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Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 80-летию Великой Победы и увековечению Памяти 7303 

воинов-красноармейцев, расстрелянных и замученных в душегубках, 

умерших от ран, болезней и тяжелейших условий содержания в 

лазаретах немецких лагерей военнопленных ДУЛАГ 240 и ДУЛАГ 126 в 

1941-1943 годах, располагавшихся на территории Медгородка и 

Областной больницы г. Смоленска и захороненных в Братской Могиле 

№ 16-19 по проезду Маршала Конева 
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Впервые в новейшей истории России, на Смоленщине создается 

монастырь в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и других военных конфликтах. Создание этой обители является 

важным событием в церковной и светской истории нашего Отечества. 

Монастырь имеет большое значение в духовном, нравственном и 

патриотическом воспитании молодежи. Он служит вечным напоминанием о 

великом подвиге нашего народа. Является исполнением долга наших 

современников перед памятью предков. Способствует значительному 

оживлению жизни в этой части российской глубинки. 

Ключевые слова: Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский 

монастырь под г. Вязьма, память о воинах, павших в Великой Отечественной 

войне. 
 

    
 «…В истории нашего Отечества были судьбоносные, 

поворотные моменты от которых зависело быть или 
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не быть стране, быть или не быть народу. Они всегда 

были связаны с человеческим страданием и горем. Но 

проходя через эти страшные испытания, наш народ 

выходил победителем и обеспечивал свое историческое 

существование».  
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

Решением Священного Синода РПЦ в нескольких километрах от 

Вязьмы 25 июля 2014 года открыт Спасо-Богородицкий Одигитриевский 

женский монастырь (Журнал № 84, п. 6). Настоятельницей обители 

определением Синода назначена монахиня Ангелина (Нестерова), 17 августа 

2014 года возведенная в сан игумении преосвященным Исидором, епископом 

Смоленским и Вяземским в Успенском кафедральном соборе в г. Смоленске. 

Впервые в новейшей истории России, на Смоленщине создается 

монастырь в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и других военных конфликтах. Создание этой обители является 

важным событием в церковной и светской истории нашего Отечества. 

Монастырь имеет большое значение в духовном, нравственном и 

патриотическом воспитании молодежи. Он служит вечным напоминанием о 

великом подвиге нашего народа. Является исполнением долга наших 

современников перед памятью предков. Способствует значительному 

оживлению жизни в этой части российской глубинки.  

Главная цель деятельности Спасо-Богородицкой обители – совершение 

постоянного молитвенного поминовения воинов, павших за веру, Отечество и 

народ и обо всех, погибших от рук оккупантов в плену и концентрационных 

лагерях, принявших страдальческую кончину вследствие тяжести военного 

времени, скончавшихся в локальных конфликтах и спецоперациях. 

Из истории известно, что город Вязьма и его окрестности упоминались 

в житии преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского чудотворца, 

родившегося в начале ХI века и проведшего первую часть своей жизни в 

Вязьме. И далее практически каждый век освящен житием русского святого, 

связанного с Вяземской и Смоленской землей. Благоверный князь Андрей 

Смоленский, благоверный князь Симеон Вяземский и супруга его – 

благоверная княгиня Иулиания, преподобный Герасим Болдинский, святитель 

Питирим Тамбовский, преподобный Макарий Алтайский. Сонмом 

новомучеников, связанных с Вяземской землей, освятился XX век: святитель 

Макарий (Гневушев), мученик Иоанн (Попов), праведный Алексий 

(Медведков) и многие другие. 

На протяжении XV-XVI веков великие московские князья строили здесь 

крепости, раздавали земли под новые села, разрешали строительство храмов и 

монастырей, жертвуя на них большие средства. Многие из них 

благословлялись Московскими митрополитами. Не случайно Вязьма почти до 
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последней четверти XVIII века входила в Сарскую и Подонскую (Крутицкую) 

епархию. 

