксировали  на  фотографии  эту  местность  и
направились далее.

Ефимцево

     Следующая наша остановка – село Ефимцево. Здесь мы сделали недолгий привал. Это жилое
село.  Ещё  не  так  давно  оно  называлось  село  Пострижень,  и  только  три  года  назад  было
переименовано  в  Ефимцево в  честь  солдата,  погибшего  здесь  в  годы Великой  Отечественной
войны. Село Ефимцево – небольшое поселение, здесь немного домов. Но здесь находится братское
захоронение воинов Красной Армии, павших в боях на этой земле в 1942 – 1943 годах. Наш отряд
провёл  памятный  митинг  у  этого  скромного  солдатского  мемориала,  мы  возложили  венок  к
могилам красноармейцев от имени отряда «Пылающие сердца» и всех учащихся школы № 1222 и
провели Вахту памяти, почтив память павших солдат Красной Армии минутой молчания…
     В селе Ефимцево нас, к нашему удивлению, уже ждали корреспонденты местной прессы: не так
уж  часто  эти  места  становятся  центром  притяжения  для  отрядов,  идущих  по  историко-
туристскому  маршруту.  Корреспондент  газеты  «Вестник  Ульяновского  района»  подробно
расспрашивала  юнармейцев  и  педагогов  о  цели  и  задачах  похода,  об  исторических
обстоятельствах Жиздринской операции и боевого пути И.Х. Баграмяна. Через несколько дней в
газете была напечатана статья о нашем походе « «Пылающие сердца» на ульяновской земле». 

Марьино

      Из села Ефимцево наш путь лежал в деревню Марьино, к которой мы шли через поля и по
размытой  осенней  распутицей  грунтовой  дороге.  В  деревне  Марьино,  сейчас,  по  сути,
заброшенном поселении, наше внимание привлекло одно одиноко расположенное захоронение с
памятником  в  виде  пятиконечной  красной  звезды  на  верху  деревянной  стелы  пирамидальной
формы. Захоронение огорожено покосившейся оградой. Расспросив жителей соседних поселений,
где люди хранят память прошлых лет, которая передаётся от поколения к поколению, мы узнали о
том, что это — могила женщины, погибшей от взрыва снаряда, попавшего прямо в её дом, когда
она  выходила  во  двор  во  время  войны.  Ещё  мы  узнали,  что,  по  рассказам  старожилов,  эта
женщина  помогала  нашим  солдатам  во  время  их  пребывания  в  здешних  краях  —  снабжала
красноармейцев продовольствием, давала им кров в своём доме. Поэтому-то на могиле женщины,
погибшей от такой трагической случайности, и установили памятник, подобный тому, который
устанавливают  над  захоронениями  бойцов  воюющей  армии.  Мы  почтили  память  этой
мужественной  женщины  минутой  молчания  и,  как  смогли,  хоть  немного  привели  могилу  в
порядок: вырвали самую высокую траву, возложили на могилу цветы. Кроме этой несправедливо
заброшенной и трогательной могилы в деревне Марьино ничего не сохранилось от той далёкой
военной поры,  сохранилась только полуразрушенная  конюшня — вероятно,  уже  послевоенной
постройки.  Вся  местность  сильно пересечена  оврагами и  перелесками,  вероятно здесь  были и
окопы, но, за давностью лет, их следы стёрлись и они давно заросли, осыпались и их  уже не
распознать в здешних оврагах и овражках: уже и непонятно, где следы человеческих трудов, а где
поработала природа.  



