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В музее хранятся фронтовые письма уроженца села Дмитрия Барабашова / Фото: Алёна Черепанова



В п а р к е  П обеды  села Н агольного  есть  п а м я т н и к  ско р б ящ ей  м ате р и .
На м е м о р и а л ь н ы х  п л и тах  у век о в еч ен ы  и м е н а  232 у р о ж ен ц ев  села, 
н е  верн увш и хся  с ф р о н то в  В ели кой  О теч еств ен н о й  во й н ы . Здесь  м н о го к р а тн о  
п о в то р яю тся  м ес т н ы е  ф а м и л и и : Т и товски е , Т ар ан ц о в ы , С оловьёвы , П ер ев ер зевы , 
Л исицы не... У всех р а зн ы е  д а т ы  р о ж д ен и я  и  ги бели .

А на постаменте памятника выбиты 12 им ён  воинов Красной арм ии, покоящихся 
в братской могиле. В этом списке фамилии не повторяются, но всех захороненных 
объединяет одна дата: 17 января 1945 года. В этот день они погибли, освобождая 
Нагольное от гитлеровской нечисти. Очевидно, в скором времени список 
на постаменте дополнят -  наголенцам удалось установить ещё шесть имён.

Школьная «Искра»

В 1960-80-е годы в Советском Союзе центрами поисковой работы стали школы.
По всей стране в городах и сёлах юные следопыты вместе с учителями, следуя девизу 
«Никто не забыт и ничто не забыто», собирали сведения о людях, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной. Тогда ещё не придумали интернет и гугл, 
но зато были живы ветераны. Именно эти люди были и остаются самым верным, 
самым честным источником сведений о войне.

В Наголенской средней школе тоже долгое время действовал поисковый клуб, 
назывался он «Искра». Сейчас память об «Искре», да и вообще о славной истории села 
хранит школьный музей «Малая родина».



Для М арии Рядновой школа и музей стали судьбой полвека назад: в 1971 году она 
приехала сюда из Воронежской области работать учителем рисования и старшей 
пионервожатой. Здесь пустила корни и сейчас называет Нагольное второй родиной. 
Впрочем, в ту пору школьный музей ещё формировался, его экспозиции и материалы 
были распределены по классным кабинетам и коридорам. Сегодня он занимает 
отдельное помещение на втором этаже. Здесь, среди фотографий и архивных 
документов, Мария Васильевна рассказывает нам историю, связавшую несколько 
поколений людей из разных уголков страны. И начинает с даты, священной для 
наголенцев:

«16 января 1943 года, после шести месяцев оккупации, наше село освободили

от фашистов».



•  •
Мемориал «Скорбящая мать» в парке Победы/Фото: Алёна Черепанова
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на мемориальной плите -  местные фамилии /Фото: Алёна Черепанова



События того дня сохранились б рассказах местных жителей. Уже с вечера 15 января 
1945-го по селу засновали оккупанты, которые спешно собирали вещи и бежали 
в сторону Ровенёк. Всю ночь через Нагольное отступали немцы и итальянцы.
А наутро б село вошли освободители -  кавалеристы 256-го Терско-казачьего полка.
17 января немецкая авиация бомбила Нагольное. Во время этого авианалёта погибли 
советские воины -  кавалеристы, танкисты.

«По воспоминаниям очевидцев, во дворе школы после взрыва образовалась 

воронка, в ней и похоронили наших солдат, -  говорит Мария Ряднова. -  Сколько 

погибших было похоронено, сейчас, наверное, никто не скажет, но точно больше 20 

человек».

После войны у братской могилы поставили белый обелиск с красной пятиконечной 
звездой. Затем останки воинов перезахоронили в другой части села, неподалёку 
от школы. В 1958 году установили памятник «Скорбящ ая м ать» -  тот самый, 
который стоит здесь и сейчас. Правда, первые годы мемориал оставался 
безымянным.