После польско-литовской интервенции и «смутного времени» начала 

XVII века Вязьма и ее окрестности полностью отошли во владение 

Московского государства и стали важным стратегическим районом на 

западной границе нашего Отечества. И уже Русские цари, и патриархи 

обращали свой взор на Вяземскую землю, продолжая ее укреплять и развивать. 

Освобождение Смоленска во второй половине XVII века и дальнейшие 

перемирия привели к новому развитию торговли и помещичьего 

землевладения в этих местах в XVIII – начале XIX века. Вязьма вошла в 

историю страны, как база снабжения наших войск в русско-шведской войне в 

начале XVIII века. Широко известно Вяземское сражение 22 октября 1812 

года, в котором враг, потерпев сокрушительное поражение, бросая обозы и 

раненых, бежал по разоренной Старой Смоленской дороге. В 1812 году в 

окрестностях Вязьмы, как и по всей Смоленщине, развернулась народная 

война против французов, вошедшая замечательными страницами в историю 

Отечества. В Крымской войне 1854-1855 годов принимали участие многие 

славные уроженцы Смоленского края, среди которых особое место занимал 

адмирал Павел Степанович Нахимов, родившийся под Вязьмой. 

В Первую мировую войну Вязьма продолжала оставаться базой наших 

войск, важным железнодорожным узлом, связывавшим Москву с театром 

военных действий. Не случайно первый памятник героям той войны, павшим 

за Родину, установили недалеко от Вяземского железнодорожного вокзала. 

За прошедшие несколько веков вся Вяземская земля фактически стала 

единым Ратным полем, обильно политым кровью соотечественников. 

Первая половина октября 1941 года связана с так называемым 

«Вяземским котлом», или официально – Вяземской оборонительной 

операцией, в которой участвовали войска Западного и Резервного фронтов. 

Цель этой операции - задержание наступления главных сил немецкой группы 

армий «Центр» на Московском направлении. В результате прорыва немецко-

фашистских войск на флангах Западного фронта в окружение под Вязьмой 

попали пять армий (16, 19, 20, 24, 32), в состав которых входили и дивизии, 

созданные из Московского народного ополчения. Около двух недель на 

Вяземском ратном поле войска Красной Армии под командованием генерал-

лейтенанта М.Ф. Лукина своими активными действиями сковали 28 

гитлеровских дивизий. Из них половина до середины октября не смогла 

принять участие в дальнейшем наступлении на столицу. Героические бои 

позволили советскому командованию выиграть время для организации 

сопротивления на Можайской линии обороны. Наши войска дорого заплатили 

за сковывание сил противника под Вязьмой. Точная цифра погибших не 

установлена до сих пор! Неоднократно посещавший эти места митрополит 

Кирилл, нынешней Святейший Патриарх Московский и всея Руси, назвал эти 

события «Русской Голгофой». Часть соединений вырвалась из окружения и, 
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выйдя к Можайску, влилась в ряды защитников Москвы. Многие попали в 

плен, а оставшиеся в тылу позже примкнули к партизанам Смоленщины. 

Здесь под Вязьмой, проявив жертвенную любовь к Родине, внесли 

неоценимый вклад в нашу великую Победу. Вяземское ратное поле – это 

Бородинское поле двадцатого века. В своей записке 10 октября 1941 года, 

рядовой Степан Маркелович Крутов писал: «…Кто после нас будет жив, 

пускай помнит, что мы боролись за свою Родину, любили ее как Мать. Мы 

непобедимы». 

Все великие сражения, спасавшие Отечество, Православная Церковь 

отмечала духовными и материальными памятниками. Составлялись службы и 

акафисты благоверным князьям, святым, благословлявшим воинов на подвиг; 

писались иконы, строились храмы и монастыри. Благоговейно сохранялась 

память о российских воинах – защитниках Веры и Отечества. 

Постоянно возносится о них молитва ко Господу и Спасителю Нашему. 

