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ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ. Из неопубликованных воспоминаний 
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В сборник вошли материалы, собранные Кингисеппской 

центральной городской библиотекой, библиотеками сельских 
поселений Кингисеппского района и Советом ветеранов войны, труда, 
ВС и правоохранительных органов.  

Использованы воспоминания самих ветеранов, их родных, 
земляков, дополненные сведениями из семейных архивов и наградных 
документов. 

Дополняет издание библиография о ветеранах Великой 
Отечественной войны Кингисеппского района, как продолжение 
указателя Кингисеппской ЦГБ «Мы помним, мы гордимся» (2009). 

 
 
Обложка: использованы фотографии личных архивов ветеранов  
Великой Отечественной войны Антипова В.В., Зайцева И.И.,  
Ивановой Е.Е., Комиссарова И.А., Соколова В.В., Степановой В.П. 
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Приближается 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, рассказы об участниках которой 
публикуются в этом сборнике. Это и отрывки из писем тех, 
кто не дожил до мирной жизни и геройски погиб в тяжелой, 
кровавой, затяжной войне, и сведения из наградных листов, 
и воспоминания самих ветеранов, которые, пережив 
трудности, восстанавливали города, села, заводы и получали 
ордена и медали уже и за свои трудовые достижения. 

В сборнике – непридуманная правда жизни во время 
войны. 

К сожалению, все меньше их сегодня – скромных, 
простых людей, обремененных многочисленными 
болезнями, полученными в результате войны и 
повлиявшими на здоровье в последующие годы. 

9 мая они надевают свои ордена и медали, говорят о 
войне, вспоминают, как долгие годы шли к Победе. Нам 
дорога их память и воспоминания. 

Ветеранская организация Кингисеппского района 
совместно с отделом народного образования, 
Кингисеппской центральной городской библиотекой, 
городским историко-краеведческим музеем, содружеством 
офицеров проводят в учебных заведениях большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая 
правду о войне. 

Цель данного сборника – отдать дань уважения и 
сохранить светлую память о погибших и ушедших из жизни 
героев за свободу нашей Родины. 

 

Рудаковская С.П. ,  
председатель комиссии по патриотическому восп итанию 

молодежи Кингисеппского  Совета ветеранов войны, труда ,   
ВС и правоохранительных органов  
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От редактора  

 
70 лет со дня Победы – хороший повод сказать что-то новое об 

одном из самых трагических событий в истории нашей страны – о 
Великой Отечественной войне. Повод, чтобы добавить немного 
правды о ней. И, конечно, рассказать о тех, кто принимал в той 
войне непосредственное участие. 

В этом небольшом сборнике – рассказы о 29-ти участниках 
войны и одновременно их рассказы о войне. О многих из этих 
людей никогда не писали в газетах и уж тем более в книгах. Их не 
показывали по телевидению и не снимали в кино. В военные годы 
большинство героев сборника имело звания рядовых или 
сержантов и не занимало значительных командных должностей. 
Это были простые солдаты войны. Они служили стрелками-
пехотинцами, артиллеристами, связистами, топографами, 
моряками. Среди них медсестра эвакогоспиталя и местный юный 
партизан, зачисленный в Красную армию и погибший в возрасте 
18-ти лет в долгом и кровопролитном сражении под Нарвой. 

Более половины героев этого сборника родились в 
Кингисеппском районе Ленинградской области, а часть их – ещѐ в 
Ямбургском уезде. Местом рождения других были Псковская, 
Новгородская, Вологодская, Архангельская, Ярославская, 
Самарская, Ульяновская, Луганская, Гомельская, Черновицкая 
области. Однако, так или иначе все эти люди оказались связаны с 
Кингисеппским районом. 

Они воевали в разных местах, на различных фронтах, но 
делали одно общее, святое дело – защищали Родину. И это они, 
вместе с такими же другими, известными и неизвестными, 
солдатами и офицерами обеспечили Победу 1945 года. Великую 
Победу, которой гордятся, и память о которой хранят их потомки. 

Важнейшую работу по сохранению этой памяти в нашем 
районе активно проводят местные библиотеки – сельские и 
городские. Объединяющую функцию их работы осуществляет 
Кингисеппская центральная городская библиотека, руководимая 
Еленой Сергеевной Васильевой. Фактически здесь создан 
серьѐзный краеведческий центр. Одним из его главных 
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направлений является сбор и публикация материалов о Великой 
Отечественной войне. Всю основную работу центра ведѐт Вера 
Валерьевна Демина. Благодаря еѐ активной деятельности в 
последние годы библиотека смогла подготовить и издать целый 
ряд необходимых краеведческих сборников и справочников. В том 
числе с материалами о войне 1941–1945 годов. 

Сборник, который вы держите в своих руках, один из них. 
Надеемся, он будет также необходим и востребован, как и 
предыдущие издания Центральной городской библиотеки города 
Кингисеппа. 

 

 
Президент Исторического  общества Ямбурга –  Кингисеппа,  

член Союза писателей  Москвы   
Вадим  Аристов  
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ААЛЛЕЕККССААНН ДДРРООВВ     
ВВаассииллиийй   ССттее ппаанн оовв иичч     
  

11992222   ––   11998877   
 

Александров В.С. родился 10 декабря 

1922 г. в дер. Горки Сойкинской волости 

Кингисеппского уезда
1
 (ныне – Вистинское 

сельское поселение Кингисеппского 

района).  

Окончив семилетку, работал в колхозе и 

к 18-ти годам был заправским рыбаком на мотоботе в водах 

Финского залива.
2
  

В июне 1941 г. все рыболовецкие суда колхозов Сойкинского 

полуострова, рыбаки, в том числе и команда мотобота В.С. 

Александрова, были отправлены в Кронштадт и на Ладогу, 

мобилизованы в состав Островной военно-морской базы, 

созданной на островах Кингисеппского района Сескар, Пенисаари 

(ныне Малый) и Лавенсаари (Мощный) для охраны рейдов 

военной флотилии.
3
 В составе отряда особого назначения 

мотоботов Василий Степанович участвовал в доставке боезапаса и 

продуктов в осажденный Ленинград, эвакуации жителей. Когда 

Ладожское озеро замерзло, участвовал в охране «Дороги жизни», 

доставлял продукты на буерах – легких парусных судах, 

установленных на лыжи. Буер вмещал 10 мешков муки и 

управлялся одним человеком. Из представления к награждению 

медалью Ушакова (приказ о награждении за № 14/н от 24.05.1945 г. 

командующего островным морским оборонительным районом 

Краснознаменного Балтийского флота, о. Курессааре)4
 следует, что 

в октябре 1941 г. командир отделения рулевых МБТЩ˗390 

8˗ДМБТЩ 3-й бригады траления ОМОР старшина В.С. 

                                                           
1
 Название Кингисеппского района до авг. 1927 г. 

2
 На Сойкинском полуострове мотоботы стали распространяться с середины 

1930-х гг. Тогда были организованы две моторно-рыболовецкие станции.  
3
 Из фонда Леноблгосахива в Выборге. См.: Чепкина И. Сойкинские рыбаки. – 

Кингисепп, 2007. С. 180. 
4
 www.podvignaroda.ru 



                    К 70-летию Победы 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 

Александров был участником операции по 

высадке оперативной группы в тыл 

противника. Когда под ожесточенным 

обстрелом врага мотобот подходил к берегу, 

снаряды рвались рядом с его бортами. В 

результате мотобот получил несколько 

осколочных пробоин. Александров 

руководил их заделкой, спас мотобот и 

подвѐл его к месту высадки группы. 

При эвакуации советских частей 

Выборгского сектора береговой обороны с 

острова Бьѐркѐ (29˗30.10.1941 г.) на своем 

мотоботе старшина Александров под 

ожесточенным обстрелом врага смело подходил к острову, 

проявляя мужество и отвагу.
5 

В кампании 1942˗1943 гг. Василий Степанович участвовал во 

многих операциях. На реке Волхов он несколько раз подходил к 

берегам, занятым противником, и высаживал войска без потерь, за 

что был награжден медалью «За отвагу». 

Весной 1942 г. принимал участие в высадках десантов между 

реками Видлицей и Тулоксой (Карелия), на реке Волхов под 

Новгородом, на островах Валаам и Мантисаари,
 6 на Ладоге.  

После снятия блокады Ленинграда был переведен на Балтику 

рулевым тральщика Т˗390, выполнявшего боевую задачу – охрану 

транспортов и траление мин. 

В 1944 г. командир отделения рулевых В.С. Александров 

бесстрашно водил канонерскую лодку «Бурея»
7
 на обстрел 

берегов, занятых противником, и участвовал в десантной операции 

на реках Тулокса и Видлица. Такие канонерки неофициально 

назывались «ладожскими линкорами» и составляли основную 

                                                           
5
 О ходе эвакуации островных гарнизонов ни во время войны, ни после долго 
ничего не сообщалось. 
6
 До 1944 г. остров принадлежал Финляндии. 

7
 «Бурея» – бывшая грунтовозная шаланда Балттехфлота Спецгидростроя НКВД. 

Заложена в 1939 г. на судоверфи в Гамбурге (Германия). Вступила в строй в 1941 г., 

переоборудована в КЛ и вошла в состав БФ. С 1941 по 1944 гг. – в составе ЛВФ. В 

1945 г. исключена из судов ВМФ в связи с возвратом Балттехфлоту. См. сайт 

«Военная энциклопедия» / URL: http://voennaya.academic.ru/ 
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ударную силу Ладожской военной флотилии. «Бурея» входила в 

число восьми канонерских лодок, вооруженных 76˗мм, 100˗мм и 

130˗мм орудиями, а также 37˗мм и 45˗мм зенитками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памятник канонерской лодке «Бурея», на которой служил  

В.С. Александров. Музей «Дороги жизни» – филиал Военно-морского 

музея в пос. Осиновец (Всеволожский р-он Ленинградской обл.). 

 
В наградном листе к приказу командующего КБФ о 

награждении орденом Красной Звезды
8 
 за № 163 от 11.09.1945 г. 

говорится, что командир отделения рулевых МБТЩ-390 бригады 

траления Островного морского оборонительного района (ОМОР) 

старший краснофлотец Александров Василий Степанович, 

принимая активное участие в выполнении боевого 

правительственного задания по тралению фарватеров Кольберг – 

Свинемюнде, Свинемюнде – Штеттин, Свинемюнде – Росток от 

неконтактных мин противника, проявил мужество, отвагу, 

настойчивость. Напряженная работа в море, точное держание 

корабля на курсе в условиях штормовой погоды дали возможность 

в кратчайший срок и с достаточной надежностью протралить 

фарватеры. Каждодневно рискуя собственной жизнью, В.С. 

Александров в тяжелых условиях, ежедневно по 20 часов за 

штурвалом, находил время для осмотра всего рулевого имущества 

и подготовки своего поста для следующих тральных операций. Не 

                                                           
8
 www.podvignaroda.ru 
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взирая на тяжесть обстановки и метеорологическое затруднение, 

отсутствие второго рулевого, старший краснофлотец В.С. 

Александров работал с одной мыслью – точно держать корабль на 

курсе, обеспечить скорейшее и надежное траление фарватеров с 

тем, чтобы открыть путь кораблям с ценным грузом из 

оккупированной территории. За период выполнения задания по 

тралению Василий Степанович наплавал за штурвалом 1050 миль с 

тралами. 

Выполняя приказ маршала Советского Союза Г.К. Жукова, В.С. 

Александров участвовал в проводке за тралами погрузочных 

средств из Ростока в Свинемюнде. 

Последние дни войны воевал в Германии. Весть о победе 

застала его в городе Киль. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени, медалями «За боевые заслуги»,
9
 «За оборону 

Ленинграда»,
10

 «За отвагу»,
 11 медалью Ушакова. 

После войны демобилизованный старшина В.С. Александров 

построил дом в дер. Валяницы, где жил с семьей. Артель, в 

которой работал Василий Степанович, вошла в числе других в 

колхоз «Балтика» (1957). Был капитаном˗бригадиром 

рыбаков˗тральщиков, в 1970-е гг. – капитан судна СТБ-2048. 

Успешно вел добычу рыбы в районе Лиепаи (Латвия), у островов 

Сааремаа (Эстония), Лесного (Карелия).
 12 

Ушел из жизни 28 ноября 1987 г. Похоронен в дер.Сойкино 

Кингисеппского района («урочище Сойкино»). 
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10
  Там же 

11
  Там же 

12
  В 1950-х гг. тральщики стали вытеснять мотоботы. С появлением тральщиков 

улов увеличился до 100 тонн. Первое время тральщики каждый день 

возвращались домой, но с началом использования приемных судов стали уходить 

на промысел на несколько дней. См.: Чепкина И. Сойкинские рыбаки. – 

Кингисепп, 2007; Ефимов В. // Кингисеппский колхозник. 1958. 23 мая, 12 окт.; 

1973. 16 окт.; Геройски сражались с врагом, будем самоотверженно трудиться на 

благо Родины // Кингисеппский колхозник. 1946. 28 авг. С.1.  
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ААЛЛЕЕККССЁЁННКК ООВВ     

ААллееккссаа нндд рр   ВВ аассиилл ььее ввиичч   
  

((рр ..   119922 55))   
 

Алексенков А.В. родился 2 января 1925 г. 

в дер. Заря Кингисеппского уезда. Закончил 

6 классов. В августе 1942 г. семью 

эвакуировали в Башкирию. Там, в 1943 г., 

Александр Васильевич был призван в 

армию. Направлен на учебу в Одесское 

училище, где был командиром отделения. С 

июня 1943 г. – в городе Ступино 

Московской обл. в 17˗й воздушно-десантной бригаде. Из нее и 

других бригад в декабре 1944 г. была сформирована 105˗я 

гвардейская стрелковая дивизия, где А.В. Алексенков служил в 

331˗м гвардейском стрелковом полку. В Ступино прошѐл 

подготовку к высадке в тыл противника. Затем был отправлен в 

Бобруйск (Белоруссия).  

В феврале 1945 г. служил в 105˗й гвардейской стрелковой 

дивизии, которая была переброшена железнодорожными 

эшелонами в Венгрию на станцию Сольнок. Дивизия входила в 

состав 38˗го гвардейского стрелкового корпуса и вместе с ним 

была включена в состав 9˗й гвардейской армии. А.В. Алексенков 

воевал в Будапеште, где получил медаль «За боевые заслуги» 

(приказ подразделения 2˗го Украинского фронта за № 26/н от 

21.05.1945 г.).
13  

В приказе говорится, что «автоматчик 2-й роты 

автоматчиков гвардии красноармеец Алексѐнков Александр 

Васильевич 19 апреля 1945 г. в наступательном бою уничтожил 

одного снайпера и 2-х вражеских солдат». 
Потом воевал в Австрии, там был ранен. Александр Васильевич 

участвовал в освобождении Вены. В ночь с 6 на 7 апреля части 

дивизии блокировали автотрассу Вена-Линц, разделили 

группировку противника на две части и перекрыли пути подхода 

резерва Вермахта, что способствовало взятию Вены. С 15 на 16 
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апреля дивизия вышла на границу Австрии и до 21 апреля 

удерживала плацдарм, отбивая атаки пехоты противника, 

поддерживаемой танками. В марте-апреле 1945 г. частями 105˗й 
гвардейской стрелковой дивизии совместно с другими 

соединениями и частями были нанесѐн серьѐзный урон танковой 

дивизии СС «Мертвая голова», моторизованной дивизии СС 

«Рейх», 2˗й танковой дивизии и 9-й пехотной дивизии 3˗й 

венгерской армии. 26 апреля 1945 г. за успешное выполнение 

заданий командования 105˗я дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени. С 5˗го по 8 мая 1945 г. в составе этой дивизии 

А.В. Алексѐнков совершил марш в Чехословакию и 9 мая в 

течение дня преследовал отходящего противника. Дивизия заняла 

населенный пункт Зноймо.
14 

После войны, до сентября 1946 г., Александр Васильевич 

проходил службу в Венгрии. Уволен в запас 30 декабря 1946 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией». 

После демобилизации приехал к семье, вернувшейся из 

Башкирии в пос. Лесобиржа Кингисеппского района. В 1947 г. 

встретил свою будущую жену Тверитневу Александру Алексеевну. 

Всю войну, включая период блокады, она прожила в Ленинграде, 

где работала на военном заводе. В Кингисеппский район попала 

после войны в составе группы девушек, которых отправили сюда 

на сплав леса. На Лесобирже супруги Алексѐнковы прожили 64 

года. Здесь у них родилось четверо детей.  

В 1960-е годы А.В. Алексенков руководил бригадой тарного 
цеха, был общественным участковым уполномоченным в поселке, 

организовал добровольную народную дружину по охране порядка. 

Последние 10 лет перед выходом на пенсию Александр 

Васильевич Алексѐнков работал в кингисеппском «Водоканале». 
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 Город в южной Моравии, Чехия. 
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ААННТТ ИИППООВВ     

ВВиикктт оорр   ВВ ллааддиимм иирр оо ввиичч   
  

11991188   ––   1199 8833   
 

Антипов В.В. родился 10 апреля  1918 г. 

в деревне Кошкино Лужицкой волости 

Ямбургского уезда (ныне – Вистинское 

поселение Кингисеппского района). 

 В Красной армии – с ноября 1939 г. 

Участник Великой Отечественной войны с 

августа 1942 г. Воевал на Западном, с марта 

1943 г. – на 2˗м Украинском, 3˗м Белорусском, 1˗м 

Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях за 

освобождение городов Белгород, Харьков, Минск, Вильнюс и др.  

Награжден орденом Отечественной войны 2˗й степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга» и др. 

В приказе подразделения № 4 от 13.07.1943 г.
15 о награждении 

медалью «За отвагу» говорится, что «командир отделения 

подрывников сержант Антипов В.В. проявил себя 

дисциплинированным, волевым, находчивым командиром, 

требовательным к себе и подчиненным, пользовался 

авторитетом личного состава. На Западном фронте в 1942 г. 

руководил уничтожением огневых точек противника под городом 

Ржев и, несмотря на полученное ранение, не эвакуировался в 

госпиталь, пока не была выполнена боевая задача. Этим обеспечил 

дальнейшее наступление наших войск». 

Перед самой Победой приказом войскам 5˗й Гвардейской 

танковой дивизии от 5 мая 1945 г. за № 105/н
16 командир 

отделения 2˗й телеграфно-кабельной роты 4-го отдельного 

Корсуньского полка связи старший сержант В.В. Антипов за 

отличное выполнение боевых заданий, смелость и отвагу был 

награжден орденом Отечественной войны 2˗й степени.  
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В наградном листе говорится, что в период обслуживания 

частей 47˗й механизированной бригады в Восточной Пруссии он 

проявил исключительное мужество по обеспечению связью 

командования бригады. 24 февраля 1945 г. давал связь разведчикам 

на наблюдательный пункт (НП) бригады на протяжении 4˗х км по 

фронту из района Дербек. Несмотря на то, что противник открыл 

по связистам сильный минометный огонь, Антипов личным 

примером воодушевлял бойцов и, перебегая от воронки к воронке, 

сумел своевременно дать связь на НП. 

1 марта 1945 г., наводя линию из района Дербек на НП 

разведчиков 47˗й механизированной бригады, Виктор 

Владимирович, невзирая на трудности, во время сильного обстрела 

со стороны противника, не дававшего возможности идти вперед, 

выбрал другой маршрут, через болото. Утопая по колено, он, 

преодолевая все трудности, на протяжении трех суток обеспечивал 

бесперебойную связь. 

16 марта 1945 г. В.В. Антипов обеспечивал связь за 

наступающими частями 47˗й механизированной бригады. 

Противник взорвал все мосты и переправы, поэтому связь 

приходилось давать прямо вброд. Виктор Владимирович не 

отставал от передовых частей и обеспечил их бесперебойной 

связью. 

После войны вернулся на родину, работал помощником 

механика на траловом судне в рыболовецкой артели «Слободка».
17 

Ушел из жизни 24 марта 1983 г. Похоронен в деревне Сойкино 

Кингисеппского района («урочище Сойкино»). 
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 В 1958 г. артель в числе других вошла в колхоз «Балтика». 
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ААРРИИССТТООВВ     

ВВиикктт оорр   ННии ккоо ллааее ввии чч   
  

119911 11   ––   11999911   
 
 

Рассказ по воспоминаниям ветерана  

его внука – В.В. Аристова 
 

Мой дед, Виктор Николаевич Аристов, 

уроженец Порховского района Псковской 

области, не любил говорить о войне. В 

деревне, где он родился и прожил основную 

часть своей жизни, рядом с его домом стоял клуб. Еженедельно 

там показывали художественное кино. Летом – даже по два раза в 

неделю. Дед часто ходил в кино, усаживаясь на стул в первом ряду. 

Во время демонстрации фильмов о войне он скептически кряхтел и 

качал головой. Это было особенно заметно, когда в отдельных 

эпизодах противники советских солдат представлялись глупыми, 

трусливыми, тупыми «вояками», а наши бойцы и командиры – 

всегда смелыми, находчивыми и достаточно легко 

расправлявшимися со своими врагами. Причѐм быстро и без 

больших для себя потерь. После таких фильмов в ответ на мои 

расспросы, дед грустно улыбался и, махнув рукой, говорил: «Это ж 

кино…». И всегда переводил разговор на другую тему. Так же 

было и во время просмотров большинства фильмов о войне по 

телевизору.  

