


О себе. 

 

Меня зовут Ильина Ксения. Мне 10 лет. Я живу в Ростове на Дону.  

В нашей семье мы часто разговариваем о наших предках. Благодаря 

исследованию моей мамы, мы знаем о них достаточно много. Некоторые ветви 

исследованы до начала 18 века. Мы рассуждаем как они жили, в каких 

событиях нашей страны участвовали, как их переживали. Все мои прадеды и 

прапрадеды участвовали в Великой Отечественной войне. А кто не проходил по 

возрасту, те ковали Победу в тылу, работали на заводах. Кто-то вернулся 

героем, кто-то остался на поле боя. Все они герои.  

Прапрабабушка была дворянка, она училась в институте благородных 

девиц. А ее отец погиб на службе в Императорском флоте.  

Мой далекий предок участвовал в самом большом восстании в Казахстане 

в 1921 году и погиб.  А мой прапрапрапрадед был народовольцем.  

Кажется, нет событий, которые бы не затронули мою семью.  

История моей семьи - это моя история! 

История моей семьи - это история моей Родины! 

 

В связи с тем, что в таблицу можно внести данные только до 

прапрабабушек и прапрадедушек, приведу мое генеалогическое древо ниже.  

 

 

 

Хотелось бы всех поименно назвать, 

Да отняли список, и негде узнать. 
Анна Ахматова 

 

Глава 1. 

 

Грищенко. 

 

Села Ильмовка, Ваганичи, Перепись, Кусеи, слобода Карповка (она же 

Беседка)1
 с XVIII века принадлежали помещикам, потомственным дворянам 

Евреиновым. Дворянский род Евреиновых ведет свой отсчет с начала XVIII 

века, от выходца из Польши Матвея Григорьевича Евреинова – 

«первостатейного» купца в Москве и Петербурге. Он внесен в VI ч. 

«Родословной книги Витебской, Московской, Курской, Новгородской, 

Петербургской и Тамбовской губерний». Другие 27 родов – более позднего 

происхождения. 

 
1 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим 

комитетом Министерства внутренних дел . – Санкт-Петербург: в типографии Карла Вульфа , 1861-1885 . Том  

48: Черниговская губерния : по сведениям 1859 года / обработан членом Стат. Совета Н. Штиглицом. - 1866. - 

[3], LXI, 230 с., - с.51 



Черниговская ветвь берет свое начало в XVIII веке от Михаила 

Васильевича Евреинова, коллежского асессора (1763 г.), коллежского советника 

(1781 г.), землевладельца с. Ваганичи Городнянского уезда. Потом владения в 

Черниговской губернии перешли к господину секунд майору Андрею 

Михайловичу Евреинову, 1767 года рождения, командиру Черниговского 

губернского войска.  а после него в ведение его сына господина полковника 

Ивана Андреевича Евреинова, 1796 года рождения, командира 

Ольвиопольского Уланского полка.  

В слободке Карповка Черниговской губернии проживал Григорий 

Грищенок, примерно 1695 года рождения. Пять его сыновей с семьями 

проживали в Карповке и соседних деревнях, принадлежавших одному 

помещику. Помещики могли беспрепятственно переселять своих крестьян в 

пределах своих владений. Наверняка были и дочери, но в связи с тем, что их 

выдали замуж и они сменили фамилию, мы о них ничего не узнаем. 

В селе Перепись проживал Евстрат Григорьевич Грищенок, 1742 г. – 1787 

г. Его жена Параскевия Никитична, 1742 года рождения. Умерла в период 

между 1795 и 1804 годами. Их дети: Григорий, 1768 г., Стефан, 1773 г., 

Фотиния, 1778 г., Мария, 1780 г., Татьяна, 1790 г. 

В Ильмовке проживал Никифор Григорьевич Грищенок, 1744 – 1792 г., 

его жена Анна Филимоновна, 1747 года рождения и их дети: Павел, 1766 г., 

Тимофей, 1767 г., Татьяна, 17.. г. 

В Карповке проживали: 

Петр Григорьевич Грищенок, 1717 года рождения, с женой Татьяной 

Ивановной 1722 года рождения и детьми: Агриппина, 1750 г., Демьян, 1757 г., 

Иоанн, 1773 г.; 

……. Григорьевич Грищенок, 172.. года рождения. Его имя нам останется 

неизвестным, так как разобрать почерк священника, который описывал его 

семью, не представляется возможным. Умер он до 1788 года. Его жена Татьяна 

Мартыновна, 1726 года рождения. Их дети: Прокоп, 1761 г., Яков, 1769 г., 

Ефросинья, 1776 г, Георгий, 1778 г.; 

Устин Григорьевич Грищенко, 1729 года рождения, его жена Втора 

Моисеевна Грищенко, 1736 года рождения. Эта ветвь – наши прямые 

родственники и будет нам наиболее интересна. 

Дети Устина Григорьевича и Вторы Моисеевны: 

- Федор, 1762 г.; 

- Василий, 1772 г.; 

- Васса, 1778 г.; 

- Пантелеймон, 1776 г. – умер к 1806 году. 



Фамилия Грищенок со временем преобразовалась в фамилию Грищенко. 

Вдов и девиц называли Грищенчиха. Изредка священники записывали 

фамилию Грищенок, видимо со слов представителей фамилии. 

 

 

 



 

Сведения о помещичьих владениях Ивана Андреевича Еврейнова.2 

 

 
2 Извлечение из описаний помещичьих имений в 100 душ и свыше. Черниговская Губерния. Стр. 8,9. 



 



Ларион Михайлович Грищенко умер в период с 1864 по 1875 год. После 

1875 года данных о его смерти нет, а с 1864 по 1875 годы в архиве пробел, 

отсутствуют метрические книги.  

Село Ваганичи основано в 1718 году. 

На 1892 год село Ваганичи Хотивлянской волости Городнянского уезда 

Черниговской губернии. Дворов 227. Проживало душ: мужского пола – 758, 

женского пола – 775. Один полицейский урядник, один судебный следователь, 

один участок земского начальника.3 

На 1901 год село Ваганичи Дроздовицкой волости Городнянского уезда 

Черниговской губернии. Почтовый адрес – г. Городня. Проживало душ: 

мужского пола – 900, женского пола – 917. Воду брали из колодцев. В Ваганичи 

находился один участок земского начальника.4 

 

 
Крестьяне Черниговской губернии. 

 

«Николаевская церковь в селе Ваганичи, в 60-ти верстах от г. Чернигова и 

в 20-ти верстах от уездного своего города Городни, находится в южной части 

села Ваганичи, отделяющейся от северной его части значительной долиной, где 

в давнее время была река Вага, от которой и самое село получило свое 

 
3 Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей, по данным за 1892 год / 

Чернигов. губ. стат. комитет. - Чернигов: Тип. губ. правления, 1892. - 94 с. – с.19. 

4 Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей, по данным за 1901 год / 

Чернигов. губ. стат. комитет. - Чернигов: Тип. губ. правления, 1902. - 188 с. – с.25. 



название. Река эта брала свое начало за две версты от села, в озере вершины и, 

протекая из одного конца села в другой, впадала возле с. Хоробичи в болота, 

имеющие связь с известными болотами Замглайскими. По рассказам 

старожилов, на реке Вага, в самом селе, была мельница, но с течением времени 

река эта обмелела и в настоящее время образует только небольшую лужу и 

значительную долину, отделяющую улицы: Белогубовку от Толкачевки. Самое 

село Ваганичи возникло в давнее время и, может быть, даже во времена уделов 

был, как и соседнее с ним село Хоробичи (в то время город Хоробор), 

пограничным селением в Черниговском княжестве. Населению Ваганичи в 

давнее время могли способствовать: в самом селе река, вблизи села хорошие 

леса и довольно порядочные земли, сравнительно с землями других мест этого 

уезда.  В 6 верстах от села Ваганичи, возле деревни Карповки, в имении 

землевладельца Евреинова, есть большая возвышенность под названием 

Городок. Означенная возвышенность, как говорится в Чтении Общей Истории 

1859 года была укреплением против Ляхов, но это неправильно: возвышенность 

эта обращена лицом к селу Ваганичи и от Ваганичи окружена болотами, 

который и в настоящее время препятствуют сообщению Ваганичи с Городком и 

наоборот; местность, занимаемая Городком, находится в уровне с местом 

владений Ляхов и не имеет никаких препятствий к сообщению. Отсюда, 

естественно, предполагать, что означенная возвышенность могла служить 

укреплением Ляхов против русских. С 1726 году Ваганичи представляются 

принадлежащими к Хороборской волости с 11-ю в них стрельцами. 