В воззвании Святейшего Синода, возглашенном во всех храмах в 1812 году, 

прозвучали такие слова: «Чада Церкви и Отечества! Приимите оружие и щит 

да сохраните верность и охраните веру отцов наших. Церковь, уверенная в 

неправедных и не христолюбивых намерениях врага, не престанет от всей 

кротости своея вопиять ко Господу о венцах победных для доблестных 

подвижников и благах нетленных для тех, которые душу свою положат за 

братию свою!». 

Церковь совершает поминовение воинов, за Веру и Отечество на брани 

убиенных с древнейших времен. В Русской Православной Церкви начало 

особенного поминовения православных воинов положено ранее конца XVII 

века. Установлены были и особые дни: Усекновения Предтечи, 11 сентября / 

29 августа (ст. ст.), и родительская Димитриевская суббота, пред днем памяти 

великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября / 26 октября. 

Вспоминая Усекновение главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, 11 сентября / 29 августа, Церковь говорит, что «сей день в 

рассуждении пострадавшего за истину Предтечи Господня есть приличный 

для принесения в оный всеобщей Богу молитвы и о подобно, положивших 

живот свой за Веру и Отечество». На этот день, в 1769 году, при императрице 

Екатерине II, во время войны с турками и поляками, специально написан чин 

поминовения православных воинов. 

По преданию, служба в Димитревскую субботу ведет свое начало еще со 

времени правления великого князя Димитрия Донского, введшего в 1380 году 

после Куликовской битвы поминовение павших воинов, к которым 

впоследствии стали добавлять память и о других усопших. 

В день Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 7 января 

/ 25 декабря (ст. ст.), в нашем монастыре совершается молебное пение в 

«воспоминание избавления Церкви и Державы Российския от нашествия 

Галлов и с ними двадесяти язык в 1812 году», по требнику XIX века. На нем 

Церковь сначала совершается благодарение властям и воинству нашей 
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Родины, а затем вечная память «в Бозе почившему Императору Александру 

Павловичу Благословенному, избранному Промыслом Божиим для защиты 

Веры и спасения Отечества, …и многолетие воинству». 

Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29 

ноября – 4 декабря 1994 года установили совершать в День Победы – 9 мая / 

26 апреля особое ежегодное поминовение усопших воинов, за Веру, Отечество 

и Народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. «По благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день во время служения Божественной 

литургии, на заупокойной ектении произносятся особые прошения «о вождех 

и воинах…». Затем совершается благодарственный молебен Господу Богу за 

дарование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

завершающийся поминовением воинов и всех «от ран и глада скончавшихся, 

в пленении и горьких работах невинно умученным и убиенным, и всем победы 

ради потрудившимся».  

Ежегодно, в день освобождения Вязьмы 12 апреля /30 марта и в день 

освобождения Смоленщины 25 сентября / 12 сентября на мемориале в селе 

Богородицком совершается лития о павших воинах. 

В октябре, в дни памяти Вяземской оборонительной операции, в 

монастыре проходит Божественная литургия, отпевание и на Богородицком 

поле панихида и захоронение останков воинов, найденных поисковиками на 

местах боев. 

Поражение французов на Вяземской земле 4 ноября / 22 октября (ст. ст.) 

1812 года, в день Казанской иконы Божией Матери, вспоминается в нашей 

обители по окончании Божественной литургии молебном и литией о воинах. 

Спасо-Богородицкий Одигитриевский монастырь создается по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Будучи правящим архиереем Смоленской епархии, он неоднократно посещал 

Вяземскую землю, в том числе и село Богородицкое, деревню Мартюхи, 

погост Спас-Волжинский и другие памятные места Вяземского ратного поля. 

При его активном участии духовная жизнь к северо-западу от Вязьмы, 

возрождается уже более тридцати лет. 