Слободка

    Далее наш путь шёл по просёлочной дороге, отчасти через поля и овраги, к деревне Слободка.
От этой деревни осталось всего два дома, и живут в них две единственные жительницы деревни,
женщины 61 и 66 лет. Конечно, эти женщины сами не застали войну, но они поделились с нами
тем, что знают о войне по рассказам своих родителей, близких и знакомых людей, которых уже
нет   в  живых.  Женщины рассказали,  что,  по воспоминаниям их родных,  недалеко от деревни
Слободка был советский полевой госпиталь, от которого сегодня не осталось и следа. Вокруг шли
ожесточённые бои, местность несколько раз переходила из рук в руки. Женщины проявили по
отношению к нам большое гостеприимство, приглашали нас приехать и погостить у них летом. 
    Запасшись в деревне Слободка флягами с водой, мы расположились на ночлег недалеко от
деревни,  в  излучине  реки  Вытебеть.  Ребята  установили  палатки,  разожгли  костёр,  вскипятили
воду,  приготовили  пищу.  С  вечера  дождя  не  было,  но  небо  всё  больше  заволакивали  тучи.
Температура воздуха понижалась, к ночи было чуть более выше нуля. И среди ночи пошёл дождь:
мелкий, но холодный, по-настоящему осенний промозглый дождь. В палатках было холодно, но
мы  закутались  в  спальные  мешки  и  крепко  спали  –  сказалась  усталость  пеших  переходов
прошедшего дня. 
    К утру дождь не прекратился. Мы вылезли из палаток, собрали наше снаряжение, снова развели
костёр, благо сохранили дрова под укрытием. Позавтракав и выпив горячего чая, мы собрали свои
рюкзаки и – снова в путь! 

2 часть — Жуково — Волосово-Дудино

Жуково и Ожигово

     6 октября 2019 года, воскресенье.  К 12 часам дня дождь несколько утихает, но потом снова
постепенно усиливается – мелкий, промозглый, бьющий прямо в лицо.   Наш маршрут лежит в
деревню Жуково, далее в бывшее поселение Ожигово и далее – селение Волосово-Дудино. Собрав
всё наше снаряжение, мы направились далее, по направлению к деревне Жуково. Дорога опять
идёт по просёлочной дороге, частично – полем, близко к пойме маленькой речушки Вытебеть,
притоку  реки  Жиздры.  В  деревне  Жуково  осталось  два  жилых  дома,  в  них  проживают  двое
жителей, пожилые мужчины: один местный, а другой переехал сюда из Москвы. Конечно, оба
мужчины войны не помнят, так как родились уже в послевоенное время. Но они нам рассказали,
что в этих местах местные жители находили остатки танокв ещё долгое время после окончания
войны.  Кроме  этих  жилых  домов,  в  деревне  Жуково  есть  несколько  полуразрушенных
заброшенных строений, оставшихся уже с послевоенного времени.
     В Ожигово нам не удалось попасть, так как дорога по осенней распутице и по постоянно
хлещущему дождю оказалась непроходимой. Мы немного изменили маршрут и шли вдоль русла
реки Вытебеть, а дальше — на селение Волосово-Дудино. 
     Следующий пункт нашего маршрута – село Волосово-Дудино. Мы шли к нему через поля с
высокой травой, частично – через разреженную лесополосу. Дождь то ослабевал, то усиливался,
холодный  промозглый  ветер  бил  нам  в  лицо.  В  лесополосе  мы  смогли  опознать,  как  нам
показалось, углубления в земле, вырытые рукой человека; возможно, это остатки окопов времён
Великой Отечественной войны. Наша догадка подтверждается ещё и тем, что в этих местах, по
пути  из  Жуково  в  Волосово-Дудино,  недалеко  от  заброшенного  селения  Ожигово,  мы  нашли
несколько  артефактов,  которые,  с  большой долей вероятности,  относятся  ко  времени Великой
Отечественной  войны:  искорёженный и  заржавевший кусок  железа  –  возможно,  часть  мотора
боевой  машины  (может  быть,  и  танка),  предмет  ржавого  железа  круглой  формы  –  вероятно,
магазин от автоматического ружья,  проржавевшую консервную банку – может быть,  военного
времени,  хотя,  возможно,  это артефакт  более близких к  нам эпох.  Конечно,  все эти предметы
требуют тщательного изучения и атрибуции. Мы взяли их с собой и привезли в Москву, где будем
их исследовать; а если подтвердится их связь с Великой Отечественной войной, то они займут
место в экспозиции нашего школьного музея.  

Волосово-Дудино
    Наконец мы подошли к селению Волосово-Дудино. Это – небольшое поселение, в котором
живут  в  основном  пожилые  люди;  здесь  нет  даже  магазина,  но  находится  администрация



поселения.   Здесь  мы разбили свой лагерь  на  предстоящую  ночь.  Дождь  продолжался,  и  нам
стоило немалых усилий найти относительно сухие ветки и дрова и развести огонь.  Лагерь мы
разбили  в  черте  поселения  с  любезного  разрешения  администрации.  Мы  побеседовали  с
представителями администрации, которые оказали нам всю возможную помощь. Мы вторую ночь
ночевали в палатках, температура воздуха была близка к нулевой отметке, мы натянули на себя
все тёплые вещи, которые предусмотрительно взяли с собой из Москвы и  залезли в спальные
мешки. Встав утром, мы с облегчением увидели, что дождь наконец-то прекратился. Мы развели
костёр, хотя бы немного подсушились. Вскипятили воду, напились горячего чая, позавтракали и
стали планировать предстоящий день – последний день нашего похода. 