Церковь Ваганичская однопрестольная, деревянная на каменном 

фундаменте, холодная и построена 9 мая 1783 года, вместо сгоревшей до сего 

церкви, время основания которой неизвестно; находится она в центре села на 

довольно возвышенном месте возле дороги, ведущей из села Дроздовицы на 

села Перепись и Хоробичи, но так как  цвинтар5 занимает слишком небольшое 

место и находится возле тесной улицы, а по сторонам цвинтаря поросли 

большие липы, то и церковь Ваганичская заметна только по дороге из 

Дроздовицы. Колокольня деревянная находится отдельно от церкви и устроена 

в том же 1783 году, на месте сгоревшей церкви. Церковь и колокольня 

ошелеваны и покрыты железом, но очень ветхи и требуют возобновления, к 

которому прихожане и приступили в 1787 году. 

Цвинтар церковный занимает 1196 квадратных саженей и граничит с 

восточной стороны с дорогой из с. Дроздовицы на села Перепись и Хоробичи, с 

южной стороны с огородом Ваганичского жителя Рыбакова, с западной 

стороны с усадьбою помещика Стаховича и с северной стороны с усадьбою 

 
5 Погост. 



Ваганичского народного училища. По восточной и западной сторонам цвинтаря 

растут большие липы, которые могут служить защитою от пожара. 

В северной части цвинтаря находится обветшалая церковная сторожка, в 

восточной же стороне цвинтаря против алтаря погребен бывший 

благотворитель храма сего, полковник Иоанн Евреинов (отец настоящего 

церковного старосты Николая Евреинова). С правой стороны возле него 

погребена внучка его, дочь Николая Евреинова, Ольга. Они погребены в 

каменных склепах, над которыми, в виде памятника, поставлен каменный столб 

с иконою Спасителя и место огорожено чугунною решеткой. В той же 

восточной стороне, левее склепа Евреиновых, погребен диакон Ваганичской 

церкви Петровский. Против южного предела церкви погребены: бывший 

Ваганичский священник Василий Стефанов Гурский и житель села Ваганич 

Емельян Рыбаков, а против западных дверей церкви погребен Николай 

Петрович Стахович. Известно еще, что в самой церкви погребены были 

строитель сей церкви Михаил Васильевич Евреинов и сын его Андрей. 

8 января 1879 году на церковном погосте против алтаря церкви с правой 

стороны возле могилы Ольги Евреиновой погребена дочь чиновника V класса 

Анна Ивановна Беклемишева (тетка Николая Евреинова). 

7 апреля 1880 года на церковном погосте с левой стороны, возле могилы 

Евреиновых, погребена вдова штабс-ротмистра Ирина Александровна 

Стаховичева. 

Церковь Ваганичская довольно богата церковной утварью и это 

объясняется тем, что с давнего времени в приходе Ваганичском жили богатые 

помещики, прихожане сей церкви: Стаховичевы и особенно Евреиновы, 

которые начиная с Михаила Васильевича Евреинова, построившего 

означенную церковь в 1873 году, все усердно относились к нуждам церкви и 

были ее благотворителями. Достоверно неизвестно какого рода 

благотворительностью для церкви отличались Андрей и Иоанн Евреиновы, но 

из оставшейся ризницы, церковных сосудов и прочего, очевидно, что они были 

усердными прихожанами своей церкви. Что же касается настоящего церковного 

старосты Николая Евреинова, то он, кроме того, что сделал за свой счет: горнее 

место, два напрестольных креста, несколько риз, выписал из Петербурга почти 

все праздничные иконы и прочее, еще ежегодно жертвует для церкви не менее 

одного пуда желтого воска, все ставниковые и для паникадила свечи, потребное 

на целый год количество муки для просфор, вина, смирны и ладана. 

Церковь Ваганичская богата как ризницею, так иконами, сосудами и 

вообще всеми необходимыми принадлежностями каждой церкви. 

Приход Ваганичский в настоящее время составляют: село Ваганичи и 

деревня Карповка, с населением в 876 душ мужского пола. 



Из метрических книг видно, что с 1726 года к Ваганичскому приходу 

относились слобода Карповка и деревня Перепись, и что значительная часть 

жителей Ваганичских в то время именовалась стрельцами. 

 

 

 

В 1864 году Ларион Михайлович выкупал землю в селе Ваганичи у 

помещика Николая Ивановича Евреинова. 

 

Мирской приговор. 

1864 года января 22 дня. Мы, нижеподписавшиеся, Черниговской 

губернии Городницкого уезда Ваганичской волости Ваганичского сельского 

общества, временно-обязанные крестьяне, водворенные в землях штабс-

ротмистра Николая Ивановича Евреинова в числе 39 домохозяев, быв на 

сельском сходе, в присутствии волостного старшины, единогласно 

постановляем следующий мирской приговор: 

1) состоя на оброке с 1 сентября 1862 года желаем выкупить с согласия 

нашего владельца и с содействием Правительства, не полный по уставной 

грамоте надел земли и между усадебной 29 десятин 1028 сажень полевых и 

прочих угодий 210 десятин, а всего 239 десятин 1028 сажень на условиях, 

предложенных нам владельцем и, 

2) на составление выкупного договора и подписание оного, за все 

общество по безграмотности нашей, уполномачиваем односельца Антипа 

Стефанова Хихлуху. 

К сему мирскому приговору подписались: временно-обязанные крестьяне 

….., Трофим Прокофьевич Грищенко, …… , Ларион Михайлович Грищенко, …, 

Стефан Иванович Грищенко, …. , а вместо их по их личной рукожатной 

просьбе подписался временно-обязанный крестьянин Ваганичской волости 

……………….Муляренко. 

Ваганичское Волостное Правление сим свидетельствует: 1. Что число 

домохозяйств, составляющих сей приговор было не меньше указанного в Ст. 82 

Положения о выкупе и Ст.54 Общего положения; 2. Что подпись на мирском 

приговоре временно-обязанного ………. Муляренко есть собственноручная и 3. 

Что приговор сей записан в книгу под №1 1864 года января 22 дня Волостным 

старшиной Никитой Пономаренко.6 

 
6 Фонд 577 Опись 47 Дело 2306 РГИА «Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами Н. 

И. Евреинова села Ваганич Городницкого уезда Черниговской губернии». 

 



 



 
 

 

 



 



Жители села Ваганичи и деревни Карповки, за исключением четвертой 

части их, то есть казаков и казенных крестьян, которые еще до уничтожения 

крепостной зависимости имели возможность приобретать себе движимое и 

недвижимое имущество, крестьяне, люди по большей части бедные, с 

незначительным наделом недоброкачественной земли. До 1870 года весь труд 

их сосредотачивался в экономиях помещиков, отчего и заработная плата была 

слишком не большая, но в 1870 году, с проведением в 4 верстах от Ваганич 

Лондваро-Роменской железной дороги, заработная плата значительно 

повысилась, почему и некоторые из крестьян отправились, но неблагодарная 

почва все-таки часто дает им себя чувствовать. Многие из них и теперь 

находятся в почти безвыходной нужде. Несмотря на такую неблагоприятную 

обстановку в материальном отношении, прихожане ваганичские люди 

достаточно религиозные и набожные. Быть может, эта религиозность 

обуславливается бедностью, так как известно, что человек в бедствии чаще 

обращается к Богу. 

Крестьянин мало верит в свой труд и, если по милости божьей не пройдет 

дождь, не падет роса, не осветит солнце, то земля не родит. Но и при 

религиозности ваганичских жителей у них чрезвычайно много различных 

суеверий, предрассудков и нелепых понятий о вере и нравственности. Вера в 

домовых, ведьм, вовкулак и т. п. и до сего времени сохраняется в значительной 

степени, но особенно сохранилась вера в знахаря, без которого не обходится 

почти ни одного случая в жизни крестьянина. К священнику прихожане 

обращаются уже тогда, когда болезнь не может иметь лучшего исхода, кроме 

смерти. Не ровен час, больной умрет без причастия, и священник без 

освидетельствования станового пристава не согласится хоронить. 