Разговорился он только в последние годы своей жизни, в 1980 х̠, 

когда ему было за семьдесят. Мне было почти тридцать, я 

отслужил на флоте, поработал на производстве и теперь 

заканчивал учѐбу на историческом факультете университета, 

считая себя уже достаточно знающим историком.   

 – На Великую Отечественную войну меня забрали 21 июня 

1941 года, – начал однажды рассказывать дед в ответ на мои 

вопросы. 

– Как 21˗го? – опешил я. – Ты дедушка путаешь. Война 

началась 22˗го, в воскресенье.  

– Нет, сынок, – ответил дед. – Это была суббота, 21 июня. 
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Зная историю своей страны только по советским книгам, 

фильмам и официальным учебникам, я стал с ним спорить.  

– Деда взяли 21˗го, – вмешалась присутствовавшая при 

разговоре бабушка, Александра Васильевна. – Это была суббота. 

Ты же знаешь, что мы в деревне по субботам всегда топим баню. 

Так было и в тот раз. Баню стопили, а деду твоему помыться в ней 

не дали. Приехал нарочный из района и сказал: «Виктор 

Николаевич Аристов? Собирайтесь. Поедете со мной. Вы 

призываетесь на военную службу».  

Только через несколько лет, когда наша страна стала более 

открытой, и появились новые публикации исторических 

документов о войне, я прочитал, что в Ленинградском военном 

округе, куда входил Порховский район, мобилизация запасных 

солдат действительно началась 21 июня. И мне до сих пор стыдно 

за тот спор со своим  дедом… 

Виктора Николаевича Аристова призвали за день до начала 

Великой Отечественной. К тому времени прошло всего несколько 

месяцев, как он вернулся с другой войны. С Финской. Уже после 

прорыва линии Маннергейма, за 6 километров под Выборгом, 

рядом с ним разорвалась мина, выпущенная из миномѐта. Он 

получил множественные осколочные ранения. Долго лежал в 

госпитале. Вернулся домой к жене и двум детям (моему 

трѐхлетнему отцу и его восьмилетнему брату), и тут – новая война.  

На эту новую войну рядового Виктора Аристова призвали 

самого первого из всей – тогда ещѐ многолюдной – деревни. Он 

воевал под Ленинградом. Сначала был в охранении эшелона, 

который доставлял грузы из Ленинграда в Севастополь. Когда в 

сентябре 1941˗го возвращался с эшелоном назад, немцы уже 

перерезали железную дорогу и замкнули кольцо.  

Стремясь попасть в свою часть, дед и несколько его 

сослуживцев пошли к Ленинграду лесами и болотами. По пути, 

помимо труднопроходимой местности, им пришлось столкнуться с 

рядом проблем. Сначала их остановил какой-то командир. В 

рассказ о том, что они пробираются в Ленинград, чтобы вернуться 

в свою воинскую часть, ни деду, ни его товарищам он не поверил. 

Решил задержать этих солдат, подозревая их в дезертирстве. Дед, 

который был старшим в группе, ответил, что у них есть свой 

командир, и они должны выполнять его приказания. Пока же этот 
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неизвестный начальник собирал своих солдат для задержания 

группы деда, тот вместе со своими товарищами ушѐл по лесам 

дальше.  

На какой-то лесной дороге они почти нос к носу столкнулись с 

немцами. Залегли в канаве. Немцы проходили совсем рядом. Один 

из наших солдат не выдержал напряжения и заявил, что он сейчас 

выйдет и сдастся немцам в плен, иначе они убьют его вместе с 

остальными, так как обязательно их заметят и откроют огонь. 

Вспоминая о данном эпизоде, дед рассказывал:  

– Этот боец лежал в канаве рядом со мной. Я вытащил нож и 

сказал ему: «Попробуешь сдаться – зарежу. Как предателя». 

Услышав это, он замолчал и остался на месте. Когда немцы 

прошли, мы двинулись дальше и в конечном итоге пришли в 

Ленинград.  

После этого дед служил в частях внутренней охраны 

Ленинграда. За несколько лет до своей смерти впервые рассказал 

мне о том, что в период блокады в Ленинграде было людоедство, 

что на улицах он и его сослуживцы находили людей, у которых 

были отрезаны части тела. В основном – у женщин. Был приказ 

расстреливать людоедов на месте. Но ему и его товарищам по 

караулу ни разу не удалось их захватить. Те успевали убежать, а 

ослабленные голодом солдаты не могли их догнать. 

Потом деда отправили на передовую, защищать Ленинград от 

наступления врага на Карельском перешейке. Там его часть 

несколько раз бросали в атаку на вражеские позиции – каждый раз 

безуспешно и с большими потерями. Дед говорил, что ему очень 

повезло: он, кажется, был единственным, кто трижды ходил в 

атаку и возвратился живым, когда от роты в полторы˗две сотни 

человек в строю оставалось не более двадцати.  

Однажды командир батальона ночью увѐл всех солдат в тыл, в 

баню. На передовой в траншее оставил только двоих опытных 

бойцов – моего деда и ещѐ одного солдата. Чтобы создать у 

противника впечатление, будто на этом участке фронта по-

прежнему стоит целый батальон, вдвоѐм они всю ночь носились от 

пулемѐта к пулемѐту и вели стрельбу короткими очередями.  

Наверное, это был участок их роты, а не всего батальона, так 

как протяжѐнность батальонного фронта должна была составлять 

не менее полукилометра, а то и больше. Но даже если это были 
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позиции только одной их роты, то для двоих человек оборона 

фронта длиной 150˗200 метров – это тоже очень много. Как 

рассказывал дед, несмотря на зиму, к утру у него не только 

гимнастѐрка, но и шинель были насквозь мокрые.    

Батальон из бани вернулся утром. Вышестоящее начальство 

узнало об этом случае, и командир батальона куда-то пропал. По-

видимому, был арестован. Ведь узнай противник, что оборону 

перед ним держат только два человека, он легко бы захватил 

русские позиции и мог прорвать весь фронт.   

Дед был награждѐн медалью «За боевые заслуги». Но к моему 

стыду я не знаю, в какой именно части он служил и за что именно 

был награждѐн. Записи, которые я тогда делал, затерялись. В 

памяти сохранилось только самое яркое, без конкретных цифр и 

названий.  

Дед говорил, что во время двух войн пули обходили его 

стороной. Только однажды одна из них сбила шапку, попав в 

самый верх и пройдя выше головы.  

А в 1942-м или в 1943-м он второй раз получил множественные 

ранения осколками мины. Выжил чудом. Операцию делали в 

полевых условиях. Без наркоза. Дали выпить стакан спирта и 

сказали: «Терпи, солдат, если хочешь жить»...   

После лечения в госпитале он был комиссован. Уехал из 

Ленинграда на костылях, с перебитой ногой и перебитой рукой.   

Чтобы узнать, где находится в эвакуации его семья, должен был 

добраться до города Бугуруслана Оренбургской области. В ноябре 

1941 г. туда было эвакуировано Центральное справочное бюро 

СССР. Там находился архив с данными о гражданах, 

эвакуированных из областей страны, оккупированных врагом.  

Ехал, стоя на одной ноге и костылях в тамбуре пассажирского 

вагона. Через стекло двери видел, как в вагоне на постелях лежат и 

смеются здоровые молодые лейтенанты. Никто из них не догадался 

уступить место солдату-инвалиду. Они считали себя большими 

начальниками и людьми на особом положении. 

Только через сутки или двое проходивший по поезду майор, 

вероятно, дежурный по составу или комендант, поинтересовался у 

деда, где он воевал, откуда и куда едет и почему стоит на костылях 

в холодном тамбуре. Узнав, что дед ранен на фронте и не имеет 

места в поезде, майор возмутился, поднял в приказном порядке 
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одного из этих лейтенантов и заставил уступить место раненому 

солдату Виктору Аристову. Лейтенант оказался очень 

самоуверенным и в общем нахальным. Даже на приказ майора он 

поднялся и уступил занимаемое им место не сразу.  

Рассказывая об этом, дед, как всегда, добродушно улыбался, 

совершенно не испытывая ни к кому ни злобы, ни обиды. А потом, 

повторяя ещѐ раз эту историю, вспоминал майора добрыми 

словами.   

По факту полученных на фронте ранений дед был признан 

инвалидом войны 2-й группы. В 1970-х годах ему хотели 

бесплатно дать от государства машину. Но он категорически 

отказался. Сказал, как же он будет ездить на машине, когда все 

остальные жители его деревни и соседних селений живут скромно 

и ходят пешком. Сказал, что ему будет стыдно перед людьми и 

поэтому он ни за что эту машину не возьмѐт. Пусть еѐ отдадут 

кому-нибудь другому. По этому вопросу даже на время поругался 

со своими  родственниками, для которых получить в собственность 

легковой автомобиль было несбыточной мечтой. В этом споре дед, 

всегда добродушный и готовый поделиться со своей роднѐй 

последним куском, победил. Продолжал ходить, опираясь на свой 

костыль, и ездить в район на вечно грязном и жѐстком автобусе – 

«пазике», а то и на попутном грузовике.     

На 40-летие Победы ему вручили орден Отечественной войны 

1-й степени. Эту награду он принял с благодарностью. Очень 

гордился ею. И, безусловно, заслуженно. Он был единственным в 

деревне ветераном, имевшим военный орден. Кто-то, конечно, 

завидовал. Но один из стариков поколения деда, тоже призванный 

на войну, как-то сказал таким же, немногочисленным, старикам: 

«Виктор Аристов по праву заслужил свои награды. Он – 

настоящий боевой солдат. А мы-то с вами, честно говоря, за всю 

войну немца в глаза не видели. Все по тылам служили…» 

Осколки у него в войну вырезали не все. Несколько штук, 

размером не менее полсантиметра, всю оставшуюся жизнь 

блуждали по его телу. Моя мама, Галина Максимовна, медик, 

работавшая когда-то в той же деревне заведующей медпунктом, 

предлагала: «Папа, давай я тебе сейчас вырежу этот осколок. Он 

ведь близко, прямо под кожей». Дед отвечал: «Доченька, давай 

завтра». А завтра этого осколка на том месте уже не было. Он 
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уходил внутрь тела и появлялся через какое-то время совсем в 

другом месте. Так повторялось неоднократно. 

Несмотря на то, что дед был инвалидом войны, и что в 

результате ранения одна нога у него стала на несколько 

сантиметров меньше другой, а мышцы правой руки перебиты, в 

колхозе, а затем и в совхозе он работал наравне со всеми другими, 

здоровыми. От зари до зари. И, как я хорошо помню, получал в 

день за свою работу… от 30 до 80 копеек. Заработок в 1 рубль 

считал большим... 

До 1965 года в день 9 мая, если эта дата не выпадала на 

воскресенье, мой дед тоже работал. Потому что до того времени 

День Победы в Советском Союзе не являлся официальным 

государственным праздником. Ветераны, а вместе с ними и мой 

дед, отмечали его уже после работы. 

Несмотря на то, что он был советским гражданином и 

ветераном двух войн, у моего деда до начала 1970-х не было 

паспорта. Он считался крестьянином, и по сталинскому закону от 

1932 года паспорт ему не полагался. К нам, в город Кингисепп, он 

приезжал, имея на руках в качестве основного документа справку 

из сельсовета…  

Когда у него уже был орден Отечественной войны, я спросил 

его:  

– А тебе не обидно? Ты ведь столько раз бывал в разных 

переделках, а тебя наградили лишь тремя медалями: «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». 

Ну, и ещѐ несколькими юбилейными.  Хорошо, что, наконец, 

орден дали. 

Дед посмотрел на меня, улыбнулся – он, вообще, был человеком 

добрым – и сказал:  

– Да брось ты, сынок… Я ведь получил самую большую 

награду, какую только может получить солдат на войне. Я остался 

живым. А большинство из тех, с кем мне вместе пришлось воевать, 

погибли...  

И добавил:  

– Ты ж до конца так и не представляешь, чтó на той войне 

творилось в действительности…  
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ДДММ ИИТТ РРИИ ЕЕВВ     

ВВааллееннтт иинн   ВВаа ссиилл ььее вв иичч   
  

11991155   ––   1199 7733   
 

Рассказ А.В. Дмитриева  

по воспоминаниям отца 
 

Дмитриев В.В. родился 20 мая 1915 г. в 

Нарве, входившей тогда в состав 

Ямбургского уезда. Проживал в деревне 

Выползово
18 (ныне – территория 

Волосовского  района).  

В 1936 г. окончил 3-й Ленинградский медицинский техникум с 

присвоением квалификации помощника врача-лечебника. Он 

зимовал и работал экспедиционным врачом на островах 

Комсомольской Правды (на юго-западе моря Лаптевых, близ 

полуострова Таймыр). В 1939 г. поступил в 1-й Ленинградский 

медицинский институт
19 и со 2-го курса добровольцем ушел на 

фронт. 

 К моему счастью, сохранился рукописный текст автобиографии 

отца, в которой он указал основные подразделения, в которых 

воевал, а также хронологию и географию событий, в которых 

принимал участие. Сохранились и фотографии, и самая главная – 

семейная фотография, на обороте которой рукой моей бабушки 

сделана надпись «28 июня 1941 года. Валентин уходит с народным 

ополчением на фронт». Отец записался добровольцем в 1-ю 

дивизию народного ополчения (ДНО). В народное ополчение 

вступали независимо от возраста и социального положения люди, 

по зову сердца пожелавшие, в буквальном смысле слова, защитить 

грудью страну.  

                                                           
18

 Деревня полностью сожжена эсэсовцами  в декабре 1943 г. 
19

 Ныне – Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова 
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Мой дедушка, Василий Григорьевич, в своих воспоминаниях 

описал первый день в ополчении своего сына и его 

противоречивые чувства гордости, радости и недоумения. 

 «Радостно возбуждѐнный пришѐл домой старший сын, студент-

медик.  

– Тоже иду в ополчение! – объявил он. А к вечеру пришѐл уже 

одетый как ополченец. На плечах – парусиновые ремни, в петлицах 

– 3 кубика. Волнуясь,  рассказывает: 

– Зачислили в санчасть дивизии. Дали двенадцать 

девушек˗медсестѐр. Послали за медикаментами, а на базе 

отказывают! Говорят, что медикаментов для дивизии нет. А 

командование требует: достань, хоть в лепѐшку разбейся...  

Вечером мы пошли фотографироваться».
20 

 

 

На фото из семейного архива Дмитриев Валентин Васильевич  

с отцом Василием Григорьевичем, матерью Ниной  Ивановной и братом  

Женей.  28 июня 1941 г. 

 

Действительно, к началу боѐв 1˗я дивизия народного ополчения 

испытывала большой недокомплект  во всѐм: от сапѐрных лопат до 

средств передвижения. Из полагавшихся по штату 2282 лошадей в 

наличии не было ни одной. 

                                                           
20

 Дмитриев В.Г. Далекое и близкое: историческая повесть. 1900-1944 гг. – СПб., 

2013. – С. 331-332 
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В.В. Дмитриев воевал в 1941 г. на Ленинградском фронте, в 

1942 г. – на Сталинградском, в 1943 г. – на Юго-Западном и 

Воронежском фронтах. 

После боев в районе станции Батецкая, 3-й полк 1-й ДНО, в 

котором служил В.В. Дмитриев, был переброшен в район 

Сестрорецка, где в сентябре 1941 г. вошел в состав 198-й дивизии. 

Валентин Васильевич был назначен командиром медико-

санитарного взвода 3-го батальона 3˗го стрелкового полка 198-й 

стрелковой дивизии. К сентябрю, после кровопролитных боев с 

превосходящими силами противника на Лужском рубеже, от 

дивизии осталось несколько сотен бойцов. 19 декабря в боях под 

Киришами отец был контужен, ранен и отправлен в госпиталь на 

Урал. Там, в городе Копейске Челябинской области, начинала 

формироваться 99˗я танковая бригада, в которой позднее В.В. 

Дмитриев был назначен старшим военфельдшером медико-

санитарного взвода роты управления 2˗го танкового корпуса. 

В дни боев с 30˗го июля по 1 сентября 1942 г. на 

Сталинградском фронте, в районе города Калач и хутора 

Еруслановский и в обороне Сталинграда, находясь в боевых 

порядках мотострелкового батальона, старший военфельдшер 

медико-санитарного взвода 99-й танковой бригады 2-го танкового 

корпуса В.В. Дмитриев вынес с оружием с поля боя 67 человек 

бойцов и командиров. За период всех боевых действий на 

Сталинградском фронте Валентин Васильевич оказал 

медицинскую помощь 167-ми раненым бойцам и командирам и 

эвакуировал их с поля боя с личным оружием, за что был 

награжден орденом Красного Знамени.
21 

Часто отца выручала трофейная немецкая снайперская 

винтовка, с которой он не расставался до конца боевого пути. Еще 

в 30-е годы был награжден знаком «Ворошиловский стрелок». На 

фронте, в редкое свободное время от медицинских обязанностей, 

Валентин Васильевич выходил с группой профессиональных 

снайперов «на охоту» и вел свой личный счет. «Могу смело 

утверждать, что 16 фашистов остались в Сталинграде навечно по 

моей милости», ˗˗ говорил он мне. 
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 Из наградного листа от мая 1943 г. к фронтовому приказу войскам Юго-

Западного фронта № 849 от 22.06.1943 г. См.: www.podvignaroda.ru/ 
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После оборонительных боев в Сталинграде от корпуса, по 

воспоминаниям отца, осталось только название и небольшая 

группа офицеров управления. К 6 августа из 33˗х танков 99˗й 

бригады осталось всего 4. 

С 8˗го сентября управление 2-го танкового корпуса и 

оставшийся личный состав 99-й танковой бригады (к этим 

оставшимся относился и  старший лейтенант медицинской службы 

Дмитриев Валентин Васильевич) и 12-го отдельного 

разведбатальона сосредоточились в районе Средней Ахтубы 

(посѐлок на правом берегу Волги). Фронт обороны только что 

собранного соединения растянулся до 85 км.  

Отец рассказывал, как много было потерь не только в кровавых 

боях, но и от дизентерии. Горячие степи и военная работа 

требовали пополнения влаги, и солдаты пили воду где угодно и из 

чего угодно, пока дизентерийные потери не стали серьезно 

тревожить командование. Тогда, под страхом серьезного 

наказания, заставили употреблять воду только обеззараженную 

марганцовкой или хлоркой, а при возможности ˗˗ кипяченую. 

Такие же проблемы были и у немцев, о чем свидетельствуют 

данные о 6˗й армии Паулюса. 

16 декабря 1942 г. корпус, пополнившись, выводится из резерва 

Юго-Западного фронта и передается в состав 3-й гвардейской 

армии. Тем же путем, через знакомые станции, снова двигались 

эшелоны корпуса в район Сталинграда. 

За период Сталинградской битвы отец был награждѐн и 

медалью «За оборону Сталинграда».
22

 

В марте 1943 г. обстановка на фронте сложилась для Красной 

армии неблагоприятно. Фашистские войска вновь захватили 

Харьков. 2-й танковый корпус ˗˗ снова в боях.  

В апреле 1943 г. Валентин Васильевич – начальник санитарной 

службы отдельного батальона связи 2-го танкового корпуса, а с 

июня 1943 г. ˗˗ старший военфельдшер 169-й танковой бригады, с 

которой с 5 июля участвовал в боях на Воронежском фронте.  

В ночь на 8 июля части 2-го танкового корпуса, совершив марш 

из района Уразова, сосредоточились вблизи станции Прохоровка. 

Противник подтянул сюда свои отборные дивизии «Мертвая 
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 Указ президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. 
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голова» и «Рейх». Перед фронтом частей корпуса было до 300 

танков, большое количество самоходной артиллерии, пехоты.  

Вспоминаю рассказ отца о немецком танке «Тигр» после 

попадания в него нашего снаряда от СУ-152 – самоходной 

артиллерийской установки с пушкой калибра 152 мм, которую 

фронтовики прозвали «Зверобоем». По словам отца, «Тигра» в лоб 

не брали снаряды от наших тридцатичетвѐрок и от 

противотанковых пушек, тем более –  от поставленных по ленд-

лизу
23

 якобы тяжѐлых английских танков «Черчилль» с их 

смешной 57-мм пушечкой (как на наших лѐгких Т-70), да и горели 

они, по словам отца, знатно, двигатели бензиновые были. Вот 

такой подарок от англо-саксов за российское золото! Но особенно 

впечатлили у «Тигра» кресла. Они были кожаные! А к нашим – то 

прилипаешь, то примерзаешь. И оптика – цейсовская! Именно она 

позволяла стрелять по нашим танкам до 2-х км, а в ответ наши 

могли в них попадать только с 1200 м.  

Бригада, в которой воевал отец, стояла насмерть возле посѐлка 

Сторожевое и вместе с пехотинцами отражала яростные атаки 

немцев.  

