
Все дальше и дальше от нас события Великой отечественной войны. И тем ценнее  

воспоминания участников тех значимых событии. Мы в очередной раз возвращаемся к 

архивным документам и делимся с вами, дорогие читатели, материалами, 

подготовленными внештатными корреспондентами газеты «Ленинец»  Е.Поповым, 

колхозником колхоза «Память Ленина», В. Кузнецовым  в 1969 году… 

 

«Шел сражаться хмелинцев полк. 

Война. Это слово в один миг перевернуло мирную жизнь хмелинцев. По дорогам 

на Кирсанов из всех хмелинских колхозов потянулись машины и подводы с парнями и 

мужчинами, уходящими на фронт. Они ехали мимо поспевающих колхозных хлебов. 

Ехали, чтоб защищать вот такие же колхозные поля, села, советские города. 

 Около четырехсот хмелинцев ушли по дорогам войны.  И не было такого участка фронта 

и такого рода войск, где не сражались бы воины из кирсановского села Хмелинки. Не 

один боевой вылет совершил летчик Е.Н. Алпатов, не одну огневую точку врага подавил 

танкист С.Е.Желыбин, не одно немецкое судно пустил на дно экипаж военного корабля , 

на котором служил  А.М. Логунов. А сколько километров отшагали пехотинцы, связисты, 

разведчики.  

Если сложить их все вместе, то получится дорога длиной во многие тысячи километров. 

Только не всем хмелинцам было дано пройти ее до самого конца. Для многих она 

оборвалась под Смоленском, Москвой, Сталинградом, вблизи речек и сел, названия 

которых и не вспомнить теперь.  

Первую «похоронку» получила в Хмелинке А.Т. Логунова. В ней сообщали о том, 

что ее сын, балтийский моряк А.М. Логунов, погиб смертью храбрых, защищая 

Советскую Родину. Потом такие известия стали приходить все чаще…  

А когда отгремели победные салюты, в ратном полку хмелинцев не досчитались 

больше половины воинов...  

Зато как торжественно и радостно встречали в селе вернувшихся защитников. 

Особенно тех, кому удалось дойти до Берлина и других иноземных городов: М.Г. 

Логунова, С.А. Корчагина, И.К. Алпатова…  

И почти у каждого на груди сияли боевые награды: свидетельства их беззаветной 

преданности советской отчизны.» 

 «Их было 722. 

722 кобяковца в те грозные годы отправились на фронт. 354 из них не вернулись. 

Они пали смертью храбрых, но не дали врагу поработить наш народ. Они сложили свои 

головы под Москвой и Сталинградом, на Орловско-курской дуге и под Ленинградом. В 

Крыму, под Одессой и Киевом, под Кишиневом, Будапештом и Прагой. Они отстояли 

мир! Фамилии их известны. Это Лушниковы, Бобровы, Тютиковы, Закомолдины, 

Зайцевы.   

Люди! Встаньте, снимите шапки, поклонитесь им в пояс! Они погибли, чтобы жили 

мы! 

…В новом здании Кобяковского сельского Совета нас четверо. Секретарь 

партийной организации колхоза «Рассвет» П.К. Зайцев, председатель сельисполкома А.П. 

Чернецов, секретарь исполкома Т.Н. Боброва вспоминают участников Отечественной 

войны. Из каждого дома тогда ушли мужчины на войну, во многих домах кого-то не 

досчитались. 

 -Хорошо бы – задумавшись, говорит Татьяна Николаевна, - в центре села поставить 

памятник всем, кто погиб в Великую Отечественную войну. На памятнике написать их 

фамилии. 

 -Мысль замечательная, - поддержал ее Петр Кузьмич. - Затраты будут небольшие. 

Фамилии переписать - стоит только бросить клич комсомольцам и пионерам. Пройдут по 



домам, составят список точный. Соберем металлолом- сдадим. Колхоз поможет. Вот и 

деньги. Своими силами и памятник построим… 

 Ну, а те, кто вернулся с войны? Все по-боевому трудятся в колхозе. 38 из них 

удостоены правительственных наград. Пусть они лучше расскажут сами о себе.» 

 

 

 

У каждого села нашего района, безусловно, есть своя «боевая» биография. Вот 

только, к сожалению, услышать ее теперь из уст участников тех огненных событий не 

представляется возможным. 

 

С материалами газеты «Ленинец» от 22 февраля 1969 года работала начальник 

архивного отдела администрации  Кирсановского района О.А. Олейникова 

 

  