Воровство не считается преступлением, когда предметами его служат: 

лес, фрукты, овощи и т. п. на том основании, как говорят, что «Бог для всех 

родит». Пьянство развито у крестьян сильно. Почти все случаи жизни крестьян 

сопровождаются пьянством. Оно является главной причиной бедности. В 

языке, одежде и многих обычаях жителей заметна смесь малороссийского с 

литовским. 

В октябре 1872 года Ваганичское попечительское общество постановило: 

в тех случаях, когда за неплатеж разных повинностей имущество крестьян 

подвергалось аукционной продаже, выдавать таким крестьянам из кассы 

попечительства в ссуду деньги с уплатой за это добровольных процентов. 

Кроме того, в случаях болезни бедных людей, помогать им средствами 

попечительства, не требуя от них издержанных денег. 

В 1873 году попечительство построило дом для ваганичского 

священника. 



12 февраля 1879 года была начата постройка новой церкви. 25 мая была 

заложена новая церковь. В ноябре 1879 года постройка была закончена, а 3 

декабря 1879 года храм был освящен епископом Черниговским и Нежинским. 

Вся постройка церкви обошлась приходу Ваганичскому в 5300 руб. 

В разные годы в Николаевской церкви села Ваганичи служили: 

  1739 - 1774 - священник Георгий Васильевич Гурский (1708 г. р.); 

  1739 - 1743 - дьячок Михаил Антонов (1704 г. р.); 

  1739 - псаломщик Евдоким Семенов (1698 г. р.); 

  1739 - 1740 - пономарь Иван Демьянов (1689 г. р.); 

  1743 - пономарь Семен Константинов (1723 г. р.); 

  1760 - 1767 - священник Иван Георгиевич Гурский (1729 г. р.); 

  1760 - дьячок Степан Игантов (1733 г .р.); 

  1760 - пономарь Леонтий Васильев (1729 г. р.); 

  1767 - 1771 - дьячок Артем Васильевич Чикида (1742 г. р.);  

  1767 - пономарь Андрей Александров (1747 г. р.); 

  1774 - дьячок Яков Васильевич Чикида (1752 г. р.); 

  1774 - пономарь Онисим Моисеев (1759 г. р.); 

  1788 - 1791 - священник Антон Георгиевич Гурский (1746 - до 1804); 

  1804 - 1806 - Филипп Антонович Гурский (1775 г. р.); 

  1858 - священник Василий Степанович Гурский; 

  1875 - 1876 - священник Дмитрий Селегинский; 

  1875 - 1883 - исп. долж. псаломщика Петр Пшеничный; 

  1878 - 1885 - священник Леонид Максимович; 

  1883 - 1888 - псаломщик Василий Рубановский; 

  1886 - 1894 - священник Кирилл Сахновский; 

  1891 - псаломщик Андрей Ярошевский; 

  1893 - 1894 - псаломщик Григорий Слюсаревский; 

  1895 - 1897 - священник Яков Левицкий; 

  1895 - 1899 - псаломщик Ефим Малафей; 

  1897 - 1900 - священник Николай Рождественский; 

  1897 - 1906 - псаломщик Иван Марцынкевич; 

  1904 - 1907 - священник Григорий Ромаскевич; 

  1907 - 1908 - священник Иван Истомин; 

  1907 - 1908 - псаломщик Петр Рембалович. 

 

22 октября 1872 г. было решено открыть в селе приходское училище. 

Николай Николаевич Евреинов бесплатно предоставил для училища 

помещение, стол и квартиру для учителя. 5 ноября 1872 года учитель был 

найден. 15 ноября началась учеба. 



5 мая 1879 года членом Училищного Совета от Земства Городницкого 

Михно произведен выпускной экзамен учениками Ваганичского училища. 

Удовлетворительные баллы по всем предметам курса народных училищ 

получили 10 мальчиков, которые и признаны имеющими право получить 

льготное свидетельство. Это уже второй выпуск учеников ваганичского 

училища, при первом выпуске в 1877 году выдержали экзамен 5 мальчиков и 2 

девочки. Мальчики признаны имеющими право получить льготное 

свидетельство, а девочки награждены похвальными листами. 

10 мая 1880 года был произведен выпускной экзамен ученикам 

Ваганичского училища; удовлетворительные баллы по всем предметам курса 

народных училищ получили 5 мальчиков и 1 девочка. Определено выдать 

мальчикам льготные свидетельства, а девочке похвальный лист.»7 

В Ваганичском одноклассном начальном училище преподавали:  

- учитель Иван Макренко, окончил. к. Черниговскую духовную 

семинарию, содержание 233 р.; 

- помощник учителя Иоанникий Владимирович Концевой, имеет звание 

начального учителя, содержание 180 р.; 

- законоучитель, священик Кирил Петрович Сахновский, содержание 36 

руб. 

По рассказам родственников, дети Грищенко учились в этом Училище и 

были грамотными. Говорят, что Грищенко были писарями в Черниговской 

губернии, но достоверных данных на этот счет нет. Достоверно известно 

только, что Петр Прохорович был грамотен. Об это указано в анкете в базе 

репрессированных «Мемориал». 

 

О помещике села Ваганичи Николае Николаевиче Евреинове 

Николай Николаевич Евреинов – представитель шестого поколения 

Черниговской ветви рода Евреиновых, родился в 1860 г. от Николая Ивановича 

Евреинова и Олимпиады Ивановны. Воспитывался в 1-й киевской гимназии. 

Студент Харьковского университета, из которого перевелся на медицинский 

факультет Киевского университета. Состоя студентом последнего пятого курса, 

привлекался к дознанию при Киевском жандармском участке за участие в 

студенческих беспорядках, происходивших в сентябре 1884 в связи с 

празднованием пятидесятилетнего юбилея университета. В 1886 году окончил 

университет. 

 
7 Максимович Л. Летопись Николаевской церкви села Ваганич (Городнянского уезда Черниговской губернии). 

– Черниговские епархиальные известия, 1880 г., № 19, с. 257–273; 1882 г., № 15, с. 243 – 249. 



Всю свою жизнь, кроме годов обучения, прожил в селе Ваганичи, где 

работал земским врачом, хозяйничал в своем имении. 

Евреиновы - богатые помещики, внимательно относились к нуждам 

церкви и прихода, на протяжении длительного времени были его 

благодетелями, начиная с Михаила Васильевича, который построил в Ваганичи 

в 1783 г. Николаевскую церковь вместо сгоревшей деревянной. 

Заслуживает внимания благотворительная деятельность и пожертвования 

Николая Ивановича Евреинова - отца Николая Николаевича, о которых 

свидетельствует «Летопись Николаевской церкви села Ваганичи Городницкого 

уезда». Избранный председателем, созданного в 1872 г. приходского 

попечительства, он способствовал открытию в селе приходского училища, для 

которого бесплатно выделил помещение, «стол и квартиру для учителя»; 

предоставил участок земли и древесину для постройки дома священника. 

В «летописи» указано: «Выбор председателя был более чем удачный: г. 

Евреинов, как человек просвещенный, мог с успехом руководить 

попечительством, как человек религиозный, с усердием отнесся к этому 

учреждению и, как человек состоятельный, мог оказывать значительное 

пособие своими средствами». 

На строительство новой церкви в 1879 г. он пожертвовал 735 руб., золото 

для крестов, белое железо для куполов церкви и колокольни и собрал лично у 

разных лиц 639 руб. 97 коп. 

30 сентября 1880 г. церковный староста Николай Иванович Евреинов за 

ревность к храму и пожертвования получил благословение Святейшего Синода 

с вручением грамоты, а в декабре в память освящения церкви преосвященным 

Серапионом, епископом Черниговским и Нежинским - его благодарность. 

Несомненно, эти деяния привлекали внимание Николая Николаевича, 

служили ему примером. Пожертвования и благотворительность стали его 

повседневной потребностью в жизни и профессиональной и общественной 

деятельности. 

Самоотверженный труд земского врача Ваганицкого участка, которому Н. 