Первые имена

Поиск имён начал Владислав Лобкин, руководивший Наголенской школой с 1962-го 
по 1984 год. Потомственный учитель, он родился в Нагольном. Отсюда же, едва ему 
исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Прошёл всю войну’, освобождал Белгород, 
Харьков, Полтаву, Будапешт... Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу* над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Однако о боевом прошлом школьного 
директора стало известно много позже, благодаря в том числе «Бессмертному полку», 
порталу «Память народа».

«Владислав Диомидович был очень скромным человеком, -  вспоминает Мария 

Васильевна. -  О своих боевых заслугах не любил рассказывать. Он жил одно время 

в этой комнате, в которой сейчас располагается музей».



•  •
Мария Васильева много лет вместе со школьниками занималась поиском имён /  Фото: Алёна Черепанова



•  •
Школьный музей «Малая родина» /  Фото: Алёна Черепанова



Долгом памяти считал директор-фронтовик установление сведений о воинах, 
похороненных в братской могиле. Владислав Диомидович направлял запросы 
в Вейделевский райвоенкомат, и так в 1967 году стали известны первые четыре 
имени: младший сержант Василий А лейников, рядовые Иван Васильев,
А лександр К оровайкин, Сергей Лифёров.

Чуть позже, в 1970-м, удалось установить точную дату освобождения села и имя 
капитана К онстантина Курячего, командира кавалерийского подразделения. Помог 
в этом один из учеников, прочитавший в книге Якова Донского «Жизнь -  подвиг» 
такие строки: «16 января. В деревне Нагольная капитан Курячий с группой казаков 
захватил несколько автомашин и взял в плен 50 итальянцев и 5 немцев, из них одного 
офицера».

Эта книга стала для школы настоящей реликвией. Из неё наголенские следопыты 
узнали, что Константин Николаевич Курячий погиб буквально через месяц после 
освобождения села, а именно 15 февраля 1943 года в боях под Харьковом. В апреле 
1944-го ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Эти сведения воодушевили на дальнейшие поиски. Вместе с учителем географии 
Л ю дмилой Власовой школьники прошли по белгородским местам боевой ставы 
256-го кавалерийского полка. Тогда пионерская дружина стала носить имя капитана 
Курячего. Одновременно продолжились письма и запросы директора школы в архив 
Министерства обороны СССР, в военкоматы. И школа, в свою очередь, стала получать 
письма от родственников погибших освободителей Нагольного. Какими чувствами 
наполняли сердца всех причастных к поискам известия о новых установленных 
именах! В 1970-80-е годы в скорбный список на мемориале были вписаны рядовые 
Кирилл Емельянов, Фёдор Егоров, М атвей Коробкин, Алексей Савин.



Не забывали наголенские школьники и своих ветеранов. Записанные старательным 
детским почерком воспоминания фронтовиков хранятся в школьном музее.

«В каждой семье был свой герой, -  говорит Мария Васильевна. -  Детям за радость 

было рассказать о них. Приносили в музей награды, фронтовые письма».



Экспонаты музея /  Фото: Алёна Черепанова
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Василий Маркиянович Притыкин прошёл всю войну /  Фото: Алёна Черепанова



Солдатская гармошка

К слову сказать, и в её семье есть герои. Рассказывая о своём отце, Василии 
М аркияновиче П риты кине, Мария Васильевна не сдерживает слёз. Жалеет, что 
не расспрашивала его, пока был жив.

«Сейчас спросила бы, да не у кого», - вздыхает она.

А сам фронтовик не любил рассказывать. И всё-таки память сохранила осколки 
семейных разговоров о войне. Знает Мария Васильевна, что мальчишкой отец 
выучился играть на гармошке -  ещё в родной воронежской деревне Александровка. 
Накануне войны он поехал в Таганрог, чтобы работать на авиазаводе, и тогда старый 
сельский гармонист подарил ему свою гармошку-хромку. Когда началась Великая 
Отечественная, Василий мог остаться работать в тылу -  завод давал бронь, 
да и по возрасту (тогда ему было 17 лет) недотягивал. Но он настойчиво просился 
на фронт. И добился своего, служил связистом. Всю войну не расставался 
с гармошкой, с ней дошёл до Берлина. Вернувшись с фронта, Василий Маркиянович 
хотел отдать гармонь хозяину, да того уже не было в живых. До конца своих дней 
берёг Василий Притыкин хромку, хотя были у него и новые гармошки. Особенно 
любил фронтовик полонез Огинского «Прощание с Родиной».