Потери в бригаде и у пехоты были огромные, но 4 дня боѐв не 

привели немцев к победе. Изменившаяся стратегическая 

обстановка заставила немцев отказаться от первоначальных планов 

и отойти. Курская битва стала поворотной точкой войны на 

Восточном фронте. Вермахт больше не вел генеральных 

наступлений. 

1 августа отец был ранен, 26-го – тяжело контужен в боях под г. 

Сумы (Украина). Как вспоминал отец, неожиданно начался 

артиллерийский налѐт, и он прыгнул в какой-то окоп, где были еще 

бойцы. Тяжѐлый снаряд взорвался рядом. Очнулся в полной 

темноте, дышать было очень трудно. Пытался кричать, но ничего 

путного не получалось. По окончании боя похоронные команды 

ходили и собирали убитых. Отцу всѐ же повезло: услышали его 

стоны. Как оказалось, он сутки лежал среди мѐртвых. В результате 
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 Ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, внаѐм) – 

государственная программа, по которой США передавали своим союзникам во 

Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и 

стратегическое сырьѐ, включая нефтепродукты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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были сильно повреждены органы таза, позвоночник, на голове на 

всю жизнь остался глубокий шрам от разорванной каски. 

Валентин Васильевич выбыл в госпиталь в Челябинск. После 

лечения был признан ограниченно годным к военной службе и 

демобилизован 26 февраля 1944 года. 

В наградном листе к приказу о награждении орденом Красной 

Звезды (приказ № 10/н от 16.07.1943 г.) 
24 за спасение жизни 

бойцов и командиров на поле боя и проявленное при этом личное 

мужество говорится, что «старший военфельдшер 169-й танковой 

бригады в боях с немецкими оккупантами на Белгородском 

направлении, в районе совхозов «Комсомолец» и «Сторожевой», с 

8-го по 12 июля 1943 г. находился на КП бригады и в боевых 

порядках мотострелкового батальона. Лично вынес с поля боя под 

сильным огнем противника 48 раненых бойцов и командиров с их 

личным оружием. Дмитриев В.В. в боевой обстановке проявил 

себя исключительно смелым, мужественным, инициативным и 

знающим свое дело медицинским работником». 

После демобилизации в 1944 г. отец встретил младшего 

лейтенанта Шапырину Зинаиду Васильевну (20.03.1922 – 

06.02.2000), которая ему стала верной подругой, а мне ˗˗ матерью. 

Поселились в посѐлке Ивановское Кингисеппского района. 

Мама пережила в Ленинграде все 900 дней блокады. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 

«За оборону Ленинграда» (1942), «За участие в Великой 

Отечественной войне» (1946), 12˗ю юбилейными медалями. 

Рассказ о блокаде, которую пережила мама, может быть большим и 

отдельным. О страшном испытании человека жутким голодом и 

дистрофией. До конца своих дней мать обязательно сметала рукой 

мельчайшие крошки со стола и съедала их…  

Приходя на семейное захоронение кладбища в посѐлке 

Ивановское, я низко кланяюсь моему деду – Василию 

Григорьевичу Дмитриеву, участнику 1-й мировой, хлебнувшему 

горя в блокаде и оккупации в Великую Отечественную;  моей 

бабушке – Нине Ивановне Дмитриевой, также пережившей 

блокаду; моему родному по крови и духу дядюшке – Дмитриеву 
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Евгению Васильевичу, который в 15 лет понял, что такое война и 

блокада, прибавил себе 2 года к возрасту и ушѐл на фронт в 16 лет.  

Отец прожил всего 57 лет, ушел из жизни 26 февраля 1973 года. 

Похоронен в селе Ивановское Кингисеппского района.  

 

 
 

ЕЕВВДДООККИИММ ООВВ   

ИИвваанн   ДДмм иитт ррииее ввиичч   
 

1914 –  1995 
 

Евдокимов И.Д. родился 3 мая 1914 г. в 

селе Фащевка Ивановского района 

Луганской области (ранее – 

Ворошиловградской) в крестьянской семье. 

В армии – с 1935 года. На фронтах 

Великой Отечественной войны – с 25 июня 

1941 по 9 мая 1945 гг. Участник боев на 

Калининском, Карельском и 1-м 

Прибалтийском фронтах; освобождал города Великие Луки, 

Витебск, Ригу, Кенигсберг (Калининград), Шауляй. 

На Карельском фронте командовал батареей 611-го стрелкового 

полка 88-й стрелковой дивизии (17.03.1942 г. дивизия 

преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию). Был 

начальником штаба 24-го артиллерийского полка 24-й Самаро-

Ульяновской Железной дивизии на Калининском фронте; 122-го 

артиллерийского полка 357-й стрелковой дивизии 1-го 

Прибалтийского фронта. Затем до конца войны – начальник штаба 

923-го артиллерийского полка 357-й стрелковой дивизии 4-й 

ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. 

Дважды был ранен. Первый раз – 24 ноября 1941 г. на 

Карельском фронте, когда полки 88-й дивизии сражались с 

превосходящими силами противника, показав исключительные 

примеры мужества, отваги и героизма. Второе ранение Иван 

Дмитриевич получил в латвийском городе Бауска.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
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доблесть и мужество И.Д. Евдокимов награжден пятью орденами, 

в т.ч. орденом Красной Звезды (приказ № 25 от 15.01.1943), 

орденами Отечественной войны 1-й (приказ № 126/н от 29.07.1944) 

и 2-й степени (приказ № 85 от 26.02.1944),
25 

тремя боевыми 

медалями и десятью юбилейными.  

В наградном листе 112-го артиллерийского полка 28-й 

стрелковой дивизии о представлении к первой награде – ордену 

Красной Звезды – от 29 декабря 1942 г. читаем: «Старший 

лейтенант Евдокимов в период боевых действий проявлял 

решительность и стойкость. Он умело управлял огнем дивизиона. 

В результате четко организованного управления дивизион, 

несмотря на превосходящие силы противника, выполнил задачу и 

помог нашей пехоте продвинуться вперед. В этих боях дивизион 

подбил и зажег 5 танков противника, уничтожил одно орудие 

вместе с упряжкой и прислугой, большое количество минометов и 

свыше батальона вражеских солдат и офицеров. Дивизионом 

отбиты 4 контратаки вражеской пехоты с танками». 

Иван Дмитриевич прослужил в армии 21 год. Вышел в отставку 

в звании подполковника. После войны жил в Краснодарском крае в 

г. Крымск в течение 15 лет. В 1975 г. переехал с женой Фаиной 

Павловной в дер. Ополье Кингисеппского района. Работал, будучи 

уже на пенсии, завхозом в Опольевской школе. 

Все, кто знал Ивана Дмитриевича, вспоминают его как 

доброжелательного, творческого человека. 

Ушел из жизни 13 ноября 1995 г., похоронен в Санкт-

Петербурге на Северном кладбище. 
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ЗЗАА ДДВВОО РР ННООВВ   

ААннддрреейй   АА ллеекк ссаанндд рроо ввиичч   
  

11992211   ––   22000099   
 

Задворнов А.А. родился 4 ноября 1921 г. 

в деревне Новоселка Борисоглебского 

района Ярославской области. Рано остался 

без отца, поэтому с ранних лет Андрею 

Александровичу приходилось много 

работать. Мать одна растила троих детей. С 

15 лет жил у сестры в Ленинграде.  

Когда закончилась советско-финская 

война (1939-1940), А.А. Задворнова вместе с братом в числе 

других рабочих направили на восстановление целлюлозного завода 

в почти полностью разрушенном городе Питкяранта в 

образованной Карело-Финской ССР. Провожая их, мама сказала, 

что, наверное, не увидит своих сыновей больше. Ее слова 

оказались пророческими: она погибла в блокадном Ленинграде. 

14 марта 1941 г. Андрей Александрович был призван 

Борисоглебским РВК в армию. Великую Отечественную войну 

связист   рядовой   А.А.   Задворнов встретил 22 июня 1941 года в 

г. Крупки Минской области Белоруссии. Его часть сразу же 

отправили по железной дороге в Борисоглебск (Воронежская 

область). Всем уже выдали карабины и патроны. Но в час ночи 

началась бомбежка эшелона. Было очень много убитых и 

раненых…  

Добрались до Минска, когда немцы были уже на подходе к 

городу. Приняли бой, но силы были неравными, и наши зенитные 

установки и пехота, с боями отступая до Брянска, заняли оборону 

на реке Десна. 

Через месяц на машинах отправили в составе артиллерийского 

полка 152-мм пушек в Тамбов. После месячной учѐбы перебросили 

под Москву, защищать столицу. «Это были страшные, тяжелые 

бои», – вспоминал Андрей Александрович. 

В составе 420-го армейского пушечного артиллерийского полка  

А.А. Задворнов прошѐл всю войну. 23 сентября 1943 г. приказом 
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НКО за № 285 этот полк был преобразован в 295-й гвардейский 

армейский пушечный артиллерийский полк. В числе других частей 

и      соединений,     наиболее     отличившихся     при     освобождении     

г. Гомеля, ему было присвоено почетное наименование 

«Гомельский». 

Андрей Александрович защищал Тулу, освобождал Орел, 

Мценск. В Белоруссии воевал в составе 1-го Белорусского фронта 

(командующий Г.К. Жуков). На реке Друть (правый приток Днепра 

в Белоруссии), во время восстановления связи, его контузило. Как 

тогда говорили: «Родился в рубашке». 

Под вражеским огнем А.А. Задворнов корректировал удары 

артиллерии. Полк был очень мобильным, перебрасывался на самые 

сложные участки сражений. Андрей Александрович воевал и на 

Курской дуге. 

Затем был Ковель, из него на запад – в Польшу и Германию. 

Задворнов участвовал в форсировании Одера, в строительстве 

через него моста. Враг все время взрывал этот мост, поэтому 

строить его приходилось несколько раз. Работа была тяжелой. 

Советские войска потеряли много боевой техники.  

Андрей Александрович участвовал в освобождении Варшавы, 

Кракова, где много полегло его товарищей: командиры батарей, 

связисты, разведчики…  

Ветеран вспоминал: «Со смертью приходилось сталкиваться 

постоянно. Иной раз поднять голову было невозможно, пули 

свистели совсем близко. В такие моменты вся жизнь пробегала 

перед глазами… С папиросами было трудно, еды постоянно не 

хватало. Если убивало лошадь, ее тут же съедали. Мясо на войне 

было редкостью…».  

Андрей Александрович часто вспоминал своего командира 

батареи – Рогозтака. Все бойцы его любили. После  ранения  

командира  и  отправки  его  в  лазарет, связь с ним потеряли… 

И вот – Берлин! Рейхстаг! Сколько радости, ликования было, 

когда фашисты подняли белый флаг. Задворнов видел наших 

врагов с поднятыми руками: «В большинстве это были совсем 

юные, 17-18-летние молодые парни, поставленные немецким 

командованием на защиту Берлина…», –  вспоминал ветеран. 
В день Победы 9 мая ефрейтор Андрей Задворнов расписался на 

стене Рейхстага. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=295-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=295-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Затем он добивал врага в Чехословакии. Навстречу ехали 

польские войска. Советские солдаты отмечали Победу вместе с 

ними. 

А.А. Задворнов был награжден орденами Красного знамени, 

Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За Победу над Германией», медалью Жукова. 

В приказе подразделения за № 21 от 17 апреля 1944 г. о 

награждении медалью «За боевые заслуги» говорится: «Старший 

телефонист 4-й батареи 295-го гвардейского армейского 

пушечного артиллерийского Гомельского Краснознаменного полка 

гвардии ефрейтор А.А. Задворнов 1 марта 1944 г. под сильным 

артобстрелом противника несколько раз исправил телефонные 

линии. На наблюдательном пункте командира батареи всегда 

обеспечивал бесперебойную связь, чем способствовал выполнению 

батареей поставленных огневых задач. Всегда отличался 

исполнительностью и дисциплинированностью».
26

 

Домой, в Ленинград, Андрей Александрович вернулся в 1946 г. 

Узнал, что родителей нет в живых. Со временем обзавелся семьей, 

вырастил детей и приехал жить в село Ополье Кингисеппского 

района. Работал конюхом в совхозе «Россия». 

Супруга, Нина Николаевна Задворнова, во время Великой 

Отечественной войны работала в военном госпитале в Томске.  

Ушел из жизни Андрей Александрович 7 января 2009 г.  
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ЗЗАА ЙЙЦЦ ЕЕВВ   

ИИвваанн   ИИвваанн оо ввиичч   
  

((рр ..   119922 77))   
 

Воспоминания ветерана  
 

Родился я в деревне Грибаново 

Новоржевского района Псковской области 

29 марта 1927 г. Был третьим ребенком в 

крестьянской  семье, и после меня родилось 

еще трое детей. Отец мой – Зайцев Иван 

Венедиктович, 1890 года рождения, до 17-ти 

лет жил в деревне у деда. Потом работал на 

Путиловском заводе в Санкт-Петербурге, с отцом снимая жилье у 

фабрикантши. Дед умер от тифа в 1920 году. 

Отец женился, но вскоре овдовев, женился второй раз на моей 

будущей матери, тоже вдове. У того и другого было по ребенку. 

Построили хороший дом, амбар, сарай, 3 хлева. В войну все 

сгорело. 

Родители мои с утра до ночи трудились в колхозе. Было и свое 

хозяйство. Дети с малолетства помогали. 

В школу я пошел с 8-ми лет в соседнюю деревню Заречье, в 3-х 

км от нашей. В школе, которая находилась в бывшем доме 

зажиточного крестьянина, 4 класса занимались по два вместе в 2-х 

комнатах. Дети из деревни шли гурьбой босиком, обувь берегли и 

обувались только перед школой. И так – до самых морозов.  

После окончания 4-го класса я стал помогать родителям в 

колхозе, все стремились заработать больше трудодней, за которые 

платили продуктами: рожью, овсом, горохом, льняным семенем, 

картошкой. Только перед войной стали платить деньгами. Все 

деревенские дети с малолетства помогали на колхозной работе. 

Весной вывозили на лошадях навоз на поля, занимались 

прополкой, ходили в подпасках с колхозным стадом, сгребали 

сено, сушили и складывали. Позже, подростками уже, наравне с 

мужчинами косили, пахали на лошадях, запряженных в плуг или 

борону. Техники тогда не было. За перевыполнение плана 

получали премию. Однажды и наша семья получила премию – 1 
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тонну пшеницы и два 36-ти литровых 

бидона подсолнечного масла. Были тогда 

свои овощи, молоко, хлеб пекли сами, муку 

мололи на водяной мельнице в 3-х км от 

деревни, держали скот, птицу… 

Началась война. В июле 1941 г. 

Псковская область уже была занята 

немцами. Немецкий гарнизон и 

комендатура находились в районном 

центре, в городе Новоржеве. А в лесах 

Псковщины зарождалось партизанское 

движение. Партизаны стали взрывать 

мосты, пускать под откос немецкие поезда, 

громить немецкие гарнизоны. Сразу же появились немецкие 

карательные отряды, сжигавшие деревни. Они расстреливали и 

сжигали людей за помощь партизанам. 

14 апреля 1943 г. каратели пришли и в наш дом, где перед этим 

3 дня жили партизаны. Семья с детьми, в чем была, выскочила и 

побежала через огороды в лес. Немцы стреляли вслед. Затем 

подожгли дом и ушли в другую деревню, преследуя партизан, 

которые уходили на болота.  

Семья вернулась к пепелищу. Сгорело все, но спаслись корова и 

5 овец. Какое-то время ютились по чужим домам, потом вырыли 

землянку, застелили сеном, сделали крышу, из чего могли, и жили 

до зимы. Зимой – опять по людям. 

Освободили деревню 28 февраля 1944 г. Много соседних 

деревень было сожжено. В апреле 1944 г. меня назначили 

бригадиром колхозной бригады из жителей деревни, в основном – 

женщин, подростков 16-ти лет, да 2-3 мужиков, по болезни не 

годных для фронта. Урожай в тот год был отличный. 

А в ноябре меня, семнадцатилетнего, призвали в армию и 

направили на разминирование населенных пунктов Ленинградской 

области.  

Приехали в Новоржев, почти весь сожженный, 40 км шли 

пешком до Сущева. Затем – поездом до Ленинграда. С 

Финляндского  вокзала  повезли  до ст. Ириновка, оттуда – пешком  

8  км  до  части,   расположенной  в  лесу.  Я  попал  в  учебную 

роту 48-го запасного стрелкового полка 36-й запасной стрелковой 

 

 

Зайцев И.И. 1949 г. 
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дивизии,
27

 осваивал специальность минометчика – командира 

расчета. 

С 25 апреля 1945 г. на ст. Чудово Новгородской обл. нам 

преподавали саперное дело. Бойцы изучали устройство 

отечественных и иностранных мин, способы их установки, 

устройство миноискателя, работу по обнаружению мин.  

Разминирование начали в Лигово. С утра поля проходили 

щупом (палка 2,5 м с металлическим наконечником), определяли 

мину и ставили красный флажок. Затем, с 16 часов до темноты,  

шли «подрывники», в числе которых был и я. Однажды по 

неосторожности чуть не подорвался, нарушив правило: отходить 

всегда одной дорогой, которую знаешь. Задев проволоку от мины, 

еле успел упасть рядом в траншею глубиной 1,5-2 м лицом вниз, 

как прогремел взрыв. При 

разминировании много людей гибло. 

У кого мина разрывалась в руках, 

кому отрывало руки, ноги, выбивало 

глаза… 

Как известно, боевыми 

действиями было охвачено 76 % 

территории Ленинградской области. 

После войны проводилось 3 этапа 

разминирования местности. Первый 

– сразу после войны силами воинов-

саперов и гражданского населения. 

4 года после войны я в качестве 

заряжающего, сапера, вместе со 

своими товарищами, в составе 249-го 

гвардейского стрелкового полка, а 

затем – 86-й отдельной 86-й 

гвардейской разведывательной роты 

85-й Рижской
28 

Краснознаменной 

гвардейской дивизии 10-й армии 

                                                           
27

 Создана 23 мая 1944 г. путѐм переформирования 36-й отдельной запасной 

стрелковой бригады. 
28

 Почетного наименования "Рижская" дивизия удостоена 13 октября 1944 г. за 

активное участие в штурме Риги. 

 

Зайцев И.И. 1950 г. 
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разминировал окрестности Ленинграда и населенные пункты 

Ленинградской области: Лигово, Пушкин, Александровское, 

Урицк, Московскую Славянку, Колпино, Поповку, Пулково, 

Синявино. В отпуске не был до 1948 года. Последнее 

разминирование было в 1949 году в районе Копорья, у реки 

Воронки.  

В звании младшего сержанта я остался на сверхсрочную 

службу. Был командиром отделения, старшиной роты, старшиной 

полковой школы, обучал военным премудростям и воспитывал в 

духе патриотизма и любви к Родине молодежь. Наша рота на всех 

смотрах была одной из лучших. За честь роты я выступал на 

спортивных соревнованиям по лыжам.  

Отслужил 31 год. Демобилизован в 1975 г. с правом ношения 

военной формы. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени,
29
медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени, 

многими юбилейными медалями. В 1951 г. женился на землячке из 

деревни Кириллово – Антиповой Валентине Дмитриевне. Прожили 

дружно 57 лет, вырастили сына и дочь. Уже подрастают три 

внучки и правнучка. Сын пошел по стопам отца – закончил высшее 

общевойсковое командное училище в Петергофе.  

19 лет я трудился на предприятиях Кингисеппа. 
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 www.podvignaroda.ru 
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ИИВВАА ННООВВАА     

ЕЕллииззаа ввее ттаа   ЕЕ ппиифф аанн ооввнн аа   
  

11992200   ––   22000033   
 

Рассказ А.Д. Вершковой  

по воспоминаниям прабабушки  
 

В истории ХХ столетия не было битвы 

более жестокой, чем Великая Отечественная 

война. И не было подвига выше, чем подвиг 

нашего народа. 

Медики в годы войны внесли существенный вклад в дело 

победы над врагом, восстанавливая боеспособность раненых и 

больных наших воинов, спасая их жизни. 

Военно-медицинскую службу несла всю войну моя прабабушка 

Елизавета Епифановна Иванова (в девичестве – Тараканова). Она 

родилась 8 декабря 1920 г. в деревне Ворожино Шуйского уезда
30

 

Ивановской области. В 1938 г. закончила фельдшерско-

акушерскую школу в г. Шуя, получив диплом фельдшера. Работала 

в Бурятии, на станции Онохой, где заведовала амбулаторией. 

Когда началась война, ей было 20 лет. 2 августа 1941 г. 

Елизавета Епифановна была призвана на военную службу. 

Фельдшером и старшей медсестрой несла тяжѐлую военно-

медицинскую службу до конца войны на Юго-Западном фронте, 

Волховском (с 30.12.1942 по 1.10.1943 гг.), Ленинградском (по 

1.08.1944 г.), 3-м Белорусском (по 9.05.1945 г.) фронтах. В 1943 г. 