3 часть — Белый Камень — Колосово — Козельск

Белый Камень

  7 октября 2019 года, понедельник. Небо хмурое, и холодно, но дождя, слава Богу, нет. Сегодня на
предстоит пройти следующим маршрутом: селение Волосово-Дудино – деревня Белый Камень –
селение Колосово. Из Колосова мы на автобусе отправимся в Козельск, а далее – домой, в Москву.
    Итак,  собрав  лагерь,  свернув  палатки  и  всё  наше  снаряжение,  с  полной  выкладкой,  мы
тронулись в путь – из селения Волосово-Дудино в деревню Белый Камень, которая находится на
расстоянии  примерно  2,5  км  от  Волосово-Дудина.  Мы  тепло  попрощались  с  администрацией
Волосова-Дудина, помогавшей нам в трудностях похода и по дороге из бетонных плит направили
свои  стопы  в  Белый  Камень.  Дорога  была  неровной,  везде  стояли  лужи  от  прошедшего
продолжительного дождя.  Что  нас  ждёт  в  деревне  Белый Камень?  Именно там  мы надеялись
встретить женщину,  известную далеко за пределами своей деревни. Эта женщина – настоящий
старожил здешних мест, которая с рождения и по сию пору живёт в родной деревне и практически
никогда не покидала родных мест.  Её дом находится на краю деревни Белый Камень,  но,  как
только мы вошли в деревню, все уже стали упоминать про неё и говорить о том, что именно она
расскажет нам много интересного о войне. 
   И вот мы подошли к скромному дому (с крохотным приусадебным участком)  на краю деревни
Белый Камень. Именно в этом доме проживает Пелагея Ильинична Алпаткина, которой 12 октября
2019 года исполняется 90 лет. Мы хотим послушать воспоминания Пелагеи Ильиничны о войне,
тем более, как нам все говорили в деревне, Пелагея Ильинична, несмотря на возраст, сохранила
прекрасную память. 
     Хозяйка – старая женщина маленького роста в простой деревенской одежде, повязанном платке
– приглашает нас пройти в дом. Мы все еле умещаемся в небольшой комнатке. Тепло, натоплена
печка. После промозглой осенней погоды – домашний уют и тепло печки. Мы рассаживаемся кто
где, достаём тетради, авторучки, диктофон и – начинаем слушать. Вот рассказ Пелагеи Ильиничны
о себе, о своей жизни – и о войне.  

Рассказ П.И. Алпаткиной

      Пелагея Ильинична всю жизнь прожила в деревне Белый Камень. Отсюда же – её родители.
Муж — был  без  руки,  умер много лет назад.  Два сына — старший — 1952 года рождения,
младший — 1954 года рождения, умер на 53 году жизни. Было два брата — погибли на войне, две
сестры — умерли. Внук — Владимир Владимирович Краснов, заместитель прокурора Калуги. 
    В начале Великой Отечественной войны Пелагее Ильиничне шёл 12-й год, о она всё прекрасно
помнит.  Во время войны деревня Белый Камень три раза переходила из рук в руки — от наших
войск к немецким и наоборот. Немцы стояли в деревни около месяца. Наши позиции были на горе
(холм)  Жаровка  недалеко  от  деревни  Белый  Камень,  немцы  обстреливали  наши  позиции  с
колокольни церкви селения Волосово-Дудино (не сохранилась). 
   Немцы стояли в домах местных жителей, отбирали живность, еду. Однажды собрали всех
женщин и детей и погнали в селение Ульяново. Там загнали в сарай, заперли его, и, скорее всего,
обрались поджечь, но, в последний момент, подбежал офицер, что-то сказа,л и двери отперли,
не зажгли. Но было очень страшно. Рассказывая это, Пелагея Ильинична плакала. Потом всех
согнали  снова  и  повезли  в  Брянскую  область  в  товарных  вагонах,  в  лагерь.  Из  немецкого
концлагеря женщин и детей освободили наши солдаты. 