В настоящее время, после десяти лет существования, обитель стала для 

многих подлинным домом. Позволила по-другому взглянуть на историю 

родного края. Осуществляется постоянная духовная и практическая 

поддержка всех приходящих в обитель: Богослужением, установкой 

поклонных крестов, перепиской с родственниками воинов, миссионерской и 

издательской работой. Сегодня в монастырском Синодике записаны имена 

более 80 тысяч имен павших, о которых молятся насельницы обители и все 

желающие прикоснуться к памяти о воинах. Собирание имен, павших 

постоянно продолжается. Проводится историко-патриотическая и 

краеведческая работа со школьниками и взрослыми, посещающими 

монастырь. 
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9 сентября 2013 года епископ Смоленский и Вяземский Исидор утвердил 

генеральный план Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского 

монастыря. 11 октября 2013 года он совершил молебен на закладку основания 

надвратного монастырского храма в честь Спаса Нерукотворного Образа. 1 

декабря 2013 года преосвященнейший Исидор совершил чин великого 

освящения главного престола первого монастырского храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы и совершил Божественную литургию. 

28 декабря 2024 года митрополитом Исидор освятил надвратный храм в 

честь Спаса Нерукотворенного Образа. 

Церковное молитвенное поминовение павших воинов есть воздаяние 

долга любви и преданности нашим славным предкам. Оно служит для 

подлинной связи времен и поколений. Для воинов, идущих на брань тем 

более важно сознание, что в случае их гибели, они не останутся без вечного 

поминовении и благодарности потомков. 

 

 
 

Икона Божией Матери Одигитрия - Вяземская Ратная 
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Приложение: 

 

1. Особо чтимая икона обители - Пресвятая Богородица «Одигитрия - 

Вяземская Ратная», создана по благословению схиархимандрита 

Михаила (Балаева; 1924-2009 гг.), насельника Троице-Сергиевой Лавры. 

Он участвовал в боях за освобождение Вязьмы в марте 1943 г. В своих 

беседах, воспоминаниях о войне батюшка отмечал, что октябрьские бои 

1941 года под Вязьмой стали духовной победой наших воинов. Первый 

вариант иконы размером 50х80 см. написан иконописцами из Твери. О. 

Михаил, посмотрев ее, сделал свои замечания, одобрил и благословил 

написать храмовую икону для будущего монастыря. В 2008 году 

написали икону 80х120 см. 11 октября 2015 года после Божественной 

литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы преосвященный 

Сергий, епископ Вяземский и Гагаринский совершил чин освящения 

иконы «Одигитрия - Вяземская Ратная». К настоящему времени списки 

с чтимого образа находятся в нескольких храмах разных епархий и в 

жилищах многих православных людей. Им благословляются воины, 

уходящие на спецоперацию. «Одигитрия - Вяземская Ратная» - одна из 

первых икон Божией Матери, в новейшей истории Церкви, на котором 

воины-красноармейцы написаны как мученики (по образу Сорока 

мучеников Севастийских). В Покровском храме обители можно 

поклониться и другим образам Божией Матери, посвящённым ратным 

подвигам русского воинства: «Августовская», «Порт-Артурская», 

«Азовская». 

2. Молитвенное поминовение воинов, имена которых присылают их 

родственники из разных уголков нашей Отчизны от Калиинграда до 

Камчатки, совершается нами уже более четверти века. В октябрьские 

дни в монастыре ежегодно служится Божественная литургия, по 

окончании которой отпеваются останки воинов, найденных 

поисковиками в текущем сезоне. В Покровском храме, у гробов с 

останками воинов, собираются родственники опознанных солдат и 

офицеров, приезжающие с разных концов нашего Отечества. Обычно 

молятся и поисковики отрядов Смоленской, Московской, Калужской и 

других областей, многочисленные паломники и гости обители. Из 

монастыря гробы с останками воинов перевозятся и хоронятся на 

мемориале в селе Богородицком. 