Н. Евреинов отдал около тридцати лет, он совмещал с плодотворной 

деятельностью земского деятеля. Начиная с 1886 г. и до 1916 г. с 

незначительными перерывами избирался гласным Городнянского уездного и 

Черниговского губернского земств. В поле его зрения всегда находились 

вопросы народного здоровья и народного просвещения. Н. Н. Евреинов был 

докладчиком ХХІХ очередной сессии губернского земского собрания 1893 г. по 

вопросам реорганизации губернской больницы, принимал активное участие в 

обсуждении многих вопросов формирования ее сметы и штата, был делегатом 

областного съезда врачей и представителей земств в Харькове (26 мая 1910 г.) 



от Черниговского губернского земского собрания, членом Особой комиссии по 

вопросам обеспечения медицинского обслуживания населения, созданной 

уездной земской управой в 1914 г., инициировал открытие в с. Ваганичи 

госпиталя для раненых и больных воинов, гарантируя свои врачебные услуги. О 

бескорыстии Николая Николаевича свидетельствует то, что он отказался от 

получения жалованья (1909 г.) и в течение трех лет выполнял обязанности 

земского врача бесплатно, что позволило земской управе собрать средства на 

обустройство жилья для врача и фельдшера с. Ваганичи. 

Н. Евреинов заботился также об организации народного образования, 

улучшении условий его развития. Он неоднократно избирался членом 

Городнянского уездного училищного совета. 

В отчете Н. Н. Евреинова в 1890 г. из всех 28 школьных помещений уезда 

только 11 могут считаться более-менее удовлетворительными. Анализируя на 

конкретных примерах упадок земской школы (Ваганицкой, Хоробицкой), Н. Н. 

Евреинов настаивал на увеличении жалования учителям и предлагал уездному 

земскому собранию избрать комиссию для выяснения причин упадка. 

Предложение было принято. На Губернском земском собрании XXXVIII 

очередной сессии в декабре 1902 г. он выступил с докладами от комиссии по 

народному образованию по устройству общеобразовательных курсов для 

учителей Черниговской губернии в Чернигове летом 1903 г., созданию 

школьных опекунств и разработки устава стипендии имени Я. Дунина-

Борковского. 

С конца 80-х годов XIX века Н. Н. Евреинов - попечитель Ваганицкого, 

Деревинского, Переписького и Хоробицкого сельских начальных народных 

училищ, он всячески поддерживал, в основном материально, причем работа 

попечителя была бесплатной. В отдельные годы (1890, 1895, 1899) 

попечительницей Ваганицкого училища была Александра Анатольевна 

Евреинова - жена Николая Николаевича. Супруги были также членами 

«Общества взаимного вспомоществования учащимся и учившим Черниговской 

губернии» со времени его основания в 1899 г. 

Не менее плодотворной была его работа и в других комиссиях - 

ревизионной, проектной, дорожной и тому подобное. В 1899 г. он был избран 

почетным мировым судьей. Ко всем поручениям относился не только 

ответственно, но и со знанием дела. 

Любое общественное начинание вызывало у него заинтересованность и 

поддержку. Примером может служить его деятельность метеоролога, 

заведующего сапожной мастерской, заведующего народной библиотекой-

читальней. 



Н. Н. Евреинов был в числе первых активных организаторов 

метеорологических пунктов наблюдения, впоследствии – станций, еще до их 

планового создания в Черниговской губернии в 1894 г. Во дворе своей усадьбы 

в 1889 г. он оборудовал станцию. Ежедневно, при любой погоде, на 

протяжении почти 30 лет записывал показания приборов и передавал их к 

метеорологической службе Чернигова, где они прорабатывались, 

анализировались, использовались специалистами отрасли. 

Казалось бы, занятие метеорологическим наблюдением - несколько 

неожиданное для земского врача. Однако, дальновидный хозяин пытался 

помочь местным крестьянам предсказывать погоду и хоть в какой-то степени 

избегать ее негативного влияния на сельскохозяйственные работы и их 

результат. 

Как человек образованный М. М. Евреинов понимал значение библиотек 

и уделял внимание их организации. Убедительной была его мысль о полезности 

ученических и учительских библиотек, а также предложение по их устройству, 

кстати, обсуждено и принято единогласно Городнянским земским собранием 

сессии 1890 г. 

В 1896 г. Николай Николаевич, его мать Олимпиада Ивановна, 

священник Левицкий, учителя Концевой и Крещановский, госпожа Линская 

стали основателями Ваганицкой народной библиотеки-читальни, 

торжественное открытие которой состоялось 23 марта 1897 г. Это был один из 

первых заведений такого типа не только в Городнянском уезде, но и в 

Черниговской губернии, о деятельности которого сохранился отчет. 

Источником поступлений в библиотеки были пожертвования заведующего - Н. 

Н. Евреинова, членские взносы учредителей, а также книги, поступавшие из 

губернского земского склада. Библиотека-читальня размещалась в 

специальном, отдельном помещении, выделенном приходским опекунством, 

председателем которого на то время был Н. Н. Евреинов. Библиотекой 

пользовалось более 300 абонентов - жители Ваганичи и 12 окрестных деревень. 

Фонд библиотеки составлял около 1,5 тыс. книг по многим отраслям знаний, в 

т. ч. по метеорологии, геологии, минералогии, а также периодических изданий. 

Не менее интересной является и доля собственной библиотеки Н. Н. 

Евреинова, которую он собирал на протяжении своей жизни. Покидая 

должность, Николай Николаевич Евреинов в июне 1911 г. обратился в уездную 

земскую управу с просьбой назначить врача, которому бы он мог передать 

участок. При этом он отмечал, что «...все инструменты (хирургические и 

акушерские), лично ему принадлежащие, он оставляет в собственность 

Ваганицкой земской больницы, а также выразил намерение подарить ей и свою 

медицинскую библиотеку на следующих условиях: 



1) библиотеке этой должно быть присвоено звание «Библиотека имени 

Олимпиады Ивановны Евреиновой»; 

2) библиотека должна оставаться при Ваганичском врачебном участке и 

находиться в пользовании его медицинского персонала;  

3) за ним (дарителем) и его наследником остается право пользования этой 

библиотекой;  

4) на пополнение указанной библиотеки атласами и учебниками 

желательно ежегодное ассигнование со стороны Городнянского земства рублей 

по 30».  

Земское собрание выразило глубокую благодарность Н. Н. Евреинову за 

его труд врача и заведующего медицинским участком, а также приняло все 

условия. Однако постановление этого собрания было принято к исполнению 

лишь в декабре 1913 г. из-за отсутствия постоянного земского врача 

Ваганицкого участка.  

3 декабря 1913 г. уездная земская управа направила в адрес 

Черниговского губернатора список книг медицинской библиотеки (683), 

подаренной Ваганицкой больнице. Дальнейшая судьба этого уникального 

собрания неизвестна. 

Н. Н. Евреинов принял участие в заседаниях Черниговского Губернского 

земского собрания 12–22 мая 1917 г., к которому на волне революционных 

событий примкнул в полном составе Губернский исполнительный комитет от 

Губернского совета крестьянских депутатов. 22 мая 1917 года на последнем 

заседании собрания по предложению гл. Каминера и Евреинова собрание 

постановило: выразить глубокую благодарность старому составу управы и от 

имени земского собрания старого цензового состава выразить глубокую 

благодарность третьему элементу за эго труды в пользу населения». 

17–21 декабря 1917 г. состоялось Городнянское уездное земское 

собрание. В составе гласных Н. Н. Евреинова уже не было. Он был избран 

только гласным Яриловицкого волостного собрания Городнянского уезда. 

Жизнь Николая Николаевича Евреинова оборвалась 9 апреля (26 марта по 

старому стилю) 1918 года в возрасте 57 лет. Находясь в своем доме в селе 

Ваганичи, он был убит выстрелом из ружья в окно.  

 Скорее всего это было заказное убийство. Накануне Пасхи 1917 г. в 

местной прессе была обнародована его статья. Н. Н. Евреинов обращал 

внимание общественности на плохое обеспечение села продовольствием и 

злоупотребления с его распределением.8 

 
8 Рахно А. Я. Земский врач Н.Н. Евреинов: вехи жизни и общественной деятельности. 

 



 
 

После убийства Н. Н. Евреинова библиотеку увезли в Городню и 

национализировали.  

Из поколения в поколение жители Ваганичи и окрестных сел 

рассказывают о Н. Н. Евреинове как о незаурядной личности, умном, 

энциклопедических знании человеке, враче, который в любой час суток спешил 

на помощь крестьянам, не беря жалованья, земском деятеле, который занимался 

проблемами медицинского обслуживания, оказывал большое значение 

народному и внешкольному образованию, человеке, который при жизни 

пользовался авторитетом и уважением. 