ей было присвоено звание лейтенанта медслужбы.
31

 Хрупкая 

девушка выносила раненых с поля боя, оказывала им первую 

помощь. Солдаты очень любили маленькую, отважную санитарку 

и с нежностью называли ее Лизенькой. Видели, как она действует 

в трудных ситуациях, как не жалеет себя, помогая попавшим в 

беду. Перед боем солдаты говорили: «Если Лизенька с нами, тогда 

нам не страшно идти в бой». Называли еще и «Чижиком» за 

маленький рост. А однажды сочинили стихи про нее: 

                                                           
30

 В 1929 г. уезд преобразован в Шуйский район. 
31

 Приказ Волховского фронта № 0125 1943 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И опять поползла по сугробам: 

Надо раненым быстро помочь. 

Так идет по военным дорогам 

Медсестра, нашей Родины дочь! 

Фронтовая песня помогала, облегчала страдание и боль. И 

Елизавета Епифановна пела для раненых «Темную ночь», 

«Катюшу», «Синий платочек», «В землянке»… 

С 1941 по 1945 гг. была в качестве фельдшера, старшей 

медицинский сестры в составе 89-й отдельной телеграфно-

экспедиционной роты связи, в терапевтическом полевом 

подвижном госпитале № 2700 6-го стрелкового корпуса
32 8-й 

Армии, в 137-м отдельном дорожно-эксплуатационном 

строительном батальоне. Трижды сама лежала в госпиталях. 

За мужество и героизм, проявленные при спасении наших 

бойцов, лейтенант медицинской службы Е.Е. Тараканова 

награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 

«За боевые заслуги», а после войны – медалью Жукова, многими 

юбилейными медалями. 

 В запасе – с 20 августа 1945 г. Вышла 

замуж за фронтовика Иванова Алексея 

Константиновича. Супруги жили и работали в 

Кингисеппе с 1947 г. Елизавета Епифановна 

много лет – в Кингисеппской районной 

больнице. Ее знали почти все местные жители 

как доброго и отзывчивого медработника 

Ушла из жизни 28 июля 2003 г.  
 

 

Портрет Е.Е. Ивановой, выполненный 

кингисеппским художником А.А. Бутюговым 

(1925-2012)  

                                                           
32 6-й корпус, сформированный на Волховском фронте и находящийся с 19 мая по 

15 июля 1943 года в составе 8-й армии в дер. Барабаново Мгинского района 

Ленинградской области, держал оборону на реке Волхов, принимал участие в 

боях по прорыву к Любани августа-сентября 1943 г., действовал на главном 

направлении удара в ходе Новгородско-Лужской операции, принимал 

непосредственное участие в освобождении Новгорода, наступлении на Лугу; 

15.03.1944 г. корпус был введѐн в бой под Нарвой; принял участие в Выборгской 

наступательной операции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ИИЛЛЬЬ ИИНН     

ГГрр ииггоо рриийй   АА ннддррее еевв иичч   
  

11991177   ––   1199 9988   
 

Ильин Г.А. родился в 1917 г. в деревне 

Слободка-2 Лужицкой волости 

Ямбургского уезда (ныне – Вистинское 

сельское поселение Кингисеппского 

района) в большой ижорской семье.  

Работал рыбаком в колхозе «Слободка». 

В Красной Армии  – с 1941 по 1945 

годы. Во время Финской войны участвовал в прорыве линии 

Маннергейма, где был тяжело ранен. В июне 1941 г. все 

рыболовецкие суда (лодки, шлюпки и пр.) были мобилизованы 

вместе с командами, т. е. рыбаками, и отправлены на своих судах в 

Кронштадт, а затем на Ладожское озеро (Ладожская флотилия). 

Служил в охране Островной военно-морской базы, созданной на 

островах Кингисеппского района Сескар, Пенисаари (ныне Малый) 

и Лавенсаари (Мощный). С сентября 1942 года  Григорий 

Андреевич – на Ленинградском фронте. С 1 января 1943 г. под 

Невской Дубровкой, в составе 45-й ордена Ленина гвардейской 

стрелковой дивизии, участвовал рядовым бойцом-автоматчиком в 

прорыве блокады Ленинграда. В бою проявил смелость при 

выполнении боевых операций. 13 февраля 1943 г. был тяжело 

ранен. Но уже с июня 1943 г. на канонерской лодке 

«Конструктор»,
33

 входившей в состав отдельного отряда канлодок, 

                                                           
33

 Канонерская лодка «Конструктор» (до 10.12.1926 г. – «Сибирский стрелок») 

заложена в марте 1905 г. в Гельсингфорсе (Хельсинки), вступила в строй 

20.06.1906 г. Первоначально числилась линейным крейсером. С 31.12.1939 г. этот 

корабль входил в отряд судов НИМТИ ВМФ. 3.08.1941 г. судно вооружено, 

переклассифицировано в СКР и включено в состав БФ. С 3.08.1941 г. по 

16.10.1944 г. СКР входил в состав ЛВФ. 4.11.1941 г. в порту Осиновец при 

попадании авиабомбы была оторвана носовая часть корабля, он затонул, но в 1942 

г. был поднят АСО ЛВФ и 13.04.1943 г., после ремонта, вновь введен в строй. 

Переклассифицирован в КЛ в апреле 1943 г. В январе 1945 г. КЛ была выведена 

из боевого состава и разоружена. С 1956 г. – судно-отопитель. 1.06.1957 г. 

исключено из состава ВМФ и передано в ОФИ для разборки. 
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краснофлотец Г.А. Ильин участвовал во всех боевых операциях. В 

кампанию 1943 г. успешно отражал налеты авиации противника, за 

что приказом командующего Ладожской Военной Флотилии № 

17/н от 12 июня 1944 г.
34

 за образцовое выполнение заданий 

командования, доблесть и мужество награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

 
 

Канонерская лодка «Конструктор»
35

  

 

Приказом Верховного Главнокомандующего объявлены 

благодарности от 25 июня 1944 г. и 28 ноября 1945 г. за отличные 

боевые действия на фронте борьбы против немецко-фашистских 

захватчиков и доблестный труд в строительстве военных 

объектов.
36

  

Награжден также орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией».  

                                                           
34

 www.podvignaroda.ru 
35 Из книги Караваева А.Т. По срочному предписанию (М.: Воениздат, 1967). 
36
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После войны вернулся в родную дер. Слободка, где женился на 

землячке – Еремеевой Софии Васильевне (19.05.1919 – 17.05.1992). 

Родилось трое детей.  

В декабре 1943 г. вся семья Софии Васильевны была насильно 

депортирована немецкими властями в Эстонию, в концлагерь 

Клоога,
37

 а оттуда, в январе 1944 г., через порт Палдиски была 

вывезена в Финляндию, лагерь Оулу. София работала на заводе. 

Освобождена в 1944 г., вернулась на Родину. 

Г.А. Ильин работал рыбаком, позднее плотником в 

строительной бригаде в колхозе «Балтика». По словам 

односельчан, был очень скромным человеком.  

Внучка Григория Андреевича, Марина Ильина, вспоминает: «У 

дедушки было сквозное ранение в шею, шрамы такие, большие 

вмятины. Я все время удивлялась, как после таких ранений можно 

было выжить и продолжать воевать. Еще с ногами у него были 

проблемы. Ноги много раз отмораживал. Приходилось во время 

боя свет на корабле отключать и глушить его, чтоб от немцев 

уйти. Без отопления много часов сидели, во время шторма 

корабль весь ледяной водой был затоплен. Порой приходилось по 

ледяной воде и пешком к берегу подбираться. 

На самом деле дедушка не любил рассказывать о войне, 

говорил, что ему больно вспоминать все это. Всегда говорил: „Мы 

воевали за вас и ваше будущее. Живите в мире. Нет ничего 

страшней войны. И знать подробностей вам не надо. Храните 

мир, а то, что я пережил, останется только со мной”. 

Но одну историю, которую он рассказывал, я запомнила на всю 

жизнь. Где именно это происходило, не знаю. Он никогда не 

говорил.  

 Из его уст эта история звучала так: „Было это зимой. Шли 

мы на корабле далеко от берега и увидели на отколовшейся льдине 

медвежонка. Маленький он еще совсем, мамки рядом не было 

видно. Может, убили ее (стреляли много тогда в тех местах), а 

может и сам потерялся. Кричал сильно. Стало нам жалко его, 

подобрали малыша к себе на борт. Хотели откормить да 

                                                           
37

 Всего из деревень Сойкинского и Кургальского полуостров вывезено свыше 
6000 человек, многие погибли. См.: Аристов В.В. Депортация ингерманладцев // 

Кингисепп. Книга памяти. – 1995. Вып. 6. С. 34-37. 
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поближе к берегу высадить. Командиру корабля не говорили 

ничего. Ясно дело, не одобрил бы этого. Тайком держали, кормили 

тем, что и сами ели. В туалет приучили ходить за борт на корме. 

Смешно это выглядело: попу отклячет за борт, а сам лапами 

держится.  

В один день пошел Мишка по нужде своей, не удержался, 

свалился за борт и попал прямо под винт. Не успели мы его 

спасти...  Полюбила его вся команда, во время войны такой 

маленький пушистый комочек счастья и радости был…” 

В конце этой истории у дедушки всегда слезы текли, а я 

рыдала...»  

Григорий Андреевич Ильин ушел из жизни в 1998 году. 

Похоронен в деревне Ручьи Вистинского сельского поселения 

Кингисеппского района.  
 

 
 

ИИЛЛЬЬ ИИНН     

ННии ккооллаа йй   ЯЯкк оовв ллее ввии чч     
  

11992200   ––   11999988   
 

Ильин Н.Я. родился 9 мая 1920 г. в 

деревне Слободка Лужицкой волости 

Ямбургского уезда (ныне – Вистинское 

сельское поселение Кингисеппского 

района). Ижор по национальности.  

Закончил 6 классов Мишинской 7-летней 

школы. Работал в колхозе «Слободка» 

пахарем, с 1937 по 1940 гг. – в Усть-Луге, в 

продбазе Краснознаменного Балтийского флота. 

В 1940 г. – на службе в Красной Армии. Служил в Кронштадте, 

где и застала его Великая Отечественная война. 95-й 

артиллерийский дивизион особого назначения, где служил 

Николай Яковлевич, до декабря 1941 г. защищал последнюю 

морскую базу на острове Гогланд. Оставив еѐ по приказу 
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командования,
38

 бойцы ушли пешком в Ленинград по льду 

Финского залива. После этого Николая Ильина отправили учиться 

на младшего командира. По окончании учебы он вернулся в свой 

дивизион и в течение всей блокады защищал Ленинград.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
39 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

оборону Ленинграда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 22.12.1942 г.) и многочисленными юбилейными медалями. 

В наградном листе медалью «За боевые заслуги»
40

 говорится, 

что командир отделения дальномерщиков 952-й батареи 95-го 

отдельного зенитного артиллерийского дивизиона старший 

краснофлотец Н.Я. Ильин за время службы на батарее в 

совершенстве овладел своей боевой специальностью. Активный 

участник отражения свыше 20 массированных налетов фашистской 

авиации на Ленинград, ВМБ «Осиновец» и остров Лавансаари. С 

высоким мастерством обеспечивал точными данными батарею для 

ведения зенитного огня, благодаря чему было сбито 13 самолетов 

противника. 

 

Н.Я. Ильин (слева) на боевом посту.  

Фото периода боевых действий. 

                                                           
38

 27 окт. 1941 г. Военный совет КБФ утвердил план эвакуации островов Гогланд, 
Бьѐркѐ и др.// Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – М., 2009. – 

С. 226-227 
39

 www.podvignaroda.ru 
40

 № 8 от 09.06.1945 г. // Там же 
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В бою 22 июня 1943 г., когда бомбы рвались вблизи от 

дальномера, от взрывной волны вылетела шпонка вымерочной 

линзы, и дальномер вышел из строя, Н.Я. Ильин работал сам за 

наводчика. Указал, как быстрее исправить повреждения 

дальномера, успевал обнаруживать все цели на предельной 

дальности, передавал голосом в разгаре боя изменения о высоте, 

дальности и курсе цели. Батарея в этих боях сбила один и 

повредила три бомбардировщика Хейнкель (Хе-111), не дав им 

сбросить бомбовую нагрузку на важные объекты. 

При отражении массированных налетов авиации противника на 

о. Лавансаари 5 и 7 августа 1944 г. Николай Ильин обнаруживал 

цели на дальности до 50 км и тем самым обеспечил батарее 

своевременное открытие огня. Авиация противника не была 

допущена к объектам ВМБ, сбито 2 вражеских самолета. 

Войну закончил на острове Гогланд. Демобилизован в 1946 г. в 

г. Пярну (Эстония). 

Вернулся в родную дер. Слободку, работал рыбаком. 

Сконструировал трал, который был назван его именем. В 1952 г. 

опытный тралмейстер Н.Я. Ильин был избран председателем 

колхоза «Слободка», стоял у истоков объединения колхозов в 

рыбколхоз «Балтика», в котором с 1959 г. был начальником 

снабжения, затем – приемщиком на рыбообрабатывающем 

комплексе.
41  

С супругой, Васильевой Галиной Григорьевной (01.05.1927 – 

20.03.2005), уроженкой дер. Югантово Кингисеппского района, 

Н.Я. Ильин познакомился еще до войны. 1 декабря 1943 г. Галина 

Григорьевна в числе многих других жителей была насильно 

депортирована немецкими властями в Эстонию концлагерь 

Клоога,
42

 а оттуда, в январе 1944 г. вывезена в Финляндию, в 

лагерь Ханко. Определена в город Раума, где работала на 

лесопильном    заводе    разнорабочим.   Освобождена    в    декабре  

1944 г.
43

 и 14 декабря 1944 г. вернулась на Родину. Работала в 

колхозе. 

                                                           
41

 См.: Чепкина И. Сойкинские рыбаки. – Кингисепп, 2007. С. 37. 
42

 Из Юганово было вывезено 145 человек. См.: Аристов В.В. Депортация 

ингерманладцев // Кингисепп. Книга памяти. – 1995. Вып. 6. С. 34-37. 
43

 Архивная справка 1994 г. 14 июля №10-40-Е-14072 
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Выйдя в 1980 году на пенсию, Николай Яковлевич продолжал 

трудиться. Односельчане много лет выбирали ветерана труда Н.Я. 

Ильина уполномоченным Сойкинского сельского Совета. 

Ушел из жизни 30.06.1998 г. Похоронен в дер. Сойкино 

Кингисеппского района («урочище Сойкино»). 

 

 Сохранѐнное в семье Н.Я. Ильина его письмо с фронта  
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ИИССААЕЕВВ     

ЛЛееоонниидд   ДДмм иитт ррииее ввии чч   
  

((рр ..   119922 55))   
 

Исаев Л.Д. родился 22 февраля 1925 г. в  

деревне Куровицы Наровской волости 

Ямбургского уезда (ныне – Большелуцкое 

сельское поселение Кингисеппского 

района).  

Семья Леонида Дмитриевича после 

революции 1917 г. жила на хуторе в 4 км от 

деревни Куровицы. В 1938 г. отца 

арестовали. В семье было 5 детей, надо было маме помогать и идти 

работать. Перед войной Исаев Л.Д. успел окончить школу и 

немного поработать на  строительстве шоссейной дороги.                                            

Леонид Дмитриевич вспоминает: «Началась война, пришлось 

пережить оккупацию. Немцы забрали на работы в Нарву: 

работали на дороге Нарва – Ленинград.  

1 февраля 1944 г. нас освободили. Призван в армию 25 марта 

1944 г. Перед отправкой на фронт был в запасном полку в 

Парголово под Ленинградом, а в мае уже распределили по 

строевым полкам. Служил в 372-й Новгородской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. В июне был в 

первом бою – на  Карельском перешейке, прорвали линию 

Маннергейма и пошли с боями на Выборг. 29 июня Выборг 

освободили.44 В августе дивизию перебросили в Эстонию, стояли 

на реке Норове в обороне левее Нарвы. Основной же фронт был в 

городе Силламяэ, дальше города Нарвы.  

 Участвовал в освобождении города Пярну, взятии 

Кенигсберга, в Польше – Гдыни, Гданьска. День Победы встретил 

в Германии на острове Рюген, будучи в звании старшего 

сержанта.  

                                                           
44

 Приказом ВГК 1238-му стрелковому полку, где служил Исаев Л.Д., в числе 

соединений и частей, отличившимся в боях при прорыве линии Маннергейма и 

овладении городом и крепостью Выборг, присвоено наименование Выборгского. 



                    К 70-летию Победы 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 

После войны служил в Приморье в 

Волочаевском  полку. Последние три года 

служил на Сахалине, откуда в 1950 г. 

демобилизован».  

Награждѐн медалями «За боевые заслуги», 

«Взятие Кенигсберга», многими 

юбилейными.  

В тексте наградного списка на медаль «За 

боевые заслуги» по 1238-му стрелковому 

Выборгскому полку 372-й стрелковой 

Новгородской Краснознаменной дивизии 2-

го Белорусского фронта (приказ № 46/н от 

18.05.1945 г.) говорится, что «ездовой 

батареи 76 мм пушек красноармеец Исаев Л.Д. в наступательных 

боях по овладению города Штеттин
45

 с 24 по 26 апреля 1945 г. 

мужественно, без страха, пренебрегая опасностью для жизни, 

под обстрелом противника выкатывал орудие на прямую 

наводку».
46 

После армии Леонид Дмитриевич работал в Нарве на 

Кренгольмской мануфактуре в качестве помощника мастера по 

ткачеству. 37 лет на одном месте. С 1987 года – на заслуженной 

пенсии. Долгое время проживал в деревне Куровицы, с 2011 г. 

живет в пос. Кингисеппский.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

 Ныне польский город Ще цин  
46

 www.podvignaroda.ru 
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ККЛЛИИММООВВ     

ВВаассииллиийй   ССее ррггееее ввии чч   
  

11 991199   ––   1199 9955   
 

Климов В.С. родился 11 

февраля 1919 г. в деревне 

Югантово Сойкинского 

сельсовета (ныне – Вистинское 

сельское поселение 

Кингисеппского района).  

До войны работал старшим 

техником-топографом на 

строительстве объекта № 200 

НКВД Главной Базы 

Балтийского флота в районе села 

Ручьи в Лужской губе Финского залива.
47 

 
В сентябре 1939 г. был призван в армию. Окончил школу 

артразведки. На фронте – с 22 июня 1941 по 1945 гг. Прошел путь 

от Калинина до Берлина. Участвовал в боях за освобождение 

Калинина, Смоленщины, Белоруссии, Польши, Восточной 

Пруссии, Центральной Германии, Чехословакии, в овладении 

опорными пунктами обороны немцев на подступах к Смоленску, в 

форсировании рек Березины, Немана, в освобождении городов 

Минска, Лиды, Гродно, в ликвидации восточно-прусской 

группировки противника во взятии городов Хайльсберг,
48

 

Ландсберг, Бартенштайн,
49

 Хайлигенбайль
50

 на побережье 

Балтийского моря юго-западнее Кенигсберга. 

                                                           
47 Подробнее об объекте см.: Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму 

Роттердаму». История мореплавания и портостроительства в Лужской губе 

Финского залива. – СПб., 2012; Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой. 

Военно-исторические очерк. – СПб., 2011.  
48

 Ныне – польский город Лидзбарк-Варминьски. 
49

 Ныне – польский город Бартошице.  
50

 Ныне – Мамоново Калининградской обл. 
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

медалями «За боевые заслуги»,
51

 «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Праги», «За участие в Великой Отечественной 

войне», юбилейными медалями.  

На фронте был в должности командира отделения, командира 

взвода. В наградном листе к фронтовому приказу по управлению 

командующего артиллерией 31-й армии за № 34 от 14.10.1943 г.
52

 о 

награждении орденом Отечественной войны 2-й степени за 

образцовое выполнение боевых задач и проявление при этом 

доблести и мужества читаем, что командир топографического 

отделения 829-го отдельного армейского разведывательного 

артиллерийского дивизиона
53

 Резерва Главного командования 

(РГК) старший сержант Климов Василий Сергеевич «с первых дней 

войны участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

проявил исключительное мужество, смелость, инициативу при 

выполнении боевых заданий. Грамотный и волевой командир 

отделения в совершенстве овладел специальностью топографа и 

приобрел большой опыт в практической работе. Быстро и точно 

производит вычислительные работы в топобатарее, способствуя 

успешному выполнению поставленных боевых задач перед 

подразделением по обеспечению армии опорной сетью. За время 

наступления наших войск в августе – сентябре тов. Климов 

проявил исключительное умение и мастерство, своевременно и 

точно подводя топооснову под аировские
54

 и артиллерийские 

подразделения. Это дало возможность точно засекать огневые 

средства противника и вести по ним прицельный артогонь. 

21.9.1943 г. Климов совместно с капитаном Утешевым 

производил привязку боевых порядков БЗР. Оказав помощь 

капитану, тов. Климов под продолжающемся обстрелом закончил 

топоработы и обеспечил БЗР возможность работать». 

