
Возвращаясь в прошлое. 

  

Я, Поточкин Николай Васильевич, выражаю свою искреннюю благодарность директору и 

членам администрации школы с. Васильевское разместивших на школьном сайте 

памятный материал о деревне Б. Ошарово, откуда вышли и мои родовые корни по линии 

отца, Поточкина Василия Николаевича. Внимательно ознакомившись с предоставленными 

материалами, узрел множество уже знакомых мне имен и фамилий отцовых односельчан, 

с которыми он жил, трудился в колхозе, учился в школе или попросту дружил, с которыми 

ушел на фронт защищать Отечество от фашизма. Это его односельчане-сверстники: 

Николай Михайлович и Николай Александрович Поточкины, другие имена и фамилии. 

Дело в том, что еще при жизни отец писал нашу семейную книгу, где с достаточным 

интересом рассказал о крестьянской жизни в. Б. Ошарово в общепринятых внутри 

деревенских традициях, не позабыв упомянуть 

многих своих односельчан, так же как и 

крестьян соседствующих с Б. Ошарово 

деревенек. К сожалению, отец не успел 

дописать свою книгу. Лично рассчитываю 

одну из ее глав опубликовать в этом разделе 

сайта. Еще мне стало известно, что, увы, не 

все жители д. Ошарово отражены в списке 

односельчан – фронтовиков. Так, в числе 

воевавших с фашизмом отец упоминает 

братьев - Николая Ильича и Михаила Ильича 

–Поточкиных, призванных в РККА еще 

накануне войны и погибших в самом ее 

начале.  В списке участников войны есть 

мой дед, Поточкин Николай 

Александрович 1903 г.р., и его родной 

брат, Поточкин Зосим Александрович, но  

моего отца, Поточкина Василия 

Николаевича, почему-то не оказалось. 

Надеюсь, что сотрудники школьного 

музея наведут соответствующие справки и 

пополнят данный список, по крайней 

мере, еще тремя достойными фамилиями. 

Теперь немного о своем отце. 



 

Мой отец, ПОТОЧКИН Василий Николаевич, 1925 г. р. (уроженец  д. Б. Ошарово) в ряды 

РККА был призван 5 января 1943 года, досрочным набором, из 10 класса. Шел второй год 

Великой Отечественной войны. Трудно поверить, но с его слов весил он тогда всего лишь 

42 килограмма. Первой пробой на прочность в армии у него стало окончание пулеметных 

курсов в 74-м запасном стрелковом полку, после чего отец оказался на фронте. Только 

таскать на себе фронтовыми дорогами тяжелый стан пулемета Максима, по тяжести 

идентичной его собственному весу, отцу было далеко не просто. Полагаю, что по этой 

самой причине впереди у отца случились еще и артиллерийские курсы, на которых он был 

переквалифицирован в наводчики орудия. Таким образом,  с осени 1943 г. он снова 

оказался на фронте, став наводчиком орудия в артиллерийском дивизионе 49-го 

стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии. В ходе прикомандирования 446-го 

гаубичного артиллерийского полка (январь 1944 года) под командование 50-й стрелковой 

дивизии отец был зачислен в одну из его батарей наводчиком в боевой расчет орудия - 

гаубицы калибра 122 мм, где воевал до начала 1945 года.  

 В январе 1945 г. отец был бесповоротно отлучен от артиллерийского орудия и переведен 

в штаб 40-й гаубичной артиллерийской бригады.   

   Воевал отец в составе 2-го Украинского фронта, участвуя в боях сначала по 

освобождению от фашистов Правобережной Украины. Далее была Ясско-

Кишиневская операция по освобождению Молдавии и Румынии. В ходе Будапештской 

операции отец участвовал в окружении советскими войсками и ликвидации 188-и 

тысячной фашистской группировки и освобождении г. Будапешта. Участием в Венской 

операции отец освобождал Венгрию и восточную часть Австрии. Наконец в Пражскую 

операцию был в числе завершивших разгром немецко-фашистских войск в Чехословакии. 