Его многочисленные пожертвования и благотворительные дела 

зафиксированы в «Летописи Николаевской церкви села Ваганичи» - 

уникальном рукописном документе, к счастью, сохранившемся до нашего 

времени. Вот лишь один фрагмент записи 1905 г.: «к чести этого помещика 

надо отнести все хлопоты и заботы, относящиеся к образованию крестьян. По 

его инициативе при земском начальному училищу были устроены ремесленные 

классы с преподаванием практических занятий сапожного мастерства. А чтобы 

сократить в народе пьянство, им же была открыта чайная в старом помещении 

больницы. А больница была устроена новая, роскошная, на Земский счет, на 

отведенном участке с собственной земли Н. Н. Евреинова.  

Вообще, крестьяне деревни Ваганичи многим обязаны местному 

помещику Евреинову. Благодаря щедрому настроению Евреинова в храме все 

необходимые сосуды серебряные, вызолоченные, и храм в общем виде 

представляет роскошь и величественность. 

Местная земская школа, благодаря хлопотам Евреинова, имеет 

роскошное здание и все приспособления и принадлежности, которых в других 

школах не найдешь». 

Дорогой, построенной на средства Н. Н. Евреинова в конце XIX века 

школой еще и сегодня пользуются ваганичане, в его доме долгое время 

размещалась сельская библиотека, а ныне сельский клуб. 

В некрологе М. Могилянский писал: «Когда ему говорили, что оставаться 

в Ваганичах опасно, он ответил: «Пусть убьют, а с Ваганичей я не поеду» ... и 

неизвестный преступник выстрелом через окно оборвал полезную и 

плодотворную жизнь выдающегося общественного деятеля...  

Всю свою жизнь покойник отдал на совестливый и искренний 

общественный труд, за который получил теперь в награду пулю преступника. 



Время справедливой оценки его общественной деятельности когда-

нибудь придет!»9 

 

Петр Прохорович Грищенко и переселение в дер. Осиповичи. 

В 1873 году в составе Либаво-Роменской железной дороги была 

построена станция Осиповичи. На станции был возведен деревянный вокзал, 

пакгауз, крытая и открытая платформа и пять деревянных домов для 

обслуживающего персонала. К станции примыкали однопутные перегоны 

Осиповичи—Верейцы и Осиповичи—Татарка. 

Земли вокруг поселка были богаты. Здесь протекала р. Синяя, по которой 

сплавляли лес в р. Березину. Поскольку лесные угодья были очень обширны, то 

Осиповичи приобрели центральное положение в местной лесной торговле. 

Поселок стал быстро увеличиваться, его жители занимались лесным 

промыслом и смолокурением, появились печники, плотники и другие мастера 

ремесленных дел. Ежегодно со ст. Осиповичи отправлялось до 1000 вагонов 

лесного материала на 200000 рублей, проходил сплав леса на 100000 рублей, 

смолы вывозилось 1000 бочек на 30000 рублей. Товар этот выделывался, 

доставлялся и сплавлялся местными жителями. Поэтому владельцы земель и 

начали энергично искать возможности создания при станции, сначала поселка 

(1898 г.), а потом города (1900 г.). Это давало бы рабочие руки для 

промышленных предприятий, расширяло бы местный рынок. Поэтому главным 

было заменить статус сельского поселения, на поселение городского типа. 

Вокруг станции начал разрастаться поселок. Верх «общественной 

пирамиды» в нем, конечно, занимали железнодорожники. По сей день в городе 

сохранились некоторые деревянные железнодорожные жилые дома начала ХХ 

века: особняки начальства и высших специалистов, бараки для низших 

специалистов и мастеров. Надо заметить, что абсолютное большинство рабочих 

на железной дороге были тогда временными работниками или даже 

поденщиками, им жилья не полагалось. 

Став городским поселением с самого начала ХХ века, Осиповичи, как это 

водится, сразу же привлекли к себе людей разных национальностей. 

Специалистами на железной дороге были русские, поляки, ливонские немцы. 

Рабочими – в основном белорусы. На южной стороне города стали селиться 

евреи: торговцы, ремесленники, лесопромышленники. По сей день на улицах 

вокруг парка сохранились большие «мещанские» деревянные дома, 

построенные в начале ХХ века. 

 
9 Феофілова Л. Добрим ділам не згубитися в часі. Пам’яті М.М. Євреїнова / Л. Феофілова // Скарбниця 

української культури: зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8. — С.292-297. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


Маленькое поначалу поселение быстро стало настоящим городом, со 

своей промышленностью, транспортом, торговлей, образованием, с 

многонациональным населением разных религиозных конфессий. И все это 

дала постройка железной дороги... 

В 1904 г. в Осиповичах уже насчитывалось 150 зданий, было 1704 

жителя. Были два лесопильных, шпалопропиточный заводы и мельница. 

Развивающийся город с большим количеством рабочих мест привлек и 

Петра Прохоровича. Он не поехал на Дальний Восток вместе с братьями, 

собрал свою семью и переселился в Осиповичи. 

Таким образом Петр Прохорович Грищенко к 1933 году проживал в дер. 

Осиповичи Могилевской области. Работал стрелочником ст. Осиповичи на 

Белорусской железной дороге. Имел начальное образование. 13.02.1933 года 

был арестован, а 22.04.1933 года осужден Особым совещанием при ОГПУ 

СССР10 на 3 года исправительно-трудовых лагерей по ст.72 – Антисоветская 

агитация. Отбывал наказание в Сиблаге в городе Новосибирск. 

 

Переселение на Дальний Восток. 

Трудной, насыщенной трагическими событиями и героическими 

свершениями страницей в совместной истории двух народов стало переселение 

крестьян с Украины в Дальневосточный край. Украинские поселенцы назвали 

глухой угол Российского государства «Зелёным Клином», основали там ряд 

поселений и своим самоотверженным трудом внесли весомый вклад в 

экономическое и культурное развитие этого таёжного региона, стали 

форпостом российской державы на её окраинных рубежах. И сегодня в 

Приморском крае России существуют города, сёла и посёлки с названиями, 

 
10 Внесудебный орган в 1924–53 в СССР, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по 

обвинениям в общественно опасных преступлениях и выносить приговоры по результатам расследования, а 

также пересматривать решения Военной коллегии Верховного суда СССР; один из гл. инструментов массовых 

репрессий 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР. 

Совещание состояло из 3 членов Коллегии ОГПУ СССР с обязательным участием прокурорского 

надзора. Были созданы Особые совещания при Государственных политических управлениях союзных 

республик с аналогичными правами применения наказаний в пределах их компетенции. 

Приговоры ОСО при ОГПУ СССР выносились во внесудебном порядке – «по результатам 

расследования». Совещание не было связано процессуальными нормами, рассмотрение дела велось без 

соблюдения принципа состязательности и беспристрастности, обвиняемому не полагался адвокат. Допускалось 

рассмотрение дела и вынесение приговора в отсутствие обвиняемого (абсолютное большинство дел 

рассматривалось заочно). ОСО при ОГПУ СССР было наделено правами в отношении лиц, признаваемых им 

социально опасными, применять следующие меры наказания: высылать таковых из местностей, где они 

проживают, с запрещением дальнейшего проживания в этих местностях на срок до 3 лет; высылать из тех же 

местностей с запрещением проживания сверх того в ряде местностей или губерний в соответствии со списком, 

установленным ОГПУ СССР, на тот же срок; высылать с обязательным проживанием в определённой 

местности по специальному указанию ОГПУ СССР и обязательным в этих случаях гласным надзором местных 

отделов ГПУ на тот же срок; заключать в концлагерь сроком до 3 лет; высылать за пределы СССР на тот же 

срок. Затем ОСО при ОГПУ СССР получило право применять ссылку, высылку и заключение в концлагерь на 

срок до 5 лет, а иностранцев, являвшихся общественно опасными, высылать за пределы СССР. 
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знакомыми и дорогими для слуха каждого украинца: Черниговка, Нежино, 

Прилуки, Киевка, Гайворон, Вишнёвка, Красный Кут и другие. 