                                                           
51

 Приказ № 2/н от 09.04.1943 г. ВС Артиллерии 31 Армии Западного фронта 

// www.podvignaroda.ru 
52

 www.podvignaroda.ru 
53 Сформирован 25.4.1942 г. 
54

 Аировские – от аббревиатуры АИР (артиллерийская инструментальная 

разведка). 
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 После войны Василий Сергеевич 

работал на траловых рыболовецких судах 

Курголовской МРС, в 1950-е годы – 

капитаном тралбота № 152 в колхозе 

«Слободка», а после объединения колхозов 

в колхоз «Балтика»
55

 – капитаном тралового 

рыболовного бота (ТРБ) «Ковж» с 1965 г., 

затем – передового экипажа СТБ-2004. Был 

инициатором внедрения многих новшеств 

на суднах, дважды награжден значком 

«Отличник соцсоревнования рыбной 

промышленности СССР», рядом почетных 

грамот за перевыполнение плана добычи 

рыбы. Ему было присвоено звание 

«Почетный колхозник». Позднее известный 

рыбак В.С. Климов возглавлял группу народного контроля 

колхоза, работал начальником по кадрам артели, сменным 

мастером по приему рыбы, в 1970-е гг. был бригадиром, стал 

наставником многих знатных рыбаков.
56 

Одна из дочерей Василия Сергеевича Тамара Васильевна 

Никонова (1955-2011) – яркий представитель послевоенного 

поколения ижор, известна была в Кингисеппском районе как очень 

увлеченный краевед, соавтор с журналистом А. Шевченко книги 

« Ям. Ямгород. Ямбург. Кингисепп» (2007). Работала 30 лет 

учителем в кингисеппской школе № 1, а также экскурсоводом по 

Кингисеппу, Ивангороду, Копорью, Пскову, Новгороду, 

Петродворцу, Таллинну, Тарту. Самостоятельно разрабатывала 

экскурсии, была первым преподавателем финского языка в 

Кингисеппе. 

Василий Сергеевич ушел из жизни 27.09.1995 г. Похоронен в 

дер. Ручьи Вистинского сельского поселения Кингисеппского 

района.  
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Климов В.С.  

Фото из газеты 

 «За коммунизм»  

1965 г. 31 июля 
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Из газеты «За коммунизм»  

1961 г. 31 декабря 
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ККООММИИССССАА РРООВВ     

ИИвваанн   АА ллеекксс ееее ввиичч   
  

11990099   ––   11999944   
 

Рассказ Комиссарова Г.И.  

по воспоминаниям отца 
 

Сколько помню себя, всегда гордился 

своим отцом – заслуженным боевым 

офицером, фронтовиком, орденоносцем, 

прошедшем всю Великую Отечественную, 

оставшимся живым и продолжившим после 

войны службу в Советской Армии. 

Я родился уже после войны, но с детства помню, как отец 

общался с фронтовиками, как с завистью смотрели на отцовские 

награды молодые офицеры, которым не пришлось повоевать, как 

солдаты называли его «батей»… 

Комиссаров И.А. родился в 1909 г. в дер. Савины Поляны 

Оредежского уезда
57

 Санкт-Петербургской губернии в 

крестьянской семье. С малых лет приучался к труду. 

Работал на ленинградском заводе «Большевик». В РККА был 

призван в 1931 г. Отслужив срочную, поступил в Ленинградское 

артиллерийское училище. После его окончания в звании 

лейтенанта отправлен к месту службы на Дальний Восток, в г. 

Ворошилов (ныне – Уссурийск). Уже в звании старшего 

лейтенанта в 1939 г. поступил в Артиллерийскую академию  РККА 

им. Ф.Э. Дзержинского в Москве. 

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои 

коррективы в учебу молодого командира. Фронту нужны были 

грамотные командиры. После ускоренного курса обучения 

старший лейтенант Комиссаров вместе с другими выпускниками 

получает направление в действующую армию. 
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Фронтовая биография моего отца 

началась 26 июня 1941 г. на Калининском 

фронте в 33-й армии в должности 

начальника артиллерийской разведки 243-й 

стрелковой дивизии, которая в числе 

других освобождала г. Калинин в 1941 г. 

Затем отец участвовал в 

кровопролитнейшей Ржевской битве 

(условное понятие, объединяющее ряд 

сражений войск Западного и Калининского 

фронтов против группы армий «Центр», 

происходивших на Ржевско-Сычѐвско-

Вяземском направлении с 8 января 1942 по 

31 марта 1943 гг.). 

Как и всякий фронтовик, много повидавший на войне, отец 

неохотно рассказывал о ней – много было тяжелых воспоминаний. 

Помнится, как он читал очередное письмо своего товарища-

фронтовика, Героя Советского Союза подполковника А.М. Коваля, 

бывшего уже в отставке и проживавшего на Украине. Спрашиваю: 

– Почему он пишет тебе такие дружеские письма, ведь война 

уже давно кончилась? 

А отец так спокойно и буднично говорит: 

– Просто однажды я его, тяжело раненого, на себе вытащил из-

под огня противника, спас ему жизнь. Вот он и не забывает меня. 

Это было сказано без всякого пафоса, как само собой 

разумеющееся. 

Смотрю на фотографию этого подполковника Коваля, 

увешанного нашими наградами и иностранными орденами, читаю 

на обороте прочувственную надпись: «Моему боевому командиру 

гвардии полковнику Ивану Алексеевичу Комиссарову в знак 

военной фронтовой дружбы и признательности» – и меня просто 

распирает от гордости за отца. 

Наверное, он бы мог написать целую книгу о войне, ведь 

прошел военными дорогами от Калинина до Кенигсберга, где его 

застала Победа. А эти дороги шли через Ржев, Невель, Великие 

Луки, Смоленск, по Белоруссии, Литве, Латвии и Пруссии. 

Получил два ранения в 1941 и 1942 гг. 

 

Комиссаров И.А.  

1944 год 
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Свою первую награду за доблесть и мужество – орден Красного 

Знамени (фронтовой приказ № 102 от 05.03.1944 г.) гвардии 

подполковник Комиссаров Иван Алексеевич получил, будучи 

командиром 979-го артиллерийского полка 173-й стрелковой 

дивизии 33-й армии. В наградном листе описываются его заслуги, 

как инициативного, волевого командира, который «за короткий 

период времени с 25.05.1943 по 25.07.1943 гг. сумел сделать полк 

боеспособным… Личным примером мужества и отваги увлекает 

личный состав на боевые подвиги». В боевых операциях с 

27.07.1943 по 29.01.1944 гг. его полк поддерживал в боевых 

операциях 584-й, 199-й, 965-й стрелковые полки 274-й Ярцевской 

стрелковой дивизии и 1311-й, 1313-й и 1315-й стрелковые полки 

173-й стрелковой дивизии. За это время полком уничтожено 115 

пулеметов, 10 минометных и 7 артиллерийских батарей, 8 

автомашин, 2 самоходных орудия «Фердинанд», 5 танков, 42 дзота 

и блиндажа, 16 противотанковых орудий, отбито 32 контратаки 

противника, из них 5 крупных, с пехотой и танками, в результате 

чего рассеяно и уничтожено до 3 тысяч солдат и офицеров 

противника, чем было обеспечено выполнение боевых задач 

поддерживаемых стрелковых подразделений. 

Комиссаров Иван Алексеевич был награжден также пятью 

орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, еще одним 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды; медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией» и др.
58 

После войны отец продолжал службу в Советской Армии. Его 

военный стаж – 32 календаря. Находясь на заслуженном отдыхе, 

он, как и положено офицеру, был активен, деятелен и приносил 

большую пользу обществу, занимаясь военно-патриотической 

работой. 

Отец ушел из жизни на 85-ом году, оставив о себе светлую 

память. Его награды сейчас храню я, потом передам своему сыну, а 

он – своему. И так – из поколения в поколение будет передаваться 

память о настоящем офицере, герое-фронтовике и просто хорошем 

добром человеке. 
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И еще. Отец очень любил музыку, песни. Мне посчастливилось 

встретиться в 2000 г. с группой отставных офицеров – любителей 

музыки, из которых был создан вокальный ансамбль «Офицеры», 

сегодня уже известный не только в нашем районе, но и в 

Ленинградской области и за ее пределами. Вот уже 14 лет как я 

имею честь быть музыкальным руководителем этого ансамбля. Как 

бы был счастлив отец, узнав об этом! Мы будем продолжать свою 

работу до тех пор, пока есть еще здоровье и силы, а пороху в 

наших пороховницах еще достаточно много. И все наши песни мы 

посвящаем нашим отцам! 
 
 
 
 

ККУУЗЗЬЬММ ИИНН     

ААллееккссаа ннддрр   ГГее оорргг ииее ввиичч   
  

11992233   ––   22001144   
 

Кузьмин А.Г. родился 20 декабря 1923 г. 

в деревне Вассакара Кингисеппского уезда 

(ныне – Нежновское сельское поселение 

Кингисеппского района). До Великой 

Отечественной войны окончил среднюю 

школу. Служил на Северо-Западном фронте 

в 389-ом запасном стрелковом полку (с 

7.7.1942 до 2.11.1942 гг. – отдельный 

стрелковый полк) 36-й запасной стрелковой бригады, 

переформированной в мае 1944 г. в дивизию. Она дислоцировалась 

в районе от Ленинграда до посѐлка Всеволожский и 

Бокситогорска. В течение всей войны дивизия занималась 

подготовкой маршевых рот и команд для Ленинградского фронта, 

выполняя задачу более быстрого возвращения в строй раненых из 

госпиталей Ленинграда. Подчиняясь непосредственно штабу 

Ленфронта, дивизия участвовала в оборонительных боях.  

В период с 23.5.1944 по 9.5.1945 гг. Александр Георгиевич 

освобождал Нарву, Чехословакию, Венгрию. Получил начальное 

военное образование радиста. 
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Войну закончил в звании лейтенанта.  

Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени,
59 медалью «За победу 

над Германией», многими юбилейными 

медалями. 

После войны служил на аэродроме в 

Борисполе, затем диспетчером и 

начальником переговорной службы. Из-за 

болезни матери в 1951 г. уволился и 

вернулся на родину. Заочно окончив 

Беседский сельскохозяйственный 

техникум, работал бригадиром в совхозе 

«Новая жизнь», главным зоотехником, 

затем директором совхоза. За трудовые 

достижения был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

 Последние три года до выхода на заслуженный отдых 

возглавлял Нежновский сельский Совет. Александр Георгиевич 

всегда ответственно относился к порученному делу, был 

внимателен к людям и пользовался большим уважением среди 

населения своего округа. 

Это был увлеченный человек с большим диапазоном интересов: 

рисовал картины родной природы, увлекался радиоделом, изучал 

народные приметы погоды, много читал, занимался краеведческой 

деятельностью. Именно ему принадлежала идея открытия в 

Нежново в 1982 г. памятной стелы к 200-летию со дня рождения 

одного из самых известных наших 

земляков – русского живописца и 

рисовальщика, лучшего портретиста 

России первой половины XIX в. 

Ореста Адамовича Кипренского 

(1782-1836), а в сельской библиотеке 

– мини-музея нежновскому 

самородку.  
 

Александр Георгиевич Кузьмин ушел из жизни 10 мая 2014 г. 

Светлую память хранят о нем односельчане. 
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ММИИННААЕЕВВ     

ППёётт рр   ФФиилл иипппп оовв иичч     
  

11991199   ––   11999911   
 

Минаев П.Ф. родился в 1919 г. дер. 

Большое Кузѐмкино Наровской волости 

Кингисеппского уезда (ныне – 

Куземкинское сельское поселение 

Кингисеппского района) в крестьянской 

семье. После окончания местной школы 

работал в совхозе. В сентябре 1939 г. Пѐтр 

Филиппович был призван на 

действительную службу, с 1940 г. – в 70-й стрелковой дивизии
60

 в 

качестве шофѐра редколлегии дивизионной газеты. Участвовал в 

Советско-финской войне 1939-1940 гг.  

В Великую Отечественную войну Пѐтр Филиппович продолжил 

службу в качестве военного шофѐра. За годы войны в автомашину, 

управляемую Минаевым, попало 78 осколков, и как минимум 78 

раз он мог быть убит, но был только однажды ранен. После 

лечения служил водителем в 136-й стрелковой дивизии,
61

 

участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда (командир – 

генерал Н.П. Симоняк). 

Довелось Петру Филипповичу жить в блокадном Ленинграде. 

Навсегда солдату запомнились 100 граммов блокадного хлеба и 20 

граммов масла, которые получали солдаты. Был истощен до 

предела, иной раз не было сил двигаться…  

О ледовой «Дороге жизни» Минаев знал не понаслышке, так как 

неоднократно ездил по ней. Ее называли и дорогой смерти. 

Однажды Петр Филиппович вез представителей командования и 

стал очевидцем гибели людей на машинах, ехавших ему навстречу 

через Ладогу в обозе с продовольствием для блокадного 
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Ленинграда из 20 автомашин. Был конец зимы. На льду озера – 

много воронок, стояла талая вода. Вдруг несколько машин, 

перевозивших муку, сахар и другие продукты, стали уходить под 

лѐд. Спасти никого не удалось… 

После прорыва блокады Ленинграда, в одном из боѐв, Пѐтр 

Филиппович был ранен. От смерти его спас какой-то лейтенант. Он 

схватил Минаева за плечи и втащил в окоп. Фашисты заметили, 

стали стрелять. Лейтенант был убит, а раненого водителя 

отправили в госпиталь. Много страданий и потерь выпало на долю 

солдата, защищавшего Ленинград и Родину. Но Пѐтр Филиппович 

с честью выполнил свой воинский долг. Награжден Орденом 

Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За отвагу» 

(1944, 1945) «За оборону Ленинграда» (1943) и многими 

юбилейными медалями.  

В наградном листе о представлении к первой медали «За 

отвагу» (приказ подразделения № 77/н от 06.07.1944 г.) говорится: 

«Гвардии рядовой 45-й гвардейской стрелковой Красносельской 

ордена Ленина Краснознаменной дивизии П.Ф. Минаев – смелый, 

дисциплинированный боец. Неоднократно во время операций водил 

свою машину под огнем врага. Систематически был на передовых 

позициях, сопровождая офицеров редакции газеты «За Родину».
62

 

В наградном листе ко второй такой же медали  (приказ 

подразделения №  54/н от 12 июня 1945 г.)
63

 читаем: «Гвардии 

красноармеец шофер 96-го гвардейского Ленинградского 

Краснознаменного артиллерийского полка Минаев П.Ф. на 

протяжении всей войны водил одну машину. Неоднократно 

попадал под обстрелы противника, однако точно и в срок 

доставлял на передовые позиции военный груз, проявляя при этом 

выдержку и мужество. Особенную четкость в работе проявил в 

период Курляндской операции». 

Пѐтр Филиппович демобилизован 20 марта 1946 г. Вернулся 

домой, женился, построил дом, вырастил двух дочерей.  

Ушел из жизни П.Ф. Минаев в апреле 1991 г. 
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ННИИККООЛЛААЕЕВВ     

ППеетт рр   ВВлл ааддииммии рроо ввии чч   
  

11991144   ––   1199 9933   
 

Николаев П.В. родился 23 августа 1914 г. 

в дер. Косколово Лужицкой волости 

Ямбургского уезда (ныне – Вистинское 

сельское поселение Кингисеппского района). 

С 12-ти лет работал на подсобных работах. 

В 1936 по 1938 гг. служил в Красной 

Армии. 5 сентября 1939-го был призван на 

Советско-финскую войну. Воевал сержантом 

до 1940 г. В июне 1941 г. мобилизован и направлен на 

Ленинградский фронт. В звании старшего сержанта был 

начальником батальона аэродромных радиостанций. Участвовал в 

боях под Псковом, у Малой Вишеры был ранен. После госпиталя 

направлен радистом в г. Боровичи на расположившийся там 

аэродром. В составе 14-го отдельного полка связи 14-й воздушной 

армии
64

 Петр Владимирович прошел с боями до Кенигсберга. В 

1944 г. участвовал в боях за освобождение Риги, Лиепаи 

(освобождена 9 мая 1945 г.). 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией». 

В приказе по 14-му отдельному полку связи 14-й воздушной 
армии за № 5/н от 02.08.1944 г.

65
 сказано, что начальник 

радиостанции В-100А старшина Николаев П.В. награжден 

медалью «За боевые заслуги» за самоотверженную работу в сети 

наведения самолетов на поле боя, за оперативность и 
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 Армия сформирована 27 июля 1942 г. на базе ВВС Волховского фронта. 15 
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своевременное перебазирование на себе 

рации за продвижением войск вперед, за 

надежную и бесперебойную радиосвязь с 

самолетами в любых условиях. 

После войны Петр Владимирович, 

потомственный рыбак, работал в Усть-

Лужском рыбкооперативе в п. Ленрыба. 

С 1947 г. – начальник цеха оформления 

Усть-Лужского комбината. С 1950 по 

1972 гг. – начальник рыбобазы «Логи», 

затем – первый начальник коптильного 

цеха рыбообрабатывающего комплекса 

(РОК) колхоза «Балтика». П.В. Николаев 

был из числа тех первых руководителей-

энтузиастов, построивших комплекс и организовавших 

производство в 1972 г. по выпуску копченой продукции со знаком 

качества. В 1973 г. перешел на должность мастера.
66

 

Ушел из жизни в 1993 г. Похоронен в дер. Ручьи 

Кингисеппского района. 
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ННИИККУУЛЛЬЬЧЧ ИИКК ООВВ   

ББооррии сс   ААкк ииммоо ввии чч   
  

11992200   ––   22000066   
 

Никульчиков Б.А. родился 1 февраля 

1921 г. в селе Мало-Беловодское  

Юргамышского р-на Челябинской обл.  

В армию призвали в июле 1940 г. 

Мурманским военкоматом. Направлен на 

службу строевым матросом на линейный 

корабль «Марат» Краснознаменного Балтийского флота – к началу 

Великой Отечественной войны самого сильного из флотов 

Советского Союза. Командующим КБФ в течение всей войны был 

вице-адмирал В.Ф. Трибуц (с конца мая 1943 г. – адмирал). 

Линкор «Марат» вместе линкором «Октябрьская Революция», 

тремя дивизионами эсминцев, дивизионом сторожевых кораблей, 

отрядом легких сил в составе крейсеров «Киров» и «Максим 

Горький» и двумя дивизионами эсминцев входил в эскадру 

(командующий – контр-адмирал Д.Д. Вдовиченко).  

Во время Великой Отечественной войны, до 23 сентября 1941 

года, линкор «Марат» участвовал в обороне Ленинграда, сбив 6 

самолетов и уничтожив, по имеющимся сведениям, 18 батарей, 

18000 солдат вражеской армии.  

В конце лета, начале сентября немецкие войска вплотную 

подошли к Ленинграду. Артиллерия крупных кораблей 

Балтийского флота эффективно подавляла вражеские батареи и 

наносила чувствительные удары по колоннам противника. 

Особенно досаждали гитлеровцам советские линкоры «Марат» и 

«Октябрьская Революция». 

Первые атаки пикирующих бомбардировщиков были 

осуществлены 16 сентября, при этом в линкор «Марат» попали три 

250 кг бомбы, но они не смогли причинить мощному кораблю 

смертельных травм. Для исправления полученных повреждений 

«Марат» ушел в Кронштадт. Через 5 дней немецкий налет был 

повторен, но из множества сброшенных бомб в цель не попала ни 

одна.  
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23 сентября состоялся 13-й по счету групповой авианалет 

немцев. Около 40 немецких пикировщиков несли под фюзеляжами 

1000-килограммовые бомбы, доставленные специально для борьбы 

с линейными кораблями. Одна из таких бомб пробила броневые 

палубы линкора и вызвала детонацию боезапаса носовой башни 

главного калибра. В результате взрыва носовая часть корабля по 

вторую башню была оторвана, носовая надстройка со всеми 

постами рухнула в воду. Сразу погибло 326 человек, включая 

командира корабля капитана 2-го ранга П.К. Иванова и комиссара 

С.И. Чернышенко, а также многих рабочих Морского завода, 

находившихся в тот день на линкоре. 

У берегов острова Котлин в те дни стояло много кораблей. 

Линкор «Марат» с эсминцами – в Средней Гавани, у стенки Усть-

Рогатки. Враг метил не только в корабли, он хотел уничтожить 

весь Кронштадт, в особенности его артиллерию и Морской завод. 

Весь флот болезненно переживали тяжкие раны «Марата». 

Несмотря на самоотверженные действия в борьбе за живучесть 

оставшегося в живых экипажа, уцелевшая часть линкора 

постепенно заполнилась водой и легла на грунт… 

Бориса Акимовича Никульчикова перевели на линейный 

корабль «Октябрьская революция», стоявшего в артиллерийской 

обороне, где он прослужил рулевым до марта 1944 года, до снятия 

блокады. Все попытки немцев уничтожить линкор окончились 

провалом, не помогли даже комбинированные удары с 

использованием авиации и артиллерии. Всего за годы войны 

линкор получил 6 попаданий авиационных бомб (из 465 

сброшенных на корабль) и 19 попаданий артиллерийских снарядов. 