Таким образом, занесли фронтовые дороги отца почти, что в самый центр Европы. 

      В своих дневниковых записях отец как-то вспоминал, - «В провозглашенный день 

Победы  мы стояли в Чехословакии, западнее г. Брно.  Радость от услышанного была 

неимоверной, но наши пушки все еще не умолкали. Артиллерия нашего соединения  

всю ночь на 9 мая вела беспрерывный огонь по отходящим на Запад, не пожелавшим 

капитуляции немецким войскам. Эти бои продолжались еще до 11 мая».         



С окончанием войны резко обострился накал политической обстановки в мире, 

первопричиной которого стали споры между советской страной и ее союзниками по 

разгрому немецко-фашистских войск, сутью которых оказалась нелегкая задача 

договориться о дальнейшем политическом обустройстве как послевоенной Германии, так 

и всей Европы. Это стало начальным этапом развязывания в мире так называемой 

«Холодной войны», что привело к послевоенной дестабилизации и как следствие - 

приостановлению демобилизации наших воинов - победителей, в числе которых оказался 

и мой отец. Так, вместо возвращения на родину в д. Ошарово его послевоенная срочная 

служба продолжилась в военной группировке, созданной в Румынии, продлившись там до 

декабря 1951 года. Тогда же ему было присвоено офицерское воинское звание, после чего 

отец принял решение остаться в военных кадрах на профессиональной основе. За все это 

время на своей Родине в д. Ошарово  ему посчастливилось побывать только однажды - в 

июле 1947 года, будучи в краткосрочном отпуске. С Румынии отец был переведен на 

территорию Украины,  откуда после сдачи  экзаменов за 10-й класс – экстерном поступил 

в одну из московских 

военных академий. После 

окончания военной 

академии его военная 

служба продолжилась 

длительным пребыванием в 

отдаленных 

дальневосточных 

гарнизонах Приморского 

Края и Чукотки.  Военную 

службу завершил в 1973 

году в г. Барановичи, в 

воинском звании 

«подполковник». Умер в 

1988 году.  

        В ходе боевых действий Поточкин Василий Николаевич был награжден боевыми 

медалями - «За отвагу», «За боевые заслуги», а также как непосредственный участник 

тех боевых событий памятными: «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За 

взятие Праги» и «За победу над Германией». Во вкладыше при его красноармейской 

книжке значится 9 благодарностей полученных от имени Верховного 

Главнокомандующего. Войну завершил в воинском звании  «сержант».   

А еще отец вспоминал, что  деревня  Б. Ошарово состояла примерно из 20-ти дворов. Эти 

данные он относил к началу коллективизации в условиях НЭПа, в ходе которой власти 

всячески поприжали интересы крестьян – единоличников. И все-таки на его начальном 

этапе деревня сумела добавить в себя еще несколько новых крестьянских строений 

(дворов), одним из которых стал второй дом, построенный моими предками, и который 

после ликвидации деревни в разобранном состоянии был перевезен в г. Красавино, где и 

поныне является жилым.  

     В сравнении с  деревней  Б. Ошарово окрестные деревеньки, расположенные 

полукругом от нее на расстоянии примерно километра, были куда меньше. Так, 



количество крестьянских дворов на Метницах было – 8, на Малом Ошарове – 6, в 

Мишулькине – 5. Общая численность всех дворов 4-х поименованных прилегающих друг 

к другу деревень не превышала - 40.  

      Сохранились  его рабочие записи о том, что жители  деревни Б. Ошарово, примерно 

поровну носили фамилии Поточкиных и Плешковых, и только одна была Жигаловых. На 

Малом Ошарове, кроме одной семьи Быкасовых, все остальные были Жигаловыми. На 

Метницах две семьи носили фамилии Кузинских, остальные были Зинины. В 

Мишулькино одна из фамилий была Низовские. 

 

С уважением, ветеран военной службы Н. Поточкин, г. Смоленск. 

15 марта 2012 года. 

 

P. S. Обещанную главу (на 10-ти листах) из своей семейной книги я отправлю 

позднее. 

 