Всего же за 1850–1916 годы на Дальний Восток с губерний Украины 

переселилось 276,3 тыс. человек, больше 56% всех новосёлов. Украинские 

переселенцы составляли почти 60% населения Приморской области, а из общей 

волны новосёлов Южно-Уссурийского края 66703 человека мужского и 

женского пола (25%) составили выходцы из Черниговщины. Следом идут 

Киевская, Полтавская и Харьковская губернии. 

Переселяли семьи бедные, но людей сильных и мужественных, отборных, 

с села не больше 5 семей, которые могли работать на земле, с топором, пилой, 

могли быть каменщиками, печниками и т. д. Корчевали тайгу, из вековых 

деревьев рубили дома, из кирпича выкладывали большие русские печи и в 

тепле коротали суровые зимы. А в глухие таёжные ночи к домам неслышно 

подкрадывались тигры и лапами тёрлись в окна. 

Приезжали в основном летом, чтобы успеть построить дом до холодов. У 

кого были рабочие руки, строились быстро и богатели, а кто и землянку рыл.  

Тайга была непроходимая. Леса с вырубленного участка хватало, чтобы 

построить дом. Если могли выкорчевать под посадку какую-нибудь сотку, то 

охраняли ее от медведей круглые сутки. Зверя и рыбы было много. 

 

После марта 1903 года железнодорожным путем с села Ваганичи 

Городнянского уезда Черниговской губернии приехали три брата с семьями: 

Сергей Прохорович, Борис Прохорович и Илларион (Ларко) Прохорович. 

Возможно, с ними приехали и их родители - Прохор Илларионович Грищенко и 

Мария Петровна. Железной дорогой это занимало приблизительно две недели. 

Председатель Спасской волости поселил их в Вишневке, отмерил по 15 десятин 

земли на каждого мужчину, сделал затесы на деревьях. Эта земля передавалась 

им в собственность. Они освобождались от повинностей на 5 лет, от подушной 

подати – навсегда, от рекрутской повинности – на 10 лет. 

Селение Вишневка Спасской Волости Иманского уезда основано в 1899 

году переселенцами из Черниговской и Киевской губерний. Это были семьи 

Довбыша, Дерейчука, Донца, Тимошенко. Название приняли в память о том 

месте, откуда было большинство переселенцев. Существует также версия, что 

село названо по фамилии основателя села Ефима Вишни.  

В 1910 г. в с. Вишневка построили и освятили церковь. Она стояла на 

высоком месте, очень красивая. В 1920 г. была открыта библиотека. В 1930 г. 

образовался колхоз "Червонная заря". В годы Великой Отечественной войны 66 

жителей села не вернулись с фронта. 



После переезда в Вишневку о детях Бориса – Софии и Захарии, детях 

Иллариона – Афанасии и Василии, о сыне Сергея – Якове, рожденных в 

Ваганичи, сведений нет, в войну они из Вишневки не призывались, дальнейшая 

судьба их неизвестна.  

 

 

 
 

В 1929 году Иллариона и Бориса выслали в тайгу на Уссури корчевать и 

строить. 

Аким Борисович был женат на Ефросинье Прокофьевне. Про Акима 

(Иоаким, Яким) писали: 

«… Крестьянские биографии ……, А.Б. Грищенко, ….- это коллективная 

биография села Вишневки, устоев крестьянства земли Спасской, Приморской. 

В них, как в капле росы, отражены чистота взаимоотношений, непрерывное 

единство поколений хлеборобов и животноводов».11 

Его дети: 
 

11 Бачурин А. М. Паспорт исторического свидетельства села Вишневки муниципального образования 

«Спасский район». Спасск Дальний, 1999 г., 10с. – 8с. 



Анатолий, 19… года рождения. В ВОВ служил в батарее управления 91 

тгабр, рядовой. Захоронен на западной окраине дубовой рощи, 1 км севернее 

дер. Ольховка кв. 3815 Дмитриевский сельсовет Тамаровский район Курской 

области 03.08.1943 г.; 

Валентин, 26.11.1922 года рождения. В ВОВ младший сержант, 

колхозник, образование 4 класса, холост, специальность до призыва – шофер, 

военная специальность - стрелок.  Прошел войну и вернулся домой. 

 

 
Грищенко Валентин Акимович 

 

У Грищенко Иллариона в Вишневке родились Петр и Иван. В 30-х годах 

семья Иллариона уже жила в Читинской области, работали на золотых 

приисках. 

Иван Илларионович Грищенко родился в 1912 году. Работал печником на 

прииске «Могот» в Зейском районе Читинской области. 11 октября 1938 года 

был арестован. 31 июля 1939 года был осужден следственной частью НКВД 

Читинской области по ст.ст.  58.10 и 58.11 УК РСФСР.12 

02.09.1942 года сержант Иван Илларионович пропал без вести. Дома 

осталась жена – Грищенко Надежда Тимофеевна (Читинская область, Зейский 

район, село Дамбуки-М13). 

Петр Илларионович Грищенко родился 21.06.1921 г. В Великую 

Отечественную войну был в звании капитан, после войны дослужился до 

подполковника. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

Медалью «За боевые заслуги», Медалью «За победу над Японией». 

 

 
12 Книга Памяти Амурской области. Ч.2. 

13 Этот прииск был затоплен. 



Грищенко Сергей Прохорович. Был невысокого роста, ходил в 

вышитой рубахе. Был хорошим печником и ездил в село Прохоры на заработки. 

Умер в 1938 году. Однажды упал с крыши и сильно покалечился, вскорости 

умер. Захоронен в с. Вишневка, могила утеряна. Был женат на Марии 

Илларионовне. 

 

Грищенко Мария Илларионовна родилась в 1867 г., умерла 15 мая 1941 

г. в возрасте 75 лет от декомпенсированного порока сердца в г. Спасск 

Дальний. Захоронена в с. Вишневка.  

 

 
Грищенко Мария Илларионовна 

 

 



 

 
Похороны Марии Илларионовны. Филипп самый высокий. 

 

 

 

Их дети: 

1. Сергей (22.09.1886–1967 гг.); 

2. Варвара (4.12.1889–1975 гг.); 

3. Екатерина (04.11.1892 г.) В замужестве Малицкая. Семья Малицких 

также жила в с. Вишневка. С семьей жила в Харбине. В 20-е годы связь с ней 

прервалась. Имела трех детей.; 

4. Андрей (16.04.1897–20.09.1950 гг.). Был призван из с. Вишневка 

Приморского края 23 июня 1943 года в 156 запасной стрелковый полк и 

отправлен в г. Владивосток. Военно-учетная специальность №7 - артиллерист 

полевой артиллерии (пушек до 122 мм и гаубиц до 152 мм); 

5. Макрина (16.07.1898 г.); 

6. Мария (08.03.1904 г. - 20.02.1977 гг.) Год рождения примерный. 

Родилась после переезда в с. Вишневка; 

7. Филипп (1906 г. - 1944 г.), родился в Вишневке. 

 

 

 

 



Грищенко Сергей Сергеевич (20 сентября 1886 г. – 20 октября 1967г.) 

женился на Плахута Марии Емельяновне (19 июля 1891 г. – 5 мая 1948 г.) из с. 

Калиновка. Они были знакомы еще в Украине, так как села Ваганичи и 

Владимировка находились рядом. 

 

Семья Плахута. 

Жили в селе Владимировка Черниговской губернии. Данные о семье в селе 

есть с 1713 года. Казенные крестьяне. Семья не слишком большая по 

деревенским меркам того времени. 

В селе Владимировка жили три брата: 

1. Терентий Матвеевич Плахута, 1713 года. Умер в период с 1760 по 

1788 гг.; 

2. Герасим Матвеевич Плахута, 1723 года. Жена - Васса Кузминична, 

1728 г.; 

3. Евдоким Матвеевич Плахута, 1725 г. Жена – Анна Стефановна, 1734 

г. Дети: Григорий, 1742 г.; Моисей, 1746 г. 

 

После 1746 года в метрических книгах и ревизиях во Владимировке 

упоминается только семья Терентия Матвеевича Плахута. Потомки 

Евдокима и Герасима в деревне не жили. 

 

Терентий Матвеевич Плахута, 1713 года рождения, был женат на 

Иулиании Исидоровне, 1716 года рождения. 