Линкор провел 126 стрельб главным калибром, выпустив по 

немцам 1442 снаряда. Зенитчики линкора отразили 24 авианалета, 

в которых участвовало 597 самолетов, сбили 13 из них и 3 

повредили. 

В 1944 году Б.А. Никульчиков был направлен в Архангельск в 

составе спецкоманды, которая в конце апреля на американских 

судах была переброшена в Англию, где приняла линейный корабль 

«Архангельск» (до 30.05.1944 г. – «Royal Sovereign»). Линкор  

входил в состав военно-морского флота Великобритании и был 

передан Советскому Союзу в счет репарации военно-морского 

флота Италии. Корабль прошел переоборудование в США и был 
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оснащен современной радиолокационной аппаратурой для всех 

видов вооружения. 24 августа, пройдя 1880 миль, линкор с 

конвоем благополучно прибыл в Ваенгу, где стал флагманом 

созданной из переданных кораблей эскадры.  

В наградном листе на имя рулевого линейного корабля 

«Архангельск» старшего краснофлотца Б.А. Никульчикова, 

представленного приказом по флоту за № 5 от 05.09.1944 г.
67

 к 

медали Ушакова, говорится, что он «самым первым изучил 

порученную ему технику и управлял рулем. Очень много помогал 

отстающим в изучении специальности. Во время выполнения 

артиллерийских стрельб линкора хорошо обеспечивал артпосты 

метеоданными. С честью оправдал высокое звание советского 

моряка. На переходе из Англии, не считаясь с усталостью, нес 

вахту в посту управления рулем, а после смены стоял на вахте в 

штурманской рубке и оказывал большую помощь штурману, 

проявив при этом большую выносливость и четкость в работе». 

До конца войны линкор не покидал Кольского залива.  

Б.А. Никульчиков награжден также орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За 

оборону советского Заполярья», «За победу над Германией», а 

также юбилейными медалями. 

После войны Борис Акимович работал в Мурманске учителем 

физики и математики. С 1958-го по 1961 гг. был директором 

школы № 34. С 1966 года жил в селе Ополье Кингисеппского 

района, где работал оператором газораспределительной станции. В 

1970-е годы несколько раз избирался председателем 

Кингисеппского районного Совета добровольной народной 

дружины по безопасности движения ГАИ. 

Ушел из жизни в 2006 г. 
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ППОО ДДЛЛЕЕСС ННЫЫ ЙЙ     

ААллееккссее йй   АА ллее ккссееее ввии чч   
  

((рр ..   11992211 ))   
 

Алексей Алексеевич не сразу попал на 

фронт. Уроженец Архангельска (1921 г.), 

после окончания мореходного училища, в 

начале войны работал в Арктике. В РККА 

был призван Онежским РВК 22 января 

1943 г. Из пехоты его вскоре перевели в 

связисты. За время службы он прошел путь 

от рядового до командира взвода. Воевал на Калининском, 2-ом 

Прибалтийском, 1-ом и 2-ом  Белорусских фронтах. Участвовал в 

освобождении городов Великие Луки, Невель, Новосокольники. В 

Европе освобождал Варшаву, Данциг (Гданьск), Ливу. 

В составе 1-й стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии 

участвовал в Полесской, Люблин-Брестской, Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской, Берлинской стратегической 

наступательной операциях. За мужество и отвагу А.А. Подлесный 

награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».
 68

 

В наградном листе к первой медали «За отвагу» (приказ № 6/н 

от 15.01.1944 г.) говорится, что телефонист 1-го телефонного 

взвода 306-й отдельной роты связи 1-й стрелковой дивизии 

красноармеец А.А. Подлесный «1-2 января 1944 г. в районе Невеля 

под интенсивным артиллерийским обстрелом противника 

устранил 14 повреждений на линии и обеспечил бесперебойную 

связь НП с полками. 4 января при наступлении в районе дер. 

Староселье под сильным минометным огнем противника 

устранил 16 прорывов на линии и обеспечил бесперебойную связь 

полка с КП дивизии». 

Второй медалью «За отвагу» телефонист 306-й отдельной роты 

связи А.А. Подлесный награжден приказом за № 38/н от 27.10.1944 

г. по 412-му стрелковому полку 1-й стрелковой Брестской дивизии 
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за отважные действия в боях 20-21 октября 1944 г. по устранению 

разрывов связи под огнѐм противника и обеспечению связи с 

командиром дивизии. 

Во время наступательных боев с 13 по 15 февраля 1945 г.  

Командир взвода телеграфно-кабельной роты 30-го отдельного 

батальона связи 1-й стрелковой Брестской краснознаменной 

дивизии 2-го Белорусского фронта 70-й армии А.А. Подлесный, 

обслуживая линию от НП командира 1-й СКБД до НП командира 

415-й СП в районе Клайн Медромирец, встретил группу немцев до 

20 человек. Со своим взводом Подлесный в короткой схватке 

уничтожил 9 гитлеровцев, рассеяв остальных, и обеспечил 

командованию бесперебойную связь. 23 февраля 1945 г. В районе 

Сладаву Алексей Алексеевич лично под артиллерийско-

минометным огнем противника устранил 8 порывов на линии 

связи. За эти действия награжден орденом Отечественной войны 2-

й степени (приказ 96-го стрелкового Брестского корпуса 2-го 

Белорусского фронта № 28/н от 12.04.1945 г.).
69 

С 13 по 29 марта 1945 г. сержант А.А. Подлесный, будучи 

начальником направления связи во время ожесточенных боев за 

высоту 205,8 и 130,3 на подступах к городу Цоппот (Сопот) в 

трудных условиях леса обеспечивал бесперебойную связь и 

участвовал в бою, с автоматом в руках отражая натиск противника, 

за что был награжден еще одним орденом Отечественной войны 2-

й степени (Приказ № 53/н от 6.04.1945 г.).
70 

Из воспоминаний А.А. Подлесного: «Чтобы не дать 

фашистам захватить бронепоезд под Польшей, осваивали 

немецкую технику. Отчасти, это стало причиной бессонных 

ночей. Поезд немцам захватить так и не дали. 

Когда осели у деревни, нужно было связаться с ближайшим 

соседом. Отправился в одиночку искать заставу. Там поговорил с 

комбатом и возвращался обратно. Подходя к своему лагерю, 

увидел ползущего солдата. Время было опасное, решил – вдруг, это 

немец, и крикнул единственное, что знал: «Hände hoch!» (Руки 

вверх!). А солдат оказался советским разведчиком, был тяжело 

ранен. Я донес его до лагеря, а оттуда отправил на лошади в 
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медсанбат. Мы даже не знали имен друг друга, а больше и никогда 

не встретились… 

По-разному случалось… Попадали под артобстрелы, 

бомбежки. Кому как «повезло»: некоторые погибли под 

Малосокольниками, трое товарищей моих тяжело ранило. Нам 

пришлось оставить эту деревню. При отступлении спускались 

под гору, а в нас кидали осколочные бомбы, несколько человек 

погибло. Я нес на себе товарища, которому по спине попало 

осколком, но через день он все же умер, слишком серьезная была 

рана. 

Война снилась много лет. Да и до сих пор «воюю». Память все 

сохранила… 

В мирное время 37 лет отработал корабельным механиком. 

Побывал на шести континентах, участвовал в различных 

экспедициях. С 1972 г. живу в деревне Выбье, в небольшом домике, 

который после войны мне помог найти капитан атомохода Б.Н. 

Соколов, мой товарищ». 

 

 

 

РРОО ДДИИНН   

ВВллааддииммии рр   ААллее ккссее еевв иичч   
  

11992233   ––   22001133   
 

Родин В.А. родился 14 октября 1923 г. в 

селе Старое Рахино Крестецкого района 

Новгородской области в многодетной 

семье. (8 детей). Родители работали в 

колхозе от зари до зари, и ведение 

домашнего хозяйства в основном легло на 

плечи Владимира. В 1937 г. после 

окончания 7-го класса он поступил в 

Псковский землеустроительный техникум. 

Через несколько дней после объявления 

о начале войны Псков стали бомбить, 9 

июля его заняли немцы. В это время В.А. 

Родин находился в Саранске, работал 

топографом и каждый день просился на 
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фронт. Отец ушел воевать в августе и через 

месяц погиб. 

В конце декабря Владимир Алексеевич 

был направлен в Кострому, в эвакуированное 

с 1941 г. в этот город 3-е Ленинградское 

артиллерийское училище.
71 
С 1 марта 1942 г. 

В.А. Родин – командир учебного взвода в 

14-й топографической батарее 5-го 

дивизиона артиллерийской 

инструментальной разведки. Но Владимир 

Алексеевич стремился на передовую, чтобы 

отомстить фашистам за гибель отца. И 3 

ноября 1942 г. он, получив звание лейтенанта, ушел на фронт в 

составе вновь сформированной 102-й Дальневосточной стрелковой 

дивизии. Получил должность командира взвода. 

15 февраля 1943 г. дивизия приняла первый бой под городом 

Елец. Три дня наступала и пять месяц вела тактические бои с 

небольшим продвижением вперед. 5 июля 1943 г. Владимир 

Алексеевич в составе своего взвода принял участие в действиях на 

Курской дуге – боевом крещении дивизии.  

Приказом подразделения за № 26/н от 20.08.1943 г. командир 

топовычислительного взвода 356-го Дальневосточного 

артиллерийского полка 102-й стрелковой дивизии лейтенант В.А. 

Родин за проявленные доблесть и мужество награжден медалью 

«За боевые заслуги». В наградном листе говорится: «С 27 июля по 

1-е августа 1943 г. 4 раза под сильным огнем противника 

производил привязку батарей и НП. Невзирая на огонь, 

своевременно обеспечивал готовность батарей на топооснове».
72 

Участвовал в освобождении в 1943 г. Новгород-Северского, 

Бобруйска в 1944 г. За освобождение Гомеля (1943) 102-я дивизия  

была награждена орденом Красного знамени. 

Во время боев за Белоруссию, в феврале 1944-го,  В.А. Родин 

был назначен командиром 7-й батареи 76-мм четырех пушек. В его 

подчинении находились 60 человек. В этот период он был 

контужен, получил ранение. После выздоровления ему присвоили 
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звание капитана и назначили начальником штаба артиллерийского 

дивизиона. Как первый заместитель командира дивизиона он 

отвечал за управление огнем, телефонную и радиосвязь, 

обеспечение боеприпасами, продовольствием, эвакуацию раненых. 

В июне 1944 г. В.А. Родин участвовал в успешном наступление 

на Бобруйск. Немцев прижали к реке Березине. Советские войска 

взяли тысячи пленных. С боями вышли на территорию Польши. 14 

января 1945 г. 102-я дивизия перешла в новое наступление, и 20 

января пересекла границу Германии. 

Владимир Алексеевич награжден тремя орденами 

Отечественной войны, орденом Красной Звезды, двумя медалями 

«За боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу», 14-ю 

юбилейными медалями. 

В приказе за № 87/н от 05.02.1944 г. о награждении орденом 

Красной звезды старшего лейтенанта В.А. Родина говорится: «В 

боях при прорыве переднего края обороны противника в районе 

Росова-Печище умело организовал привязку боевых порядков 

дивизиона. Благодаря его точной работе по подготовке исходных 

данных по целям и плановым огням, дивизион уничтожил арт. 

Батарею, подавил огонь двух арт. батарей, уничтожил 12 

станковых пулеметов, противотанковую пушку и истребил до 

батальона вражеской пехоты. Работая на пункте СНД под 

сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем на 

удалении 100-150 метров от переднего края противника, 

обнаружил и засек одну арт. Батарею, 4 станковых пулемета и 

скопление вражеской пехоты, готовившейся к контратаке. 

Дивизионом эти цели были уничтожены, а контратака 

противника была сорвана. Отражая контратаку противника на 

НП, сам лично уничтожил 5 солдат и одного вражеского 

офицера».
73 

 
После войны служил в городах Тихорецк, Армавир, 

Новороссийск, Сталинград. С 1951 по 1956 гг. – в Группе 

Советских войск в Германии (ГСВГ), в 1956-1957 гг. учился на 

Центральных артиллерийских курсах усовершенствования 

офицерского состава в Ленинграде. 
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Закончил службу командиром гвардейского артиллерийского 

полка в городе Вильнюсе в 1968 г. в звании полковника. С 1968 по 

1981 гг. работал в Центральном комитете ДОСААФ в Литве на 

различных должностях. За успехи в подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил награжден грамотами Министра обороны СССР 

маршала СССР Устинова Д.Ф., маршала авиации Покрышкина 

А.И. и других военачальников. 

Последние пять лет проживал в пос. Кингисеппском. Владимир 

Алексеевич часто со своими воспоминаниями о войне выступал 

перед учащимися Александро-Горской средней школы в пос. 

Кингисеппском, где проживал в последние годы жизни.  

Ушел из жизни в 2013 г. 

 
 

 

ССИИ ДДОО РРЕЕ ННКК ОО   

ЮЮрриийй   КК ооннсстт ааннтт иинн ооввии чч   
  

((рр ..   119922 66))   
 

Сидоренко Ю.К. родился 10 июля 1926 г. 

на ст. Толкай Кинель-Черкасского района 

Самарской области.  

В 1934 г. семья переехала в г. Аша 

Челябинской области. В 16 лет поступил 

работать учеником токаря на военный 

Ашинский металлургический завод, 

выпускавший броневую сталь. В 1943 г. 

командирован на танковый завод в Челябинск, обретший еще с 

начала войны второе имя – Танкоград. С 1943 г. на Челябинском 

танковом выпускались самоходно-артиллерийские установки СУ-

152, а затем и ИСУ-152. Всего за годы войны на заводе было 

произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую часть 

от всех выпущенных в стране танков и самоходок. 

По возвращении Юрий Константинович был призван в армию 

добровольцем. Прошел обучение в танковой части по 

специальности заряжающего с присвоением звания сержанта.  
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Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Его батарея 

самоходных орудий часто меняла свое местонахождение. В конце 

1944 г. после захвата Зееловских высот у долины реки Одер 

(Зееловско-Берлинская операция), его батарею из 5 танков ночью 

под обстрелами немцев переправили на плацдарм. А с 13 на 14 

апреля 1945 г. батарея была выдвинута на передний край. После 

мощного обстрела немецких засветили огромные прожекторы, 

ослепившие противника. Это был сигнал к атаке наших войск.  

19 апреля 1945 г. во время наступления боевая машина Ю.К. 

Сидоренко была подбита – разорвало гусеницу. Экипаж под огнем 

восстанавливал самоходку, немцы обстреливали его со всех 

сторон. Один член экипажа погиб, Юрия Константиновича и 

командира ранило.  

За проявленное мужество и отвагу при прорыве обороны 

противника на западном берегу реки Одер заряжающий 

самоходной 152-мм установки 2-го такового батальона 68-й 

отдельной танковой Калинковичской Краснознаменной орденов 

Суворова и Кутузова бригады сержант Ю.К. Сидоренко был 

награжден орденом Славы 3-й степени (фронтовой приказ 

№ 175/н от 17.05.1945 г.). В наградном листе сказано: «Будучи 

заряжающим в экипаже мл. лейтенанта Мавлютова, четко и 

своевременно заряжал мощное орудие, обеспечивая командиру 

установки возможности вести огонь по живой силе и технике 

врага. Раненый, он продолжал выполнять поставленную задачу. В 

боях установкой было уничтожено: 6 блиндажей с пехотой 

противника, 5 домов с огневыми средствами, до 14 солдат и 

офицеров противника».
74 

Из госпиталя Юрий Константинович вышел в конце августа 

1945-го. 

В 1949 году он окончил Уфимский техникум по специальности 

техник-строитель. 

В 1963-м вместе с семьей переехал в Кингисепп. Работал в 

строительных управлениях начальником участка, строил объекты в 

городе и сельской местности. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной 

войны 1-й степени и многочисленными юбилейными медалями. 
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ССООККООЛЛОО ВВ   

ВВааллеерр ииаанн   АА лл еекксс аанндд рроо ввиичч   
  

11992244   ––   11999999   
 
 

 

 

Рассказ В.В. Деминой  

по воспоминаниям отца  
 
 

Соколов В.А. родился 14 июня 1924 г. в деревне Шигоево 

Пришекснинского района (ныне – Шекснинского) Вологодской 

области в многодетной крестьянской семье, где все трудились от 

зари до зари. Но это не помешало властям в 1930-е годы, в период 

«раскулачивания», выслать эту семью на поселение в Мурманскую 

область на стройку первой гидроэлектростанции на Кольском 

полуострове Нива ГЭС-2. Видимо, сыграло свою роль и то, что 

мама Валериана была родом из купеческой семьи (она против воли 

родителей вышла замуж за бедняка). 

Увозили спецпереселенцев в вагонах для скота, люди умирали 

от дизентерии, но поезд шел без остановок… 

На Кольском приехавших и выживших поселили в поселке 

Нива-2, в общие вшивые бараки. Взрослые начали работать, как-то 

налаживать жизнь. А в это время на родной Вологодчине 

свирепствовал настоящий мор.  

Вот ведь парадокс – высылка, возможно, спасла эту семью от 

голодной смерти.  

На Кольском п-ве дети ходили в детские сады, где их кормили, 

в школах тоже подкармливали, родители работали и получали 

какую-никакую зарплату…  

Через три года Валериану с бабушкой, мамой отца, кормясь в 

дороге подаянием и лесным собиранием, удалось летом побывать 

на родине, в Шигоево, и увидеть страшную картину: на улицах 

лежали трупы людей, умерших от голода. Похоронить их у 

оставшихся в живых жителей просто не было сил. Продотряды 

сделали свое дело…  
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С началом Великой Отечественной 

ушел на фронт старший брат – Соколов 

Александр Александрович, 1919 г. 

рождения. Валериан только закончил 8 

классов. Семью эвакуировали в Усть-

Каменогорск (Казахстан). Пока было тепло, 

люди успели построить себе саманные 

домишки (из смеси глины, песка и пр.), 

зимой холодные, с вечно влажными 

стенами. Жили впроголодь. Потом стали 

получать по карточкам черный хлеб. 

Меняли какую-нибудь малую детскую 

одежду на картошку, часто мороженую. 

Валериан пошел работать, чтобы помочь 

семье.  

В 18 лет, 23 августа 1942 г., отец был призван в армию. 

Направлен в минометный батальон Тамбовского военно-пехотного 

училища, эвакуированного в Семипалатинск. Окончил его в звании 

младшего лейтенанта. 

Валериан Александрович воевал на 4-м Украинском фронте. 

Затем – на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах был командиром 

взвода, заместителем командира батареи 120 мм минометов 1369-

го стрелкового Шавлинского полка 417-й стрелковой Сивашской 

Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии 61-го 

корпуса 51-й армии.  

Известие о гибели под Смоленском брата Александра – 

старшего сержанта, танкиста 7-го отдельного автотранспортного 

полка 43-й армии, пришло в 1943 г. И Валериан мстил за брата, 

проявляя доблесть и мужество.  

В.А. Соколову объявлена благодарность от Верховного 

Главнокомандующего за отличные боевые действия в боях за 

Крым при форсировании Сиваша и прорыве глубоко 

эшелонированной обороны противника в озерных дефиле, за 

овладение столицей Крыма – Симферополем, где  Валерин 

Александрович был ранен и контужен 15 апреля 1944 г., и за 

 

Соколов В.А.  

ТКВПУ. 18 лет. 
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овладение крепостью и важнейшей морской базой на Черном море 

– городом Севастополь.
75

  

Вспоминая длительный ночной переход Сиваша по пояс в 

ледяной воде, отец рассказывал, как уставшие и голодные солдаты 

еле дошли до твердой земли и попадали от усталости замертво. 

Командиров, в т.ч. и его, вызвали на командный пункт, а солдатам 

дали возможность отдохнуть, выспаться. Когда утром пришли 

поднимать солдат, увидели страшную картину – почти весь взвод 

лежал убитый. У кого нож торчит в спине, у кого – в груди… В 

живых мало кого нашли. Ночью спящих в окопах бойцов вырезали 

крымские националисты.  
 

 

Вторая благодарность от Верховного Главнокомандующего 

объявлена Соколову В.А. за боевые действия в Прибалтике при 

овладении городами Паневежис и Шауляй, важными опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими основные пути из 

Прибалтики в Восточную Пруссию.
76
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 Приказы от 11, 13 апреля и 10 мая 1944 г. 
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 Приказы от 22 и 27 июля 1944 г. 
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Валериан Соколов проявил особое 

мужество в боях за освобождение 

Прибалтики, когда 51-я армия
77

 проводила 

наступательную операцию, овладев 

вражескими позициями в районе 

населенных пунктов Мазграмзда, Грамзда, 

Калети. Этот был сильно укрепленный и 

насыщенный огневыми средствами участок 

оборонительного района противника. 

Взламывая оборону врага, советские воины 

показали образцы воинской доблести и 

массового героизма.  

