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На карте тебя не видать, 

Ты в мире, как в поле былинка, 

Но славы твоей не отнять, 

И имя великое – Глинка. 

Ты помнишь войны разоренье 

Толпы вдов на дорогах твоих 

И родимой земли возрожденье, 

Новостройки тех лет трудовых. 

Первым колосом, выросшим в поле. 

Каждой срубленной новой избой 

Ты нам дорога, Глинка, до боли. 

Этот путь нами пройден с тобой. 

Не подвластна ни годам, ни нравам, 

Будешь ты, как и прежде, стоять. 

И народ твой достойно, по праву 

Будет имя твоё величать! 

                               

(Н. А. Силютина) 



     У каждого человека есть своя малая Родина - город, посёлок, 
село. Любовь к родному краю позволяет обратить внимание на 
природу, хозяйство, историю, культуру села, что позволяет 
задуматься  человеку о разумном использовании природных 
богатств, формировать потребность бережного отношения к 
культурному наследию своего края. 
     Знакомство с историей села позволяет формированию образного 
мышления эмоциональному восприятию окружающего мира, 
развитию духовности, воспитанию уважения к традициям прошлого 
своего села,  к людям. 
Многие  из  наших  земляков  вписали  яркие  страницы  в  историю  
нашей  родины,  республики,  в  историю  района.  Своими 
подвигами  они  дали  себе  вторую  жизнь  -  жизнь  в  памяти  
потомков.  Еще одно  воплощение  находят их имена,  
увековеченные  в  памятниках, обелисках, названиях  городов,  
улиц. 
     На сегодняшний день в нашем селе Глинка находятся 42 улицы. 
Часть из них носит имена великих людей. 
     Мы каждый день ходим по улицам нашего посёлка, говорим их 
названия, знаем на какой улице находится то или иное здание, но не 
задумываемся почему они так называются. Оказывается, что 
названия улиц нашего посёлка напрямую связаны с именами 
великих людей М.И. Глинки, М. Горького, Калинина. Яркий след в 
истории нашего села оставили: Иван Кириллович Базылев, Филипп 
Фёдорович Зимонин, Михаил Васильевич Шардин, Анна Леонтьевна 
Терещенкова и Алексей Васильевич Никитенков. О них мы 
расскажем в этой презентации. 





   Улица Терещенковой тихая, 
уютная. Ровной линией идёт 
дорога, разделяя жилые дома. 



Вспомним юность, суровые годы 
Дни жестоких боёв на фронтах, 
Смерть друзей, грохот мин, 
непогоды, 
Гнев и ярость в бесстрашных 
сердцах. 
  
В партизаны ушла комсомолия, 
Унося и мечты и любовь, 
Секретарь комсомола в 
подполье 
Вдохновляла на бой земляков. 
  
Помню я Нюру с винтовкою, 
Защитного цвета платок, 
По-мальчишески бойкой и 
ловкою 
И в серых глазах огонёк. 
 
 
 

А её боевые подруги 
Шли в разведку, рискуя собой 
Их девичьи юные руки 
Принимали неравный бой. 
  
В разведку ходили бестрашно, 
Нисколько не хуже ребят 
Нюра, Лена, Дуся, Аня, Наташаи 
Маша - разведчицы наши, - 
Так знал их весь наш отряд. 
  
Светят ярче и звёзды и солнце, 
Мы вместе как будто стоим, 
Мы память о вас, земляки-
комсомольцы, 
Навеки в сердцах сохраним! 
                            

(Н. Домбитов) 



Анна 
Леонтьевна 

Терещенкова 

    Родилась 21 ноября 1919 года в деревне Колзаки 
Колзаковского сельского Совета Глинковского района 
Смоленской области, в семье крестьянина-бедняка. 
Образование 7 классов. После школы работала 
заведующей избой-читальней в своей деревне, 
заведующей детским садом, учётчиком Глинковского 
райуполкомзага. В 1940 году её избирают членом пленума 
и бюро райкома комсомола. 
      Великая Отечественная война застала её работающей 
зав учётом кадрами Глинковского райкома партии. 
      В 1942 году Нюру Терещенкову комсомольцы 
выбирают секретарём Глинковского подпольного райкома 
комсомола… 
      В одной из разведок в деревне Волобоево Нюру 
Терещенкову схватили каратели и отправили в Глинку, а 
затем в Рославль. Ей удалось скрыть свою фамилию, 
выдав себя за беженку… И немцы отпустили её. Она 
возвратилась в свой район, но связаться с партизанами 
отряда П.И. Титова не успела. Её арестовали и отправили в 
г. Ельню, в лагерь смерти. После тяжёлых пыток 22 
ноября 1942 года Нюра Терещенкова была расстреляна  
недалеко от деревни Шарапово Ельнинского района. 
      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
сентября 1942 года Нюра  Терещенкова была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

Первая партизанская/сост. Н.Ф. 

Юдин. - Москва: Моск. рабочий, 1983. 



     С  улицы Терещенковой  мы 
переходим на улицу им. Базылева. 
 



Иван Кириллович 
Базылев 

(1922 г. - 1943 г.) 

      Родился в 1922 году в д. Болтутино 
Глинковского района Смоленской области, в 
семье крестьянина. Окончил семилетку, работал 
в колхозе. В Советскую армию призван в 1941 
году. 
     Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Минёр 10-го гвардейского  
отдельного батальона 43-й армии 
Калининградского фронта. В составе группы 
разведчиков-диверсантов, возглавлявшейся 
гвардии старшим лейтенантом Н.В. Колосовым, 
гвардии рядовой И.К. Базылев, выполняя боевое 
задание 12 мая 1943 года у деревни Княжнино 
Руднянского района, погиб. 
        Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1944 года И.К. Базылеву 
присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. На Родине И.К. Базылева, в д. 
Болтутино, установлена памятная стела. 