 

Их дети: 

- Василий Терентьевич, 1746 г. Женился на Екатерине Тимофеевне, 1748 

г. У них родились дети: Иоанн, 1774 г., Пелагея, 1776 г., Екатерина, 1784 г., 

Доминикия,1786 г., Агриппина, 1790 г.; 

- Мария Терентьевна, 1750 г. Вышла замуж, после смены фамилии 

отследить ее стало невозможным. Запись о бракосочетании не найдена; 

- Прокопий (Прокофий) Терентьевич, 1751 г. 

 

Прокопий Терентьевич Плахута, 1751 года рождения, был женат на 

Феодосии Ивановне, 1755 года рождения. 

У них родились дети: 

- Онуфрий Прокофьевич, 1782 г. – 1830 г.; 

- Симеон Прокофьевич, 1786 г. – 1825 г.; 

- Анна Прокофьевна, 1791 г. – умерла до 1796 г.; 



- Андрей Прокофьевич, 1796 г.; 

- Анна Прокофьевна, 1796 г. 

 

На 28 марта 1834 г. в селе Владимировка Городнянского уезда 

Черниговской губернии проживали только две семьи: Андрея Прокофьевича и 

Симеона Прокофьевича Плахута. 

Андрей Прокофьевич Плахута был женат на Татьяне, 1798 г. Их дети: 

Мария, 1823 г., Ефросинья, 1825 г., Мария, 1828 г., Родион, 1831 г., Иван, 1840 

г. 

 

Симеон Прокофьевич Плахута был женат два раза. Первая жена Анна 

Дмитриевна, 1784 г. вскоре умерла. Детей у них не было. 

Второй раз женился на Евгении, 1788 г. 

Их дети: 

- Матрона Симеоновна, 1808 г.; 

- Ксения Симеоновна,1812 г.; 

- Григорий Симеонович, 1813 г.; 

- Игнат Симеонович, 1815 г. – 1824 г.; 

- Лаврентий Симеонович, 1819 г.; 

- Евфросинья Симеоновна, 1824 г. 

 

Лаврентий Симеонович Плахута родился в 1819 году. Умер до 1883 г. 

Был женат на Татьяне Петровне, 1818 года. Она умерла 8 ноября 1883 года в 

возрасте 65 лет «от натуральной». 

Их дети:  

- Терентий Лаврентьевич. Жена – Соломония Григорьевна. Дети: Кирилл, 

11.05.1875 г., Корнелий, 21.03.1878 г., Марина, 28.02.1881 г., Иоанн, 28.12.1883 

г.; 

- Емельян Лаврентьевич. 

 

Емельян Лаврентьевич Плахута был женат на Пелагее Филимоновне. 

 

Их дети: 

- Карп Емельянович,1873 г.; 

- Даниил Емельянович, 01.11.1875 г.; 

- Василий Емельянович, ? - 15.06.1885 г. от детской болезни; 

- Елисавета Емельяновна, ? - 01.05.1885 г. от детской болезни; 

- Косьма Емельянович, 1876 г. – 05.0.1877 г. от коклюша; 

- Анна Емельяновна, 08.12.1877 г.; 



- Вера Емельяновна, 16.09.1879 г.; 

- Ксения Емельяновна, 20.01.1882 г. – 17.07.1884 г. от коклюша; 

- Михаил Емельянович, 22.05.1886 г.; 

- Мария Емельяновна, 19.07.1891 г. 

 

Сергей Сергеевич и Мария Емельяновна жили в с. Вишневка. 

У них родились дети: 

1. Ксения – 1908 г.  

Ходила в церковный хор. Вышла замуж в с. Красный кут за Тимошенко 

Федора Ивановича. В войну Ксения работала в колхозе звеньевой. В 1943 году 

получила похоронку, Федор был убит на Курской дуге в районе Прохоровки. 

Ксения Сергеевна была заведующей детского сада. Имеет награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.». 

2. Тарас (Виктор) – 1911 – 2000 гг.  

Женился на Немеровец Галине из Красного кута. Родили четверых 

белокурых и голубоглазых дочерей: Тамару, Лиду, Нелли, Надю. Воевал на 

Дальнем Востоке в 1945 г. с японцами в Маньчжурии. После войны начал 

строить дом в Спасске за речкой на ул. Борисова. Жена его Галя умерла. 

Остался один с четырьмя детьми. Женился второй раз.  

3. Екатерина – 1912 г.  

Вышла замуж в с. Красный кут за Кудревского Гавриила Ивановича. В 

войну работала в колхозе дояркой, норма – 12 коров выдоить три раза в день. В 

войну получила письмо от товарищей Гавриила, что он погиб смертью храбрых 

в 1943 г. Похоронили его товарищи в Белоруссии, Витебский район, 

Белорусский фронт. В списках безвозвратных потерь значится: сержант 

Кудревский Гавриил Иванович, 1914 год рождения, гор. Спасск, ст. Евгеневка, 

с. Красный кут, призван Спасским ГВК ДВК 09.09.1941 года, убит 27 марта 

1944 года. Награждена Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медалью «Участнику ВСХВ» 1954–1958 

гг. Дети: Николай, Борис, Михаил, Мария. 

4. Варвара – 1915 г.  

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945  гг.», юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «Участнику ВСХВ» 1954 - 

1958гг. 

Вышла замуж в с. Красный кут за Горбулю Николая Трофимовича. В 

войну работала в колхозе конюхом. Николай погиб в войну на Курской дуге. 



Вышла замуж второй раз, фамилия Еременко. Дети: Иван, Валя, Мария, 

Василий. 

5. Анастасия – 1923 г. 

Во время войны работала в воинской части в столовой. Вышла замуж за 

Морожникова Михаила. После войны работала на маслозаводе, заведующая 

производством. Ветеран труда. Дети: Анатолий (с. Черниговка), Александр (г. 

Спасск Дальний), Николай (г. Спасск Дальний). 

6. Василий – 1925 г. – 11.05.2013 г. 

Образование до войны 7 классов. Во время войны был ранен, контужен, 

лечился в госпитале Краснодара. Имеет много наград. Там женился на 

медработнике. Так и остался на Кубани. Окончил торговый техникум, до 

пенсии работал в торговле. Ветеран войны, ветеран труда. Председатель 

комитета ветеранов войны станицы Ленинградской Краснодарского края, 

участник хора ветеранов. Дети: Людмила, Александр. 

 

7. Наташа – 1927 г. 

До замужества работала в колхозе учетчиком. Вышла замуж за 

военнослужащего Ариничева Геннадия, уехали в г. Фрунзе. Геннадий работал 

на военном заводе, Наталья – при институте сельского хозяйства. Дети: Татьяна 

(Новосибирск), Анатолий (Курская область), Владимир (Бишкек). 

8. Антонина – 01.04.1929 г. 

После войны работала на лесозаготовках, валила лес. В 1948 г. мыла полы 

на автобазе. Оттуда перевели в летнюю столовую официанткой, проработала 

год. Получила справку – подтверждение, что она не колхозница. Поступила 

учеником счетовода в Вишнёвское сельпо. С 01.06.1951 г. приняла магазин в с. 

Дубовское. Работала главным бухгалтером на швейной фабрике и в 

строительных организациях. Вышла замуж за Цветкова Николая Васильевича. 

Дети: Ирина (с. Славинка), Владимир. 

9. Николай – 1933 г.  

Женился на Кожедуб Надежде из с. Евсеевка. Всю жизнь прожил в с. 

Вишневка. 20 лет работал заведующим животноводством, 27 лет возглавлял 

тракторный парк. Окончил советскую Партийную школу. Награды: медаль за 

доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина, медаль «Участнику ВСХВ» в г. 

Москве, медаль «Ветеран труда», 2 грамоты Министерства сельского хозяйства. 

Дети: Олег (г. Владивосток), Алена (г. Уссурийск). 

 

Хата состояла из кухни и одной комнаты, крыта соломой, пол земляной. 

Окна подслеповатые. В углу была русская печь. От плиты до стенки был настил 

из досок – полати (ширина 2 метра, длина – до конца стены). В другой комнате 



была галанка, которую топили вечером для тепла. Над полатями с потолка 

свисала колыска сделанная из четырех брусков, обтянутых льняным полотном; 

в стене был забит большой костыль, к которому привязывали маленьких детей, 

чтобы не падали. Спали на полатях, все подряд, и взрослые и дети. Укрывались 

лохмотьями. Телогрейки, шубы и все, что носили днем, ночью шло под головы, 

под бока. 