Сейчас тот инструмент хранится в семье Марии Васильевны как драгоценная 
реликвия. Солдатской гармошке она посвятила рассказ, опубликованный 
в литературном альманахе «Страницы ж изни».



Наверное, ешё и потому, что жива в сердце память об отце, продолжила Мария 
Ряднова дело, начатое Владиславом Лобкиным и его единомышленниками. Времена 
тогда наступали непростые: развал Союза, обесценивание всего и вся... Не стало 
пионерии, дружины, со временем погасла «Искра». Но поисковая работа в школе 
не прекратилась. В ответ на очередной запрос Ровеньский райвоенкомат дополнил 
список захороненных в братской могиле именем рядового Василия Романова.



Ветераны Второй мировой /  Фото: Алёна Черепанова



История не закончена

Появление интернета дало больше возможностей и инструментов для поиска.
В Нагольное стали приходить электронные письма от детей и внуков погибших 
воинов. В ладимир Д ьячков из Челябинской области прислал документы, 
подтверждающие, что в Нагольном похоронены его дед, рядовой Александр 
Д ьячков и сослуживец, ефрейтор А ф анасий Клыков. Из Москвы написала Эмма 
Захарова -  дочь старшего лейтенанта Фёдора Теряева, который тоже погиб 
на наголенской земле 17 января 1943-го. Не раз потом в Нагольное приезжали 
родственники героев. Привозили детей и внуков поклониться памяти павших. 
Каждый такой приезд становился большим событием для села.

Имена освободителей на постамент памятника в Нагольном занёс ровеньский 
скульптор Николай Ш ептухин, выпускник Наголенской школы. Он же изготовил 
бюст Героя Советского Союза Константина Курячего, который несколько лет назад 
установили во дворе школы.

Но история на этом не закончилась. Потому что список ешё не завершён. Уже посте 
выхода на пенсию в 2010 году Мария Ряднова вместе с бывшим директором 
районного краеведческого музея Н иной Волощ енко на портале обобщённого банка 
данных «Мемориал» нашла ешё шесть имён танкистов 201-й танковой бригады, 
погибших при освобождении села: младший сержант И ван Альпатов, ефрейтор 
Дешура Исмайлов, рядовой Фёдор Онещук сержант Лейб Риш ин, младший 
сержант Н иколай Силаев, рядовой М ихаил Тим онин. Мария Васильевна, как 
и другие наголенцы, надеется, что и эти имена будут увековечены на постаменте 
«Скорбящей матери».



Сейчас школьным музеем руководит Марина Соловьёва /  Фото: Алёна Черепанова



В администрации Наголенского сельского поселения нам рассказали, что мемориал 
капитально отремонтируют в 2025 году, к 80-летию освобождения села. Тогда же, 
по всей вероятности, и внесут открывшиеся шесть имён. А возможно, имён будет 
больше, если дальнейшие поиски дадут результат.

Прощаясь с нами, Мария Васильевна с грустью замечает, что школьные поисковые 
традиции постепенно уходят. Но одна традиция всё же остаётся неизменной: как 
и прежде, в день освобождения села и в День Победы несут школьники Вахту Памяти 
у мемориала с братской могилой.

Музейнуто эстафету^ от Марии Рядновой приняла М арина Соловьёва, выпускница 
школы. Свой официальный статут музей «Малая родина» получил в 2002 году', к 90- 
летию Наголенской школы. А неофициальный статут -  бережного хранителя 
народной памяти села Нагольное -  он передаёт от поколения к поколению уже много 
лет.

Нелля Ка лиева