      В самом центре поселка расположена улица имени 
Филиппа Фёдоровича Зимонина. 

          На этой улице 
расположена контора 
коммунального хозяйства, 
несколько жилых домов. 



Филип  Фёдорович 
Зимонин 

(1903 г. - 1941 г.) 

     Родился в 1903 году в селе Печня Балыкской волости Мглинского 
района Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской 
области), в семье крестьянина-бедняка. 
     В 1916 году окончил сельскую школу. Весной 1917 года уехал из 
деревни в Донецкую область, где до осени 1917 года, работал 
молотобойцем в кузнеце. 
    Затем, вернувшись в деревню, Ф.Ф. Зимонин занимался 
земледелием в хозяйстве отца. 
     В 1919 году, по инициативе Филиппа Фёдоровича, была 
организована комсомольская ячейка, его избирают секретарём этой 
волостной ячейки. Весной 1920 года большинство комсомольцев, в 
том числе и Ф. Зимонин уходит на фронт. Осенью 1921 года его 
демобилизовали из армии по болезни, он возвращается в деревню, 
к отцу. После выздоровления учился в Гомельской совпартшколе. 
После окончания учёбы, работал на комсомольской работе в 
Брянской губернии. В 1925 году стал членом коммунистической 
партии. 
     В августе 1932 года Ф.Ф. Зимонина  назначили инструктором 
Смоленского горкома ВКП(б). В 1934 году он поступает на 
Смоленские областные курсы марксизма-ленинизма. С марта 1940 
года Зимонин - первый секретарь Глинковского райкома партии. 
     С начала Великой Отечественной войны Филипп Фёдорович 
сразу же занялся решением неотложных вопросов, связанных с 
организацией помощи Красной армии, фронту. Он весь без остатка 
отдавался этой работе, не делая себе никаких скидок даже тогда, 
когда тяжёлый недуг неумолимо требовал от него хотя бы немного 
подлечиться. 
      Весомый вклад Филиппа Фёдоровича Зимонина в развитие 
партизанского движения высоко оценён партией и правительством. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1941 
года он награждён орденом Красного Знамени. 
      У него не было ни минуты покоя, он постоянно заботился о 
сохранении партийного подполья, о налаживании связей, о 
соблюдении строжайшей конспирации. Филипп Фёдорович отдал 
жизнь борьбе в ненавистным врагом.  

Первая партизанская/сост. 

Н.Ф. Юдин. - Москва: Моск. 

рабочий, 1983. 



Улица Никитенкова расположена влево от улицы Зимонина. 

    Это небольшая, тихая 
улица, которая утопает в тени 
садов, близ частных 
деревянных домов. 



Алексей  Васильевич 
Никитенков 

(1903 г. - 1942 г.) 

    Родился в 1903 году. До войны работал 
заведующим РОНО Глинковского района 
Смоленской области. 
   В 1942 году работал председателем 
Глинковского райисполкома.  
   Погиб в 1942 году. Похоронен в братской 
могиле с. Глинка. 
   Одна из улиц села названа именем 
Никитенкова, убитого немецкими  
старшинами и полицейскими.  



       На улице носящей имя Шардина расположены   
районная полиция, несколько жилых домов. 



Михаил Васильевич  
Шардин  

(1910 г. - 1942 г.) 

Первая партизанская/сост. Н.Ф. Юдин. - 

Москва: Моск. рабочий, 1983. 

    Родился в 1910 году в деревне Пеньки 
Чусовского района Пермской области, в 60-ти 
километрах от Перми, в семье лесника. По 
окончании 4-х классов он поступил  в 5-й класс 
г. Перми, где окончил 7 классов и работал в 
ремонтных мастерских железных дорог. Затем 
был призван в армию. 
   Великая Отечественная война застала его в 
пограничном городке Алитус вместе с семьёй, в 
звании техника-интенданта 3-го ранга, в 
танковой дивизии (в Белоруссии). 
     После отступления армии с боями до 
Смоленска М. Шардин влился в 3-й  
партизанский полк дивизии «Дедушка», где 
был комиссаром партизанского отряда у 
командира Николая Юркова, на территории 
Глинковского района. 
      Во время массированной бомбардировки 
немецкими самолётами с. Глинки погиб М.В. 
Шардин в апреле 1942 года. Посмертно 
награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Похоронен в братской могиле, в центре 
с. Глинка. 



   Мы сохраняем память о тех,  в честь кого названы 
улицы нашего села. И совсем неслучайно взяли для 
презентации именно эти улицы. В этом году отмечается 
75 лет освобождения Глинковского района и 
Смоленской области от немецко-фашистских 
захватчиков.  



Песня о Глинке 
Деревенские домики 

На окошках цветы 
Как раскрытые томики –  

Только с виду просты 
Честь российской державы 

Здесь в труде берегли 
И в боях не для славы 
Здесь сыны полегли 

Как теченье днепровское 
Жизнь спокойно идёт, 
Сторона ты не броская 

Скромный русский народ. 
Здесь молва припечатает 

Узнаёт весь район 
Разведут и сосватают 
Миром всем испокон 
Чудеса иностранные 
Не в почете - спроси! 

Здесь страдают и празднуют 
Как и все на Руси. 

Не прославилась Глинка, 
Не известна пока. 

Здесь простая глубинка, 
 Кем Россия крепка. 

                          (Т.П. Голенищева) 



Составила: Ермакова Н.М. 