В наградных листах к приказам о 

награждении орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу»
78

 

говорится, что лейтенант Соколов В.А. особенно отличился в 

последних наступательных боях за высоту 36,5 и станцию 

Калети,
79

 где уничтожил выявленную им технику противника (4 

пулеметные точки и минометную батарею), обеспечив 

продвижение нашей пехоты. 21 января 1945 г., при проведении 

разведки боем в районе юго-западнее села Горстышки Латвийской 

ССР, лейтенант Соколов находился в боевых порядках стрелковой 

роты. Благодаря его исключительно умелой организации 

наблюдения и хорошей корректировки огня, было уничтожено 3 

пулемета и до 20 солдат противника, что дало возможность 

продвижения нашим стрелковым подразделениям и привело 

успеху проводимой операции. 

Конец войны Валериан Александрович встретил в латвийском 

городе Лиепая, после чего продолжил службу в рядах Советской 

Армии. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
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 В Севастопольском районе Москвы в школе № 550 создан музей славы 51-й 

армии, в котором Соколов В.А. побывал в 1980-е гг. 
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 www.podvignaroda.ru 
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 Лиепайский район Приекульского края Латвии 

 

Соколов В.А.  

1948 г. 
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Победу над Германией», 8-ю юбилейными медалями, знаком 

«Отличный минометчик».
80

 

В  1946 г. женился на Белоусовой Александре Федоровне (1927 

г.р.), с которой, как оказалось, почти все время были рядом, не зная 

об этом. Оба родились в Вологодской области, у обоих семьи были 

высланы на Кольский полуостров, поэтому он и она учились там в 

одной школе и в эвакуации в Казахстане жили рядом. 

18-летнюю кадровую службу в Вооруженных силах СССР В.А. 

Соколов закончил в Уральском военном округе в звании капитана. 

Много учился: экстерном закончил 9 и 10 класс средней школы и в 

1962 г. Свердловский юридический институт (тоже экстерном за 4 

года). Пока учился, работал сотрудником районной газеты, 

преподавателем истории, обществоведения и права в вечерней 

школе, училище и техникуме.  

Работал в Свердловской области следователем в райотделе 

милиции в г. Сухой Лог, затем начальником следственного отдела 

в г. Богданович, а переехав ближе к родственникам в Казахстан, – в 

Лениногорске (ныне – Риддере). 

Уйдя на пенсию, отец более 30˗ти лет трудился в адвокатуре. 

Был адвокатом в юридической консультации г. Лениногорска 

(Риддер), заведующим юрконсультацией г. Серебрянска Восточно-

Казахстанской области. В 1970 – 1980-х годах его опыт работы 

адвокатом распространялся по Казахской ССР. Много раз был 

поощрен Президиумом областной коллегии адвокатов, 

Министерством юстиции Казахской ССР и Министерством 

юстиции СССР.  

Валериан Александрович принимал активное участие в 

общественной жизни: в комиссии по делам несовершеннолетних, 

по оказанию помощи товарищеским судам, был лектором 

общества «Знание» суда и прокуратуры, как ветеран Великой 

Отечественной войны встречался со школьниками. 

В 1994 г. семья В.А. Соколова переехала в Кингисепп, ближе к 

малой родине. В последние годы жизни отец продолжал работать: 

юрисконсультом на хлебозаводе, внештатным редактором 

правового отдела региональной газеты «Время», где вел рубрику 
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 Нагрудный знак «Отличный минометчик», утвержден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г. 

http://www.allfaler.ru/ru/component/k2/decree-approving-the-badges-sniper-excellent-excellent-mortar-gunner-gunner-excellent-excellent-excellent-tanker-submarine-excellent-torpedoman
http://www.allfaler.ru/ru/component/k2/decree-approving-the-badges-sniper-excellent-excellent-mortar-gunner-gunner-excellent-excellent-excellent-tanker-submarine-excellent-torpedoman
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«Ваше право», осуществлял консультационно-правовой прием 

населения. Был членом Совета ветеранов ОВД Кингисеппского 

района. 

Валериан Александрович Соколов всегда был надежной опорой 

своей семьи, очень любил детей и внуков. 

 
 
 

ССППИИРРИИДД ООННООВВ     

ААллееккссаа нндд рр   ИИвваанн оо вв иичч   
  

11992266   ––   11994444   
 

Саша Спиридонов был в партизанском 

отряде вместе с братом моей бабушки 

Федотовым Иваном Федоровичем. Кроме 

того, в Пустомержской библиотеке долгое 

время читал родной брат Саши 

Спиридонова Григорий Иванович 

Спиридонов. Мы приглашали его на встречи 

с детьми, он показывал письма брата.  

 

Трыбуш Е.А.,  

зав. Пустомержской сельской библиотекой 

 
В Пустомержской школе есть краеведческий музей, одна из 

экспозиций которого посвящена ратному подвигу наших земляков 

в годы Великой Отечественной войны. 

Здесь собрана информация о знаменитом Лужском рубеже, 

который стал первой линией обороны на подступах к Ленинграду в 

1941 году. На стендах представлен материал о ветеранах Великой 

Отечественной, об узниках концлагерей, о тружениках тыла. 

Многие из них живут в Пустомерже, приходят в школу на встречи. 

В Комнате боевой славы школьного музея есть и история 

земляка – Саши Спиридонова, 1926 года рождения. 

В августе 1941 года Пустомержу оккупировали немцы. Все 

мужчины и даже подростки ушли в партизанские отряды. Один из 

таких отрядов действовал в районе деревни Старополье. 
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Начальником отряда был Крылов. Здесь и начал свою боевую 

деятельность 16-летний Саша Спиридонов, сын председателя 

Пустомержского колхоза Анастасии Захаровны Спиридоновой. Он 

ушел в партизанский отряд вместе с Федотовым Иваном 

Федоровичем в самом начале войны. В отряде его звали 

пустомержским орленком. 

С фотографии на нас смотрит мальчик с нежным, почти 

девичьим лицом. Широкий разлет бровей, ясные глаза. Саше 

Спиридонову шел только семнадцатый год. 

Над родной деревней Пустомержей свирепствовали чѐрные 

тучи фашисткой оккупации. Куда ни шагнѐшь: на речку ли с 

удочкой, в лес ли за грибами – всюду резкий, как удар бича, окрик:  

–  Цурюк! Назад! 

Настороженно рыскали патрули: фашисты и полицаи, 

чувствовали, что за каждым их шагом следят ненавидящие глаза 

женщин, стариков и детей, оставшихся в деревне. И все, что 

творится здесь, становится известно партизанам. 

Мальчишки, знающие каждую тропинку, каждый кустик, 

ловкие как ящеры, исползали все окрест. Часто в этих тайных 

экспедициях участвовал Саша Спиридонов. И каждый раз в хитро 

замаскированной яме прибавлялись то пачка патронов, то граната, 

а то и винтовка, найденная на поле, где когда-то шел бой. Ребята 

мечтали уйти к народным мстителям, но не с пустыми руками, а со 

своим собственным оружием. 

Анастасия Захаровна Спиридонова догадывалась о намерениях 

Саши и двух старших сыновей – Николая и Бориса. Сжималось от 

страха, любви и жалости материнское сердце, но когда пришел час, 

как настоящая русская женщина, она благословила ребят на подвиг 

во имя Родины. И даже самого любимого, самого младшего Сашу, 

не пыталась удержать. Знала Анастасия Захаровна, как люто 

ненавидит он оккупантов. 

Тѐмной ночью группа пустомержских ребят, а с ними братья 

Спиридоновы, благополучно добралась до партизан. 

Саша горячо любил мать. В свои неполные семнадцать лет он 

понимал, как тяжело ей быть в постоянном страхе за судьбу 

сыновей. С партизанской базы через верных друзей шли в 

Пустомержу небольшие четвертушки бумаги – письма от Саши. 

Многие из этих писем потом хранились в музее колхоза им. 
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Ленина, а часть Анастасия Захаровна берегла у себя, как 

драгоценную память о сыне. Нельзя без волнения читать эти 

пожелтевшие от времени записочки, наспех сделанные на листочке 

блокнота, на обрывке обертки, а то и на полях газеты:  

«…Мама, за меня не волнуйся. Уже выполнил несколько боевых 

заданий. Здоров. Береги себя». 

«…Мамочка, обрадуй соседей. Скоро придут наши, меня 

представили к награде. Не волнуйся – мы вернемся. Вчера пустили 

под откос два немецких состава». 

«…Отряд кто-то предал. 15 человек пошли взрывать 

котельский мост. Там нас ждала засада. Братьев Колю и Борю 

схватили. Нам с трудом удалось вырваться из кольца. Несколько 

суток лесами шли к нашим (частям Советской Армии). Боюсь, 

что по возрасту не оставят в армии, а мне надо мстить за 

братьев». 

Семнадцатилетний Саша Спиридонов сменил алую 

партизанскую ленту на звездочку красноармейца – стрелка 201-й 

стрелковой дивизии действующей армии в 1944 году.
81

 К этому 

времени деревню Пустомержа освободили. И письма Саши 

приходили к Анастасии Захаровне по почте: 

«Мамочка! Я в Армии! Ура! Все-таки взяли! А ты не волнуйся. 

Я непременно вернусь. Не сидеть же в такое время дома!» 

«Мамочка, мамочка! Едем через нашу станцию82 на фронт. 

Так хочется спрыгнуть на землю и забежать домой» 

«… Уже воюю по-настоящему! Громим врага. Теперь нам 

легче: каждый день идем вперед и вперед!» 
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 Призван Выборгским РВК Ленинградской области См.: http://www.obd-

memorial.ru.   

201 дивизия сформирована 1 июня 1943 г., принимала участие в обороне и 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков городов и населѐнных 

пунктов: Гатчина, Пижма, Луга, Аувере-Ям-Лембиту, Нарва, Тарту и других. 

Например, от Гатчины до Луги дивизия прошла с боями 134 километра, 

форсировала 5 рек, освободила 101 населенный пункт, уничтожила около 7,5 

тысячи фашистов. Потери дивизии составили: убитыми – 1044 человека, 

ранеными – 3036 человек. Дивизия в феврале 1944 г. награждена Орденом 

Красного Знамени. Стала именоваться. Дивизия стала именоваться 201-й 

мотострелковой Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизией.  
82

 Имеется ввиду ст. Веймарн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
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«Мамочка. Целую тебя миллион раз. Ты пишешь, что продала 

велосипед. Ничего! Живы будем – купим новый» 

«Сейчас отдыхаем после боя. За меня не волнуйся. Вернусь 

героем или погибну за Родину. А ещѐ хочется в ночное. Напиши, 

какие лошади остались в колхозе? Ходят ли наши ребята на 

рыбалку?» 

«Мам, хорошая моя. Береги себя. Теперь уже недолго. Скоро 

покончим с этой сволочью. Все-таки мало мы их побили в 

партизанах. Здесь воюю за себя, за Борю и Колю». 

И вот последнее письмо, полученное Анастасией Захаровной в 

1944 году от товарищей Саши Спиридонова из-под Нарвы: 

«…Погиб героем 24 июля 1944 года. В памяти останется добрым 

и ласковым другом, отважным и смелым солдатом».
83

  
Александр, Борис и Николай Спиридоновы сложили головы в 

боях за Родину, за то, чтобы не топтал фашистский кованый сапог 

родную деревню Пустомержу. 

Похоронен Саша Спиридонов в братской могиле недалеко от 

города Силламяэ в Эстонии. А возле Пустомержской средней 

школы имена всех братьев Спиридоновых высечены на обелиске.  

 
 

                                                           
83

 О гибели А.И. Спиридонова см. на сайте http://www.obd-memorial.ru/  
В это время дивизия, в которой воевал Саша, участвовала в завершении 

окружения Нарвской группировки противника. Читать о дивизии: Рамазанов А. 

Последний легион империи (хроники 201-й мотострелковой дивизии 1943–

2003 гг.). – М., 2010. 
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Мемориал погибшим за Родину землякам. 

Кингисеппский район, дер. Пустомержа. 
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ССТТЕЕППАА ННООВВ     

ААллееккссаа ннддрр   ИИвваанн оо вв иичч   
  

11992211   ––   1199 8877   
 

Александр И.С. родился 5 июня 1921 г. в 

деревне Большое Кузѐмкино Наровской 

волости Кингисеппского уезда (ныне – 

Куземкинское сельское поселение 

Кингисеппского района). После окончания 

местной школы в 1938 г., поступил работать 

на почту. На срочную службу был призван в 

1940 г. Службу начал на Балтийском флоте. 

Там его и застала война.  

Воевал на Ленинградском фронте в составе 56-й морской 

стрелковой бригады; на Белорусском фронте в составе 124-й 

стрелковой дивизии. Был тяжело ранен. 

Морская бригада, в которой служил А. И. Степанов, воевала на 

суше. Вместе с этой бригадой Александру Ивановичу довелось 

бывать в самых горячих точках. Он сражался на «Невском 

пятачке», на Синявинских болотах. Воевал в роте автоматчиков, 

был разведчиком в корпусе под командованием генерала Н.П. 

Симоняка, впоследствии получившего звание Героя Советского 

Союза. 

Александр Иванович везде проявлял себя как смелый, 

отважный воин. В 1942 г. однополчане избрали его комсоргом 

батальона. 

А.И. Степанов принимал участие в боях по прорыву блокады 

Ленинграда, был в первых рядах освободителей города. Вместе с 

войсками Ленинградского фронта он освобождал Красное Село, 

Кингисепп, Ивангород, другие города и сѐла нашей области. Был 

контужен. Шесть раз Александр Иванович ходил в атаку на Нарву 

при еѐ освобождении, но взять город тогда не удалось. Через район 

современного Нарвского водохранилища наши войска ушли на 

Ригу. Там, в местечке Куршское, их посадили на корабль и 

высадили десантом под Кенигсбергом. Высадка была произведена 

на лѐд. Это обрекало 200 человек десанта на верную гибель. Армия 

наступала по суше. Много товарищей потерял тогда Александр 
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Иванович. В бою получил ранение, 

несколько часов пролежал на снегу. Немцы 

же ходили и добивали раненых. Степанова, 

вероятно, приняли за мѐртвого, что и 

спасло ему жизнь. Вечером пришли наши 

катера. Александр Иванович, услышав 

русскую речь, стал свистеть. Его подобрали 

санитары, отправили в госпиталь. После 

лечения он вновь вернулся в строй. 

В феврале 1945 г. А.И. Степанов в 

должности заместителя командира по 

политической части был переведѐн на 3-й                      

Белорусский фронт. 

Наступила долгожданная Победа, но военная служба для 

Александра Спепанова не закончилась. После войны он долго 

служил на Курилах. Только 24 декабря 1955 г. капитан А.И. 

Степанов был уволен в запас и вернулся в родную деревню. 

Простой сельский парень прошѐл путь от рядового краснофлотца 

до капитана. 

Боевой путь Александра Ивановича Степанова отмечен 

многими наградами, среди которых: два ордена Красной Звезды, 

орден Отечественной войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги» (1944), «За оборону Ленинграда» (1943), «За 

победу над Германией в Отечественной войне», «За взятие 

Кѐнигсберга» и ряд юбилейных медалей.  

В наградном листе к приказу за № 15/н от 12.02.1945 г.
84 о 

награждении орденом Красной Звезды за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и проявленные доблесть и мужество 

говорится, что комсорг 3-го стрелкового батальона 781-го 

стрелкового полка 124-й стрелковой Мгинской Краснознаменной 

дивизии лейтенант А.И. Степанов «в боях в Восточной Пруссии 

проявил личную смелость и отвагу. В период штурма и прорыва 

обороны г. Пилькаллен шел в боевых порядках рот и личным 

примером вдохновлял бойцов на боевые подвиги. С боями в 

боевых цепях прошел от Пилькаллена
85 
до Нойхаузена».

86
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ССТТЕЕППАА ННООВВАА     

ВВааллееннтт ииннаа   ППаа ввлл оо вв ннаа   
  

((рр ..   119922 44))   
 

Валентина Павловна Степанова (в 

девичестве Черепанова) с 1943 по 1947 гг. 

работала медицинской сестрой в военном 

госпитале. Она имеет звание старшины 

медицинской службы. В годы войны была 

донором. 

Награждена медалью «За победу над 

Германией», «Ветеран труда», несколькими 

юбилейными медалями. 

25 лет В.П. Степанова отработала в Областной психиатрической 

больнице № 4 в пос. Преображенка Кингисеппского района.
87

 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, в зимнее 

время живѐт у дочери в г. Нарве, лето проводит в дер. Большое 

Кузѐмкино Кингисеппского района, где прошла большая часть еѐ 

жизни. 

Валентина Павловна родилась 23 февраля 1924 г. в городе 

Великий Устюг Вологодской области. В семье Черепановых было 

6 детей. В 1937 г. отца Валентины арестовали. Он бесследно исчез, 

и только в 1953 г. семья получила известие о его гибели и 

реабилитации. 

После окончания школы Валентина поступила в медицинское 

училище в городе Устюг. Шли выпускные экзамены, когда по 

радио передали речь Молотова о начале Великой Отечественной 

войны. Сдав экзамены, Валентина Черепанова уезжает по 

распределению работать в больницу села Аргуново Никольского 
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района Вологодской области. Там она 

проработала два с половиной года, 

заведовала больницей на 50 коек. 

В 1942 г. В.П. Черепанова получила 

военный билет и звание старшины 

медицинской службы, а в 1943 г. ее 

откомандировали на обучение 

допризывников. Она учила молодых ребят 

оказывать первую помощь при ранениях, 

делать перевязки в условиях, 

приближенных к боевым. В еѐ обязанности 

входило и разучивание песни «Священная 

война», которую еѐ ученики исполняли 

ежедневно. Их готовили для боѐв за Ленинград и после подготовки 

пешком отправили в Архангельск, а затем к городу на Неве. 

Валентину Павловну на самолѐте отправили в Великий Устюг. К 

тому времени там разместились два эвакогоспиталя. В один из них, 

под номером 5390, ее назначили медсестрой. Вскоре она стала 

помощником врача, а затем старшей медсестрой. 

В неполные 20 лет молодой девушке пришлось пережить и 

испытать многое. Долгое время она работала ассистентом хирурга. 

Насмотрелась всякого, т.к. госпиталь специализировался на 

операциях конечностей. Доводилось  под контролем врача 

Валентине Павловне делать и самостоятельно несложные 

операции. Раненых привозили эшелонами. Персонал оказывал 

самую необходимую первую помощь, но чаще всего это была 

ампутация конечности, иногда и не одной. Затем раненых 

отправляли на лечение в тыловые госпитали.  

В конце 1943 г. эвакогоспиталь № 5390 несколько раз 

перемещался в сторону Ленинграда. Работы было очень много – и 

днѐм, и ночью. У операционного стола приходилось стоять по 8-10 

часов. Иногда от усталости прямо за работой медики засыпали и 

некоторое время спали стоя. Не было времени попить воды, 

нянечка подносила врачу или медсестре поильник с водой прямо к 

операционному столу. Некогда было присесть хоть на минутку для 

отдыха. 

Медицинские сестры были постоянными донорами. Крови 

требовалось много. Учитывая перегрузки и ослабление организма, 

 

 

В.П. Черепанова.  

1944 г. 
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каждая медсестра сдавала кровь раз в 2 недели. Часто делали 

прямое переливание крови во время операции. Потом дня три 

доноры чувствовали себя очень тяжело. Для восстановления сил 

давали овсяную кашу с растительным маслом. А отлѐживаться в 

постели времени не было – нужно было работать. Раненые видели, 

как тяжело приходится медсѐстрам, и старались, как могли, 

помочь, поддержать. Даже отдавали свои пайки, хотя это было 

строго запрещено начальником госпиталя. Нянечки заваривали 

витаминизированный чай из шиповника, сосновой хвои. 

Солдатское обмундирование не было рассчитано на женщин, 

девушкам не выдавали чулки. Она бинтовали ноги до колен и 

обували тапки, сшитые из шинельного сукна, которые мастерила 

одна из нянечек. 

Дисциплина в госпитале была очень строгая. Требовалось 

максимальное соблюдение тишины и покоя, необходимого для 

раненых. Санитарки мыли полы в палатах и коридорах только 

ночью, бесшумно передвигаясь по помещению. Отношения между 

медперсоналом и ранеными было очень дружелюбное, чуткое. Все 

заботились друг о друге, старались помочь, заменить в трудную 

минуту, поддержать более слабых. Никто не жаловался на 

трудности и усталость. 

Когда по приказу начальника госпиталя Валентина Павловна 

стала исполнять обязанности старшей медсестры, было трудно, 

ведь многого не знала и не умела. Но приказ есть приказ, он не 

обсуждается. 