3. Монастырь живёт полнокровной жизнью: проводятся регулярные 

богослужения в храмах Покрова Пресвятой Богородицы и Спаса 

Нерукотворенного Образа; в Синодик записано более 80 тысяч имен 

воинов, о которых молятся сестры монастыря, паломники, прихожане. 

Собирание имён, павших постоянно продолжается. В Центре духовного 

просвещения монастыря проводится историко-патриотическая и 

краеведческая работа со школьниками и взрослыми, посещающими 
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монастырь. Продолжаются проектные и строительные работы. 

Разработаны архитектурный и инженерный проекты первой очереди 

монастыря, в которые входят: келейный и игуменский  корпуса, 

надвратный и сестринский храмы, помещения для гостей монастыря. 

Завершено строительство: надвратного храма в честь Спаса 

Нерукотворенного Образа, келейного  и административного корпусов. 

Оформлены документы на собственность этих помещений. 

Продолжаются работы по созданию и духовному укреплению 

монашеского сестричества. 

4. Ведётся постоянная переписка с жителями страны и зарубежья. 

Приходят письма, СМС сообщения, поступают звонки с просьбой 

молиться о здравии близких, участвующих в боевых действиях сейчас. 

 Приведем ниже отрывки из некоторых писем, приходящих в 

монастырь. 

Галина Николаевна Майборода (Москва): «Меня с самого раннего 

детства волновала Великая Отечественная война, потому что она прошлась по 

детству моих родителей Клавдии и Николая (помолитесь об их здравии); и по 

взрослой жизни моих дедушек и бабушек (Екатерины и Александра, Марии и 

Петра, пропавшего без вести в 1942 г.). Прошу Вас помолитесь об их 

упокоении. ...Однажды, когда я была еще небольшой девочкой, с дедом 

Александром пошла на покос. Было это под вечер. Дедушка косил траву, а я 

собирала цветочки. Такого разнотравья как у нас в России вряд ли где-то 

увидишь. Набрала я букетик тут и кукушкины слезки, и раковые шейки, и 

полевые гвоздички, и колокольчики. Погода теплая, птицы поют, благоухает 

скошенная трава, тихо. Такая благодать. Дедушка посмотрел на мой букетик и 

говорит: «Иди, положи свой букет солдату на могилку». Я удивленно 

спросила, какая может быть могилка в таком большом, глухом, красивом лесу? 

Дед молча отставил косу, взял меня за руку, и мы пошли к ельнику, 

синеющему невдалеке. То, что я там увидела, потрясло меня и запомнилось на 

всю жизнь. На большой ели была табличка, вросшая в кору и надпись: 

«Рядовой Иван», а под елью небольшой продолговатый холмик. Я подумала, 

что у каждой ели в этом лесу кто-то похоронен, а на могилке выросла ель или 

другое дерево. С того самого момента я поняла, как дорого стоит этот 

красивый мир с цветами, птицами, солнышком и мамой. Сколько таких 

Иванов лежит в нашей земле. …Тогда я написала своей другой бабушке, что я 

нашла дедушкину могилку, т.е. ее мужа. Но мудрая бабушка поблагодарила 

меня за помощь в поисках, но напомнила, что дедушку звали Петром, и до 

конца дней своих говорила, что если подастся хоть какая-то весточка об ее 

Петруше, после ее смерти: «съездите, поклонитесь его косточкам». Всю жизнь 

моя бабушка хранила письма деда с фронта и ждала его. Одна воспитала 

семерых детей. Очень трудолюбивых. Никто не спился и с пути не сбился. 

…Мой сын Сергей занимается в клубе «Юный десантник» Московского 

городского дворца творчества детей и молодежи. В октябре прошлого года 
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совершил с клубом марш-бросок в районе Вязьмы и «Вяземского котла». Он 

очень много рассказывал о местах, где проходил марш-бросок. Масштабы 

гибели наших воинов его поразили, а нас, не бывавших там, а только 

услышавших, потрясли». 