   Немцы вели себя жестоко. Они зверски убили племянника отца П.И., выкололи ему глаза. От
немцев женщины и дети бежали в овраги (из здесь много, очень пересечённая местность) и в
леса. Сестра матери, комсомолка, убежала в лес ещё при приближении немцев. Наши солдаты
относились  к  жителям  хорошо,  кормили  детей.  Матери  часто  оставляли  детей  в  оврагах,
чтобы побыстрее убежать в лес, ночью за ними возвращались и брали с собой. 
   Раньше деревня Белый Камень была очень большой — около 300 домов,  сейчас — намного
меньше. Войну пережил только один дом — он стоит рядом с домом Пелагеи Ильиничны, и она
нам его показала. 
  После войны оставалось в оврагах и лесах много мин и неразорвавшихся снарядов, ещё в 1950-е
годы многих на них подрывались, в том числе и дети, в оврагах валялись обломки самолётов и
танков. 
      После войны своими руками восстанавливали разрушенное — дома, школу, в основном всё
делали вручную. 
     Рассказ Пелагеи Ильиничны был очень трогательным, эмоциональным, несколько раз она
начинала плакать – когда рассказывала, как чуть не сгорела в сарае, как их гнали в концлагерь, как
немцы  убили  племянника  мужа…  Более  часа  мы  провели  в  доме  этой  замечательной,
мужественной  женщины.  Пелагея  Ильинична  вышла  с  нами  во  двор,  показала  издали  гору
Жаровку,  на которой во время войны были позиции наших солдат, а также старый деревянный
дом  –  единственный  дом  в  деревне  Белый  Камень,  сохранившийся  со  времён   Великой
Отечественной войны.

Рассказ очевидца

     В этой же деревне мы встретили ещё одного очевидца военных событий. Им оказался пожилой
мужчина 80 лет, которому в начале войны было 3 года. Он сказал нам, что отец его погиб в 1941
году, и отца он не помнит. По рассказам матери и по собственным смутным воспоминаниям, его с
матерью в  1942  году,  когда  сюда  пришли оккупанты,  вывезли  вместе  с  другими  жителями  в
немецко-фашистский концлагерь в  Брянскую  область,  откуда  они были освобождены Красной
Армией.  Выселяя  и  угоняя  за  собой людей,  немецко-фашистские оккупанты применяли таким
образом  тактику  выжженой  земли  –  ничего  и  никого  не  оставлять  частям  Красной  Армии,
продвигавшимся  вперёд  и  освобождавшим  советскую  землю:  ни  людей,  ни  материальных
ценностей,  ни продовольствия.  Этот  пожилой  человек,  как  и   Пелагея  Ильинична  Алпаткина,
считаются малолетними узниками фашистского концлагеря. Ещё этот пожилой мужчина рассказал
нам, что немцы укрывали свою технику во дворах деревенских жителей – для этого они часто
сносили все постройки во дворе  и  вырывали огромные подземные бункеры.  Жители (об  этом
говорила и Пелагея Ильинична) укрывались в близлежащих лесах и оврагах. 

Колосово

   Тепло  попрощавшись  с  жителями  деревни  Белый  Камень  и  тщательно  зафиксировав  их
свидетельства о войне, мы направились в селение Колосово, которое находится примерно в 3 км
от деревни Белый Камень. К Колосову мы шли вдоль поля, пересекли местную автотрассу.  На
самом  краю  села  стоит  небольшой  обелиск  павшим  воинам  Красной  Армии  с  надписью:
«Остановись! Поклонись советским воинам, погибшим здесь в 1943 году». К этому обелиску мы
возложили венок от имени учащихся школы № 1222,  почтили память павших бойцов минутой
молчания.  Рядом  с  обелиском  стоит  стела  с  надписью:  «12  июля  1943  года  здесь  сражались
насмерть  бойцы  и  командиры  217-й  стрелковой  дивизии  11-й  гвардейской  армии  под
командованием  генерал-лейтенанта  Баграмяна  И.Х.  Вечная  слава  героям,  павшим  в  боях  за
свободу и независимость нашей Родины!». Увидеть эту стелу и прочитать эту надпись было для
нас  удивлением  –  ни  в  одном  из  известных  нам  исторических  источников  мы  не  нашли
упоминания о том, что в селение Колосово стоит монумент с упоминанием имени нашего героя –
маршала (в 1943 году – генерал-лейтенанта) Ивана Христофоровича Баграмяна. Это мы записали
себе в актив как наше небольшое историческое открытие. Тем более нам было приятно сделать это
открытие, что в Колосово к нам присоединился внук маршала И.Х. Баграмяна Иван Сергеевич
Баграмян, также не знавший об этом памятнике с упоминанием имени его прославленного деда. У
монумента  мы провели небольшой памятный митинг,  сделали фото-и  видеосъёмку на  память.