Когда начались сильные бои за освобождение Ленинграда, 

стало поступать ещѐ больше раненых. Все места в палатах были 

заняты, раненые лежали в коридорах. Медики принимали эшелон 

за эшелоном, оказывали первую помощь, делали операции, 

тяжелораненых оставляли на какое-то время у себя в госпитале, 

«лѐгких» отправляли в другие госпитали. Санитаров для 

транспортировки раненых не хватало, и медсѐстры перетаскивали 

солдат на своих плечах. Почти все солдаты обросли бородами и 

казались старше своих лет. Их брили, стригли, и становилось ясно, 

что, в основном, это молодые ребята. Было очень жалко и обидно, 

что большинство из них лишались руки или ноги, или сразу всех 

конечностей. Эта же участь постигала и солдат-девушек, которые 

воевали медсѐстрами, связистками. Их было особенно жаль. 
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Время было тяжѐлое, сложное, работали много и трудно, но 

надо было думать в первую очередь о раненых, поддерживать их 

дух, помогать пережить полученное увечье, поверить в 

возможность жить дальше. В госпитале была создана 

художественная самодеятельность, в которой принимали участие 

как медработники, так и легкораненые. Самодеятельные артисты 

выступали в палатах. Иногда показывали кинофильмы. Это 

помогало, как то скрашивало тяжѐлые будни. 

Наступил победный май 1945 года. Но для медработников 

война не закончилась. Они продолжали делать своѐ благородное 

дело. Эвакогоспиталь превратился в госпиталь для инвалидов. Тех, 

кто не захотел возвращаться в свой дом (или им некуда было 

ехать), отправили в тыловые госпитали. Тех, кого родственники 

увозили домой, сопровождали медики из госпиталя. На месте они 

следили за тем, чтобы инвалиды были хорошо устроены, имели 

медицинский контроль. 

В 1945 году в Вологде 10 членов медицинского персонала 

госпиталя № 5390, в том числе и В.И. Черепанова, получили 

медали «За победу над Германией». В госпитале Валентина 

Павловна проработала до 1947 года. И после Победы война для неѐ 

всѐ ещѐ продолжалась.  
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ССТТЕЕФФАА ННООВВ ИИЧЧ   

ККиимм   ФФееддоо рроо ввии чч   
  

((рр ..   119922 77))   
 

Стефанович К.Ф. родился 28 февраля 

1927 г. в дер. Истобки Жлобинского района 

Гомельской области в семье служащих. В 

1941 г. закончил 7 классов. В то время 

ребята с 7-го класса изучали военное дело, 

учились стрелять из винтовки и пулемета, 

ходили на лыжах, сдавали нормы ГТО. Ким Федорович был 

награжден значком «Ворошиловский стрелок». Учебу прервала 

война. 22 июня 1941 г. железнодорожную станцию в Жлобине, где 

проживала семья Стефановичей, бомбили немцы. На станции 

стояли эшелоны с войсками, которые отправлялись к границе. 

Хозяйство станции и кадры были эвакуированы на восток. А в 

августе 1941 г. немцы уже подошли к городу.  

На оккупированной территории действовало партизанское 

подполье, в декабре начавшее распространять в городе сводки 

Совинформбюро о положении на фронте. Молодежь в 1942-1943 

гг. уходила в отдаленные села и вступала в партизанские отряды. 

Многие оружием запаслись еще в 1941 году, собирая в окопах 

винтовки, пулеметы, гранаты.  

В конце 1942 – начале 1943 гг. оккупанты начали зверствовать. 

Особенно после неудач на фронте. Проводили облавы. В начале 

июня 1943 г. Ким вместе с отцом ушел в партизанский отряд и 22 

июня принял партизанскую присягу. В отряде был пулеметчиком, 

а через некоторое время – наводчиком пулемета ДС-41. 

Участвовал во всех операциях, проводимых отрядом. Во время 

«рельсовой войны» охранял подход к железной дороге и отход 

подрывных групп. В составе роты участвовал в уничтожении 

полицейского гарнизона в пос. Шатилки
88

 и получил осколочное 

ранение. 
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В ходе ожесточенных схваток бригада им. А. Железняка 

Гомельского соединения (командир бригады – Степан Степанович 

Манкович), в которой воевал К.Ф.Стефанович, разгромила 14 

вражеских гарнизонов, вывела из строя шоссе Минск-Витебск, 

дороги Докшицы-Лепель, Докшицы-Плещеницы, Бегомль-

Борисов. На еѐ счету свыше сотни разрушенных мостов, в том 

числе через Березину, Сергуч, Поню, Вилию, Цну, Двиносу. Она 

истребила несколько тысяч солдат и офицеров противника, много 

взяла в плен, уничтожила свыше двухсот грузовых и легковых 

машин, 34 танка и броневика, пустила под откос свыше 50 

железнодорожных эшелонов. Только при освобождении местечка 

Горваль пулеметная рота, в которой служил 16-летний Ким, 

разгромила переправу немцев, захватив более 100 автомашин с 

боеприпасами, продуктами и другим имуществом, уничтожив 

более 200 солдат и офицеров противника. 

За отвагу и храбрость в этих боях гвардии К.Ф. Стефанович был 

награждѐн медалью «За отвагу» в 1947 году (Указ Президиума 

Верховного Совета № 223/42 от 06.11.1947). В это время он был 

старшим сержантом 336-го гвардейского стрелкового 

Белостокского орденов Суворова, Александра Невского полка 

120-й гвардейской стрелковой дивизии. В наградном листе 

говорится: «Стефанович Ким Федорович, находясь в 

партизанском отряде № 116 бригады им. А. Железняка  

Гомельского соединения Белорусского фронта в должности 

помощника командира отделения станкового пулемета ДС, 

участвовал в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и их 

пособниками с 22 июня по ноябрь 1943 г. При соединении с 

Красной Армией Ким Федорович участвовал при форсировании 

реки Днепр, реки Березины, в освобождении местечка Горваль и 

села Боровики (правый берег реки Березины), где был тяжело 

контужен 28 ноября 1943 г.».
89 

Партизанскую бригаду в декабре 1943 г. переформировали, 

пополнили вооружением, боеприпасами и отправили в тыл 

противника. 

В связи с тем, что Киму не было 16 лет, и он не подлежал 

призыву в армию, ему дали направление в школу младших 
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командиров, но он в нее не попал, так как заболел тифом и 

пролежал в госпитале до марта 1944 г. В армию его призвали 8 

ноября 1944 г. и зачислили в учебную дивизию г. Минска. В 1945 

г. в звании младшего сержанта он был направлен на должность 

командира отделения в гвардейский мотострелковый полк, а 

позднее переведен для работы в штаб полка. 

В 1947 г. Ким Стефанович получил направление в 

Череповецкое пехотное училище. Окончил его в 1950 г., после чего 

началась служба в Ленинградском военном округе. Он получил 

назначение на должность командира учебного взвода в пос. 

Саперное
90 Приозерского района. В 1952-1953 гг. со взводом в 35 

человек с мая по ноябрь занимался очисткой территории 

Мгинского и Тосненского районов Ленинградской области от 

взрывоопасных предметов. Работа шла в местах бывших боевых 

действий. Во время войны наши войска обошли ряд мест стороной, 

а минные поля там  сохранились.   

В Мгинском районе недалеко от железнодорожной станции 

Малукса и Сологубовка, где шли упорные бои в сторону от пос. 

Шапки, от деревни Виняголово остались лишь битые кирпичи от 

печных труб и большое кладбище немецких солдат и офицеров. 

Вблизи Сологубовки оставались минные поля с неубранными 

останками немецких солдат, а на противоположной стороне у реки 

Мга – останки наших. Было понятно, что все погибли в зимнее 

время, так как наши солдаты были одеты в полушубки и валенки, а 

немецкие – в шинели с рюкзаками за спиной. Немецкая шеренга 

лежала на минном поле напротив пулеметного дзота с тысячам 

латунных гильз внутри, где отбивался «Максим». 

На полях мины лежали одна на другой или совсем рядом. 

Работать было сложно и трудно. Взводом К.Ф. Стефановича были 

обнаружены сотни противотанковых и противопехотных мин и 

тысячи гранат, снарядов, попадались и мины-ловушки (цветные 

шарики, портсигары). Всѐ уничтожалось на месте. Так лечили 

ленинградскую землю от последствий войны. 

                                                           
90 Историческое название Валкъярви (в пер. с финск. «белое озеро»). После 1945 

г. Валкъярви был переименован в Сапѐрное – закрытый военный городок 

Советской армии. 
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В 1954 г. Ким Федорович окончил тренерский курс Военного 

института физкультуры и спорта в Ленинграде
91

 и по 1955 г. 

одновременно с воинской службой работал преподавателем 

военного дела и физкультуры в средней школе пос. Саперное. Там 

познакомился со своей будущей женой Тамарой Прокофьевной. 

Она затем работала по месту службы мужа в школах военных 

городков и принимала участие в подготовке солдат и сержантов к 

поступлению в учебные заведения. 

В 1962 г. К.Ф. Стефановича отправили на Кубу в составе 

отдельного мотострелкового полка, который расположился в 

районе города Артемиса. Ким Фѐдорович служил в должности 

помощника начальника штаба. После Карибского кризиса личный 

состав полка обучал кубинцев работе с нашей военной техникой. 

В 1963 г. К.Ф. Стефанович вернулся в Ленинградский военный 

округ.  

В 1968 г. был отправлен в Группу Советских войск в Германии 

(ГСВГ), в г. Риза на должность заместителя командира батальона. 

В 1970 г. назначен помощником начальника штаба дивизии с 

присвоением звания подполковник.  

С 1972 по 1978 гг. вновь служил в Ленинградском военном 

округе. 

После службы семья приехала в Кингисепп. Здесь Киму 

Федоровичу предложили работу в исполкоме инструктором по 

административным вопросам и ведению гражданской обороны. 

Занимался и организацией работы добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка в городе и районе. На 

этой должности проработал 19 лет. 

На пенсии много времени уделял общественной работе, 

проводил уроки мужества в школах и училищах города. 

К.Ф. Стефанович – участник Парада победы в г. Минске в 1945-

1947 гг., в Москве в 1995 г.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», двумя медалями республики Беларусь, медалью 

                                                           
91 В 1960 г. в связи с сокращением Вооруженных Сил страны институт был 

преобразован в Военный факультет при Государственном институте физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта. В 1974 г. было принято решение о формировании 

Военного дважды Краснознаменного института физической культуры. 
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республики Куба, многими юбилейными медалями. Есть и такие 

награды, как за высокие показатели в стрельбе из пистолета 

(личное оружие офицера) на соревнованиях офицеров дивизии 

(награжден охотничьим ружьем и охотничьим ножом). 

Сестра Кима Федоровича – Надежда Федоровна тоже была 

участницей партизанского движения на территории Гомельской 

области, награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За боевые заслуги». Брат – Леонид Федорович – окончил 

военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, профессор, награжден 

орденом Мужества и многими медалями. 
 
 

  

ТТООММААШШ   

ВВаассииллиийй   ММ ии рроонн оовв ии чч   
  

((рр ..   119922 33))   
 

Томаш В.М. родился 10 октября 1923 г. в 

г. Кицмань Северной Буковины, входившей 

тогда в состав Румынии (с 1940 г. – 

Черновицкая обл. Украины). Украинец по 

национальности. 

Когда началась война, Украина была 

быстро захвачена фашистами. Только 29 

марта 1944 г. город Черновцы освобожден 

войсками 1-го Украинского фронта в ходе Проскуровско-

Черновицкой операции. А 15 мая Кицманским РВК В.М. Томаш 

был призван в Красную Армию. С 23 июня – в составе 143-го 

отдельного стрелкового полка 48-й дивизии как артиллерист. Был 

пулеметчиком на 1-м и 3-м Белорусских, 1-м Украинском фронтах. 

Дошел до Берлина. 

Первое ранение и боевую награду – медаль «За отвагу» – 

получил в сражении 18 января 1945 г. за город Гумбиненн (ныне – 

город Гусев Калининградской обл.). Заметив фашистский танк, 

Василий Миронович не растерялся: взял из кузова автомобиля 

одноразовый противотанковый ручной гранатомѐт, подобрался 

поближе и выстрелил по танку. Потом из автомата уничтожил весь 

экипаж, выбиравшийся из горящей машины. 
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Второе ранение и орден Славы 3-й степени помощник 

командира взвода 2-й стрелковой роты 143-го Гвардейского 

Стрелкового Краснознаменного полка 48-й Гвардейской 

стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии гвардии 

сержант В.М. Томаш получил за взятие Берлина. Тогда, 29 апреля 

1945 г., находясь в боевом порядке пехоты, из личного оружия он 

уничтожил 11 и взял в плен 5 фашистов, чем способствовал успеху 

общего    дела    (из    приказа    подразделения    за    №    26/н     от 

19.05.1945 г.).
92

  
После войны служил в Северной группе войск в Польше 

(города – Заган, Бреслава).  

Василий Миронович владеет несколькими языками: 

итальянским, румынским, немецким. Когда служил, хотел 

поступать в военное училище, но из-за ранения ему было отказано. 

Закончил военную службу в 1948 г., вернулся на родину в 

Черновцы, где почти 30 лет отработал в крупном автопредприятии 

водителем-дальнобойщиком. Побывал во многих городах 

Советского Союза и дальнего зарубежья. За это время окончил 

среднюю школу, автодорожный техникум. Профессии водителя не 

изменил и за свою трудовую деятельность получил орден 

Трудового Красного Знамени. 

У Василия Мироновича трое детей. Сын получил военное 

образование, одна из дочерей – врач, другая – финансист. Воспитал 

и дал высшее образование двум племянникам, которые остались 

без отцов. 

В 1997 г. семья В.М. Томаш переехала в Россию, в Кингисепп – 

поближе к детям. Но, конечно, основная причина переезда – 

политическая обстановка в Западной Украине и отношение к 

участникам Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 

орденом Славы; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

«За взятие Берлина» и многими юбилейными медалями. 

Большой патриот, неравнодушный к судьбе своего Отечества 

Василий Миронович, несмотря на свой возраст, продолжает быть 

интересным собеседником и не теряет чувство юмора в любых 

обстоятельствах. 
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ФФЕЕ ДДОО ННИИ НН     

ВВаассииллиийй   ММ иихх ааййллоо вв иичч   
  

11992200 --22 001100   
 

Федонин В.М. родился 25 ноября 1920 г. 

в дер. Сирман Ульяновской области. 

Трудовую жизнь начал в 16 лет в качестве 

чернорабочего, закончил школу ФЗУ. В 

РККА призван в ноябре 1940 г. и направлен 

в г. Нарву. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, немецкие войска вторглись в южную 

часть Эстонии, создавая угрозу захвата всей 

территории республики, включая Нарву. Советские войска нанесли 

контрудар, сорвав наступление немцев на 2 недели. На фронте 

Василий Михайлович служил телефонистом. Первый раз был 

ранен в августе 1941 года в г. Тапа (Эстония), когда противник 

захватил этот населѐнный пункт, перерезав железную дорогу 

Таллин – Ленинград.  

Второе ранение В.М. Федонин получил 22 марта 1942 г. под 

Волховом. После ранения попал в запасной полк, где служил до 

1944 г. Воевал на Ленинградском, Волховском, 3-м Белорусском, 

1-м Дальневосточном фронтах. Участвовал во взятии Кенигсберга, 

в боях с Японией.  

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом 

Великой Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией» и многими 

юбилейными медалями.  

В наградном листе к приказу за № 152/н от 24.09.1945 г. о 

награждении орденом Красной Звезды за бои с японскими 

войсками говорится, что старший телефонист 47-го отдельного 

батальона связи 97-й стрелковой Витебской Краснознаменной 

гвардии Кутузова 2-й стрелковой дивизии старший сержант В.М. 

Федонин с начала наступательных боев против японских 

милитаристов с 9 авг. 1945 г. проявил храбрость и мужество и, не 
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щадя своей жизни, обеспечил 

бесперебойную связь командования 

дивизии. 11 августа в районе горы 

Плоской при выходе на большак 

встретилась группа японских солдат. 

Вступив в бой, трех уничтожил, а при 

наводке линии еще двух.
93

 У этой горы 

совершали свои подвиги русские солдаты 

еще в русско-японской войне, в ноябре 

1904 года, защищая подходы к главному 

пункту обороны крепости – Высокой горе.  

Демобилизован в 1946 г.  

После окончания войны Василий Михайлович работал на 

кингисеппских предприятиях лесной промышленности (в лесхозе, 

леспромхозе) водителем лесовозных машин, слесарем-

ремонтником. За свою работу имел много благодарностей. 

Награждался знаком «Победитель соцсоревнования» и знаком 

«Ударник 10-й пятилетки». 
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ФФЕЕ ДДОО РРООВВ     

ККооннссттаа ннттиинн   ППеетт рроо ввиичч   
  

11992244   ––   22000011   
 

Федоров К.П. родился 28 июля 1924 г. в 

деревне Глинки Горской волости
94 

Кингисеппского уезда (ныне – Вистинское 

сельское поселение Кингисеппского района). 

Ижор по национальности. 

В 1940 г. поступил в ПТУ, в 1941 г. начал 

трудовую деятельность. Работал в 

Новосибирске строителем.  

В армию призван в августе 1942 г. РВК 

Джамбульской обл. (Казахстан) и направлен в полковую школу 

младших командиров. В 1943 г. – на 1-м Украинском фронте в 

районе Курской дуги. Был наводчиком 45-мм орудия. Участвовал в 

освобождении Белгорода, форсировании Днепра южнее Киева. 

После освобождения столицы Украины был направлен на курсы 

офицеров. В составе 5-й гвардейской армии 1-го Украинского 

фронта освобождал Житомир, белую Церковь, Львов. Воевал в 

Польше, Чехословакии, Германии. Закончил службу в звании 

лейтенанта в 1947 г.  

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й 

степени, медалями.  

8 сентября 1943 г. под селом Петрогановка, когда противник 

пытался ударом танков и пехоты остановить продвижение наших 

подразделений, наводчик батареи 231-го отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона 147-й стрелковой 

дивизии сержант К.П. Федоров выкатил свое орудие на открытую 

позицию, открыл огонь, подбил один немецкий танк, уничтожил 

станковый пулемет, мешавший продвижению нашей пехоты, и 

обратил немцев в бегство. За стойкость и мужество в этом бою он 
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был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (приказ 

командующего артиллерией 60-й армии по личному составу № 

12/н от 24.01. 1944 г.).
95

 В наградном листе к фронтовому приказу 

войскам 13-й армии 1-го Украинского фронта за № 247/н от 

20.09.1944 г. о награждении вторым орденом Отечественной 

войны 2-й степени за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество читаем, что комсорг 2-

го стрелкового батальона 338-го гвардейского стрелкового полка 

117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии
96

 гвардии 

младший лейтенант Федоров 

Константин Петрович в период 

боевых действий батальона, особенно 

за населенный пункт Чишки,
97

 

который имел важное значение для 

наших частей, сумел организовать 

молодежь батальона на штурм 

укрепленного района, где первым 

поднял в атаку бойцов, в результате 

чего, ворвавшись в село, в 

завязавшемся бою было уничтожено 

15 немецких солдат и офицеров.
98  

После войны К.П. Федоров 

вернулся в родной колхоз. В 

объединенном рыбколхозе «Балтика» 

летом он возглавлял прибрежную 

бригаду, а зимой – бригаду, 

ходившую с логовского  берега (дер. 

Логи) к островам Сескар и Виргунд с 
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 Дивизия сформирована на основе состава 8-й гвардейской, 81-й морской 

стрелковой и 107-й стрелковой бригад (последняя стала 338-м гвардейским 

стрелковым полком) в окт. 1943 г. в составе Северо-Кавказского фронта. 

Наименованием «Бердичевская» дивизия удостоена 06.01.1944 г. за освобождение 

города Бердичева. 
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 Где располагался штаб артполка фашистской 14-й гренадерской дивизии СС 

«Галиция» (вместе с украинскими эсэсовцами). 
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неводом (за салакой и корюшкой). Затем работал механиком, 

инженером по технике безопасности. Ему были присвоены звания 

«Ветеран труда», «Заслуженный колхозник».
99

  

Женился К.П. Федоров в 1948 г. на девушке, с которой был 

знаком еще до войны. Супруга – Семенова Мария Сергеевна (1925-

2002) родилась в дер. Логи Кингисеппского района, работала 

бухгалтером тоже в колхозе «Балтика». В 1954 г. родился сын 

Геннадий. Он работал электриком КИПиА в консервном цехе 

рыбообрабатывающего комплекса. В настоящее время сын 

фронтовика Г.К. Федоров, тоже уже удостоенный звания «Ветеран 

труда», трудится в порту Усть-Луга. 
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 См.: Чепкина И. Сойкинские рыбаки. – Кингисепп, 2007. 

 

Одна из последних фотографий Константина Петровича Федорова  

в родной дер. Глинки. На снимке он с супругой Марией Сергеевной  

и внучкой Юлией Геннадьевной Арутюнян с ее мужем Артуром 

Владимировичем.  2000 г. Фото из семейного архива. 
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У обелиска павшим воинам на братском захоронении в дер. Горки стоят 

горковские, глинковские и вистинские ветераны, которых уже нет в 

живых: (слева направо) Воейков Борис Антонович, Иванищенков Сергей 

Филиппович, Федоров Константин Петрович, Федоров Афанасий 

Леонтьевич, Иванов Михаил Ефимович, Федотов Анатолий 

Александрович, Федотова Прасковья Михайловна, Трофимов Илья 

Данилович, Савельев Гавриил Петрович. Фото 1994 года. 
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