Людмила Васильевна Пономарева (Калининградская область): «Прошу 

Вас молиться о моих родных, павших за Отечество – Александре, Николае, 

Анатолии, а так же о моем отце, который не погиб на поле брани, а умер от 

инфаркта, но он был офицером и всю жизнь свою отдал служению Отечеству. 

Его имя Владимир». 

Шепенкова Зоя (г. Краснознаменск): «…Сколько здесь полегло наших 

воинов, один Бог знает. Местные жители считают, что это в их память так 

часто на небе над этими полями появляется радуга. Чаще всего на одном и том 

же месте, опираясь концами на места ударного прорыва наших войск. «Не 

забывайте молиться о нас», словно говорят нам через радугу наши павшие 

солдаты. Немного грустно, но в то же время и радостно, что среди множества 

поминаемых в монастыре воинов есть и имя моего отца, участника танкового 

сражения на Курской дуге». 

Юлиана: «Мой дедушка Семен Иванович Вараксин родился в мае 1913 

года. Место рождения: с. Первуново, Алапаевского района, Свердловской 

области. Воинское звание: старшина. Еще в юном возрасте Семён остался 

попечителем младших братьев и сестер, оставшихся сиротами. Служил 

лесником. Любил лес. Промышлял охотой, чтобы прокормить братьев и сестер 

в голодные годы. Принимал участие в боях на Халхин-Голе в 1939 году. 

Прошел всю Финскую войну в звании от рядового до старшины. В июне 1941 

года ушел добровольцем на ВОВ. Дважды бежал из плена, чудом остался жив: 

в последний раз его полумертвого выхаживал старичок – прибалт. И каждый 

раз он возвращался в боевой строй. Из последнего письма любимой жене 

Марфе Андреевне, которое до сих пор с любовью храним для памяти 

потомкам: «Идут горячие бои под Ригой. Марфа, возможно, я погибну за 

свободу и независимость нашей Родины и за светлое будущее моей дочери 

Августы Семеновны». Погиб мой дед накануне Покрова Пресвятой 

Богородицы (13 октября) в 1944 году на чужбине (из похоронки усадьба 

Шилале Литовской АССР). Награжден двумя медалями «За Отвагу». Отпели 

мы дедушку уже в 90-е годы, и все эти годы молитвенная память о нем живет 

в наших сердцах. Августа Семеновна, достойная дочь нашего героического 

деда. Царствие им небесное и вечная память». 

Галина: «Дядя мужа, Георгий Дмитриевич Моисеев, воевал с 1943 года, 

в Уральском гвардейском добровольческом танковом корпусе, 62 молотовская 

бригада, 4 танковая армия Лелюшенко. Прошел от Брянска до Берлина, будучи 

в звании ст. лейтенанта на Т-34-85, уничтожил 2 тигра, 3 пантеры и 6 

самоходок противника, был награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Великой Отечественной Войны 1ст., орденом Боевого Красного Знамени.  

Просим его имя внести в Синодик монастыря: Георгий Дмитриевич Моисеев. 
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Дата рождения: 1924 год. Место рождения: город Вязьма, Смоленской обл. 

Воинское звание: подполковник. Умер в 1982 году»; «Мой отец, Ткачев Иван 

Григорьевич, воевал с 1943 по 1945 год. Начал свой боевой путь в 32 дивизии  

2 БФ 566 СП, в январе 1944 года был тяжело ранен, войну закончил на Одере. 

Был награжден: медаль за Отвагу, два ордена Славы. Умер в 1983 году, в 

возрасте 60 лет. В память о нём у нас уже вырос сын Иван»; «Мой дедушка, 

Анисим Степанович Лопушков, 1873 года рождения, во время карательной 

операции в октябре 1942 года был расстрелян фашистами около своего дома в 

д. Головицы. В этот день были сожжены заживо 58 жителей деревни и 

расстреляно 38 человек, а соседняя деревня Снорки, была сожжена вместе с 

жителями. Там погиб родной брат моей бабушки Венедикт Семёнович 

Семёнов». 