Корреспонденты местной газеты «Ульяновский вестник» также зафиксировали наше посещение
этого мемориала — материал об этом позже был опубликован в газете. 
    В  селение  Колосово  есть  ещё  один  монумент  советским  воинам,  павшим  в  Великой
Отечественной войне – братское захоронение красноармейцев, ставшее памятником всем воинам,
погибшим в войне. На плитах окаймляющих периметр монумента, высечены десятки и сотни имён
наших  воинов. Юнармейцы почтили минутой молчания память советских солдат, захороненных в
калужской земле. 

Козельск

    Из Колосово мы уже на автобусе направились в город Козельск – последний пункт нашего
маршрута.  В  центре  Козельска  находится  Парк  памяти  на  Площади  Героев,  в  котором
расположена  историческая  стена,  рассказывающая  об  истории  этого  древнего  города,  Города
воинской  славы,  а  также  несколько  военно-исторических  монументов.  Минутой  молчания  у
Вечного огня мы почтили память защитников Отечества, а также возложили венок к памятной
стеле,  посвящённой  Маршалу  Советского  Союза  И.Х.  Баграмяну.  Эта  стела  была  возведена
несколько лет назад как дань уважения полководцу, сражавшемуся на козельской земле в 1942 –
1943 годах. В церемонии возложения венка также принял участие Иван Сергеевич Баграмян. В
Козельске мы также не были обделены вниманием местной прессы — коореспонденты местной
газеты «Козельск»  взяли  интервью у  юнармейцев  и  их руководителей,  материал об  этом был
впоследствии опубликован в газете. 

Возвращение

      Итак,  вечер  7  октября.  Стемнело.  Подкрепившись  оставшимися  у  нас  продуктами,  мы
загрузились  в  автобус,  взявший  курс  на  Москву.  Поход  окончен.  Впереди  –  осмысление
пройденного  пути,  изучение  свидетельств  и  артефактов,  собранных  в  походе,  составление
подробных  письменных,  фото-  и  видеоотчётов,  обновление  экспозиции  мемориального  музея
маршала И.Х. Баграмяна. Впереди – работа. Но незабываемые впечатления о походе останутся в
нашей памяти навсегда!
    
                                                                     Путь Героя

Осеннею подёрнутая дымкой
Калужская земля нам стелет путь в поход.

Дождя промозглого косынка
Нас не заставит ковылять вразброд.

Отряд идёт походным шагом –
По той земле, где шли бои,

Где Родину под красным флагом
Обороняли русские, свои.

Отряд идёт: Ефимцево, Слободка…
Овраги, перелески, чернозём.

Здесь артиллерия прямой наводкой
Крушила жизнь…И вот мы здесь идём.

Как тихо здесь теперь! Всё заросло, потухло…
А в сорок третьем полыхал огонь!

И зорким глазом, чутким ухом
Мы прошлого прослушиваем бронь.

Мы слушаем земли рассказ печальный
О тех бойцах, что в лоне её спят,

О тех бойцах, кому поклон прощальный
Наш юнармейский отдаёт отряд.



Мы слушаем людей – их памяти зарубки
Заносим в нашу память и сердца.

Мы слушаем внимательно и чутко –
История, ты с нами навсегда!

Мы прошлое спасаем от забвенья,
Мы вспомним всё, что было в той войне:
Страданье, боль и голод, наступленье…
Всё для того, чтоб жить родной стране!

Соединяя будущее с прошлым,
Пространством время сберегаем мы.
Рюкзак, палатки – это всё не ноша.

Несём мы в сердце память той войны.