Инна (Нью-Йорк, США): «Мой отец воевал в составе второго 

Прибалтийского фронта с 1943 года. С 1941 по 1943 годы – в составе 

партизанского отряда. После Победы был переброшен на Японский фронт и 

закончил воевать там. Далее продолжил служить в расположении советских 

войск в Китае. Был демобилизован из армии в 1952 году. Имя: Юрий 

Александрович Тихомиров. Дата рождения: 14 августа 1926 года. Место 

рождения: село Вышгородок, Псковская область. Воинское звание: сержант. 

Дата смерти: 31 декабря 2013 года. Место смерти: Нью-Йорк». 

Татьяна: «Евгений Петрович Андреев, призван в 1943 году, был в учебке 

в Ташкенте, погиб в одном из первых боев. Моя бабушка через всю жизнь 

пронесла боль потери первого сына. 19-летний Андреев Евгений  навсегда в 

нашей семье останется молодым! Захоронение перенесли в Варшаву, но никто 

из семьи там так и не побывал». 

Татьяна: «Дед был призван в армию и ехал на Дальний Восток. Началась 

война, и эшелон отправили на Запад. 7 ноября 1941 года. Он был участником 

парада на Красной Площади, с которой они ушли на фронт. Защищал Москву. 

Служил в пехоте. Освобождал деревню Петрищево. Был списан со службы в 

1942 году и умер от тяжелых ран и болезней. Имя: Карп Карпович Боровлев. 

Дата рождения: 10 мая 1915 года. Место рождения: Тверская область. 

Воинское звание: сержант. Дата смерти: 10 мая 1955 год. Место смерти: 

Новокузнецк». 

Ирина Победимова: «Мой дедушка, Петров Евгений Саратовской обл., 

г. Балашов, п/я 6/940 в октябре 1941 года, воевал на Западном Фронте в 

Смоленской обл., а затем на Брянском направлении. Последнее письмо с 

фронта получили в сентябре 1942 года. Предположительно в июле 1943 года 

пропал без вести. От моего деда остались только письма с фронта и 

карандашный портрет, нарисованный в 1942 году его однополчанином 

Воробка Л. О.  В июле дедушка 1943года пропал без вести. Ему было 22 года. 

К сожалению, наша семья не знает, где и как это произошло. Заветная мечта 

нашей семьи, найти хотя бы предположительное место его гибели. Моя 

бабушка, Петрова Мария Петровна, родилась 14 апреля 1919 года, в д. 
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Горнево, Вяземского р-на, Смоленской обл. У моей прабабушки было трое 

детей – два сына и дочь. Прадед рано умер от ран. Полученных в боях на 

фронтах Первой мировой войны, и прабабушка воспитывала детей одна. 

Впоследствии все трое ушли на фронт, а домой вернулась только одна дочь, 

Петрова Мария Петровна – моя бабушка. Петрова М.П. прошла свой боевой 

путь в составе 22 армии 208 стрелковой Кенигсбергской Краснознаменной 

дивизии (2-е форм.) 594 ОБС (98 ОРС) от Москвы до Восточной Пруссии 

телефонисткой на коммутаторе боевых линий. В период дежурства множество 

раз попадала под бомбежку и вражеский обстрел. Награждена боевыми 

наградами – Орден Отечественной Войны II степени, 2 медали за боевые 

заслуги, множество других медалей. Сестра мамы – Петрова Мария Петровна, 

воевала в 22 армии 208 стрелковой Кенигсбергской Краснознаменной дивизии 

(2-ое форм.) 594 отдельный батальон (98 отдельная рота связи). Брат – Петров 

Павел Петрович, фронтовик. Моя бабушка ушла воевать, дедушка трудился на 

трудовом фронте в тылу, а в Москве у них осталась 2-х летняя дочь (моя мама), 

которая всю войну прожила у своей бабушки в д. Горнево. По окончанию 

войны вся семья воссоединилась. Бабушка работала на восстановление 

разрушенного хозяйства в Москве и спустя 12 лет после возвращения с 

фронта, у нее родился сын. Дожила бабушка до 86 лет и умерла в мае 2005 

года, в год празднования 60-летия Великой Победы». 

Соколова Любовь Владимировна: «Мой дед Звягин Гавриил Андреевич, 

1911 года рождения. Родился в с. Реневка, Волынский район, Орловской 

области. Поезд с солдатами направлялся на фронт под Сталинград и попал под 

бомбежку в 1943 году. Больше о дедушке ничего не известно. Имеется только 

извещение о без вести пропавшем. Ни фото, ни других документов нет. 

Бабушка прождала его всю свою жизнь. Отец моей тети Звягин Дмитрий 

Андреевич и брат моего дедушки пропал без вести в декабре 1941 года. Кроме 

извещения никаких документов, фотографий, писем у нас нет. Святая память 

воинам, погибшим в ВОВ». 

Карпова Зоя Михайловна: «Моя бабушка по материнской линии – 

Федоренкова Зоя Федоровна – была расстреляна в городе Тюбингине на юге 

Германии в апреле 1945 года на глазах у своей восьмилетней дочери, моей 

матери – Федоренковой Валентины Никифоровны. Я веду поиски через 

Красный крест места, где была похоронена бабушка. Мой дед – Федоренков 

Никифор Петрович – также был в концлагере, но остался жив, его угнали в 

Америку (США), предлагали там остаться, но он вернулся на Родину. Знаю, 

что два его брата были зверски убиты фашистами недалеко от села Богданово 

Рославльского района, Смоленской области. Прошлым летом я была возле 

памятника и возлагала цветы. Их имена – Федоренков Родион Петрович и 

Федоренков Михаил Петрович. Вам буду благодарна, если сестры будут 

молиться о моих близких. У матери моей Валентины день рождения 9 мая. Вот 

уже 3 года, как ее нет, помолитесь и о ней». 
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Мишуева Марина Викторовна: «Не выходит из головы поездка в Вязьму 

и посещение Вашего монастыря в этот вторник 11 октября. Вы сказали, что 

можно подать записку о поминовении, но я постеснялась, да и, честно сказать, 

не знаю, можно ли поминать моего деда Конкова Александра Фёдоровича, 

призванного на войну в июне 1941 года из Наро-Фоминского военкомата. Мой 

дед пропал без вести и, если он не был в Вяземском котле, можно ли его 

поминать у Вас. Но если это возможно, буду Вам очень благодарна. Душа 

болит об останках воинов, найденных поисковиками. Может быть, среди них 

и мой дед. Низкий Вам поклон за Ваш нелёгкий, но такой важный труд. 

Помогай и храни Вас Господь». 

 

COMMEMORATION OF SOLDIERS AT THE SPASO-BOGORODITSKY 

ODIGITRIEVSKY CONVENT NEAR THE CITY OF VYAZMA 

 
O. Daniil (Sychev) 

 

For the first time in the modern history of Russia, a monastery is being created 

in the Smolensk region in memory of the soldiers who fell in the Great Patriotic War 

of 1941-1945 and other military conflicts. The establishment of this monastery is an 

important event in the ecclesiastical and secular history of our Fatherland. The 

monastery is of great importance in the spiritual, moral and patriotic education of 

young people. It serves as an eternal reminder of the great feat of our people. It is 

the fulfillment of the duty of our contemporaries to the memory of their ancestors. 

It contributes to a significant revival of life in this part of the Russian countryside.  

Key words: Spaso-Bogoroditsky Odigitrievsky convent near the city of 

Vyazma, in memory of the soldiers who fell in the Great Patriotic War. 
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