За покупками Сергей Сергеевич ездил в г. Харбин по железной дороге. В 

1904 г. началась война с Японией. Японцы оккупировали Манчжурию и 

отрезали дорогу. Зимой стали ездить на лошадях через озеро Ханка в Китай. 

Возили сою на продажу и обмен товара. Занимались в основном земледелием. 

В 1914 г. началась Первая мировая война. Сергея Сергеевича забрали на войну. 

Его жена осталась одна в положении с тремя детьми. Средств на существование 

не было. Кто как хотел, тот так и измывался над беззащитной женщиной. 

Однажды Мария Емельяновна рубила дрова и покалечилась. Так и осталась 

хромать на всю оставшуюся жизнь. Тарас в 5 лет нанялся пасти коров за 

крынку кислого молока. 

На войне Сергей Сергеевич попал в плен в Турцию. Жизнь в плену была 

тяжелой, сидел в яме. О времени в плену он почти не рассказывал, только 

изредка говорил, как над русскими солдатами ставили эксперименты врачи. 

Однажды, когда его тащили в лабораторию, он уцепился за перила, которые 

поломал и упал в грязь. С грязи его поднимать не стали, подумали, что он 

умрет в этой грязи. Но он выбрался. Делал тротуары по городу. Женщины, идя 

с магазина, роняли на тротуар то кусок колбасы, то батон, то булку хлеба. Все-

таки мир не без добрых людей. Охранники его заприметили и взяли к себе 

поваром, он варил им русский борщ. Борщ охранникам очень нравился. Они 

называли его Русский казак. Когда Сергей Сергеевич заболел малярией, они его 

вылечили. 

Война закончилась, в России прошла революция, и первые турецкие 

пароходы начали ходить в Россию. В Россию пленных еще не отправляли, но 

Сергея Сергеевича охранники отправили первым пароходом. Закрыли в ящик, 

чтобы охрана порта не обнаружила. Договорились с моряками, чтобы моряки 

открыли ящик, когда пароход выйдет в море. Таким образом, Сергей Сергеевич 

добрался до Одессы. С плена он вернулся в Россию в двадцатые годы, до 

Приморского края добирался около трех месяцев, зарабатывая себе на жизнь по 

пути. 

Дома его встретила семья и маленькая собачка. Дома холодно и голодно. 

Поехал на заработки во Владивосток строить укрепрайон, доты на Русском 

острове. Толщина бетонных стен 1 – 1,5 метра. Подзаработал денег и вернулся 

домой. В то время в Приморье деньги были разные и часто менялись 



(Керенские и прочие). Зарабатывать ездил в Прохоры, клал печи. За работу 

брал муку, зерно, хлеб. Семья выживала с нуля. Потихоньку приобрели корову, 

лошадь. Пахали и работали круглый год. Работали даже дети 3 – 5 лет. На поле 

сеяли рожь, пшеницу, сою, лен. На огороде растили картошку и другие овощи. 

Летом колыска путешествовала по полю. Ее подвязывали под деревом. Лялька 

народившаяся и нянька до 5 лет. Комары загрызали и ляльку, и няньку. Осенью 

жали рожь, пшеницу. Вязали снопы, высушивали их, а потом молотили цепями 

(сделанными вручную). Складывали рожь на землю тонким слоем и молотили. 

На длинной деревянной палке на конце крепили ремешок, так, чтобы он мог 

вращаться, и, приделывали палку покороче, которая вращалась на ремешке. Кто 

был богаче, те молотили лошадьми. Зимой перерабатывали лен: с семян давили 

масло, макухами кормили телят, а стебли шли на нитки. В то время была уже 

металлическая мялка, через нее пропускали стебли льна, потом деревянными 

лопатками выскребали устюги, получались длинные пряди, которые 

закручивали в кудели. Сверху кудели сбрызгивали водой, чтобы они не 

рассыпались, а держались в кучке. Кудель ставили на лавку, брали прялку, 

сделанную сельскими умельцами. Прялки были красивые, колесо, которое 

вращалось педалью, все было точеное: обод, спицы и катушка.  Вот на такой 

прялке нужно было до рассвета напрясть катушку. Вечерами молодежь 

собиралась по очереди в какой-нибудь хате, приносили с собой прялки, кудели 

и под шум прялок пели песни. Так и веселились. Когда клубков пряжи 

собиралось много – ставили кросна (ткацкий мини станок), тоже сделанный 

селянами. Его ставили на кухне и ткали полотно. Мини станок был похож на 

фабричный, только челнок ходил между нитей и нитки прибивались доской. 

Получалось льняное самотканое полотно. Это полотно отбеливали на снегу и 

шили из него полотенца, простыни, нижнее белье, матрасы набивали соломой. 

За зиму женщины часто обмораживали себе колени, которые лопались до 

крови. Из крашеного полотна шили юбки и рубахи. Позже из шкур животных 

выделывали кожу и шили сапоги. Летом и зимой в основном ходили в лаптях. 

Зимой наматывали больше портянок, перевязывали веревками. Лыко для 

лаптей готовили сами, обдирали кору маньчжурского ореха, замачивали ее до 

тех пор, пока она не становилась мягкой, а потом плели лапти. Все это делалось 

при керосиновой лампе. Керосина не хватало, очередь за ним занимали с 

вечера, жгли костры, обмораживали ноги и колени, стояли в основном 

подростки. 

На окраине села, в маленькой хатенке сделали школу. Тарас вместе с 

крестьянской детворой пошел в школу. 



В 1929 г. в Вишневке началась коллективизация.  Конь по кличке Герой 

ушел в колхоз. Землю отобрали. Оставили сначала по 75 соток, а потом по 50 

соток на семью. Кто не вступал в колхоз, оставляли по 15 соток земли.  

 
Полати. Фото не оригинальное, представлено для наглядности. 

 

1941 г. – началась война. С 50 соток накопали всего 6 мешков картошки. 

Весной собирали стручки от сои после комбайна на дубовских полях. Их 

объезжал охранник верхом на коне, с нагайкой в руках, избивал детей и 

отбирал мешки. По очереди стояли на вахте. Как только видели всадника, 

прятались с мешками в кустах. Вечерами лущили сою и ели ее в любом виде, 

жарили, мололи. В неурожайные годы выручала кукуруза, соя. Пайку хлеба 

колхозникам не давали, на фронт забирали все – молоко, яйцо, шкуры. 

Сергея Сергеевича по возрасту не взяли в армию. Он был бригадиром 2-й 

бригады колхоза Червонная Заря. До поздней ночи он крутил веревки, вожжи, 

супони для лошадей. Летом ладил косы, которыми женщины косили сено для 

лошадей и коров. 

В 30-х годах власти запретили богослужения. В церкви поместили школу. 

Но в семье Грищенко христианские обычаи сохранялись полностью. 

Умер Сергей Сергеевич Грищенко 20 октября 1967 года, захоронен в с. 

Вишневка. Грищенко Мария Емельяновна умерла 5 мая 1948 года в с. 

Вишневка. Захоронена там же. 

 



35 
 

7. Грищенко Филипп Сергеевич 

 
 

Грищенко Филипп Сергеевич был самым младшим ребенком 

Грищенко Сергея и Марии Илларионовны. Мария Илларионовна родила его в 

39 лет. Родился он 09 (22) ноября 1906 года, о чем 26 ноября 1906 года в 

Прохорской церкви Спасской волости Иманского уезда была сделана запись. 

Был здоровый, высокий, сильный. Про него говорили: «Кулаком мог быка 

убить!» 
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Женился на Софье Исааковне Чекерда (07 сентября 1907 года рождения 

с. Воскресенка Спасского района Приморского края). Ее родители: Чекерда 

Исаак и Чекерда Хавронья (захоронена в г. Спасск Дальний на кладбище 

цементного завода, никто из родственников не знает где находится могила). 

Дети Исаака и Хавроньи: Софья, Анастасия, Петр, Николай.  

 

 
 

Чекерда Хавронья, мать Софьи Исааковны. 
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Хавронья и ее дочь Анастасия. 
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Анастасия Исааковна и Софья Исааковна Чекерда 
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Софья Исааковна сидит посередине. 
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Софья Исааковна сидит справа.  
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Софья Исааковна (слева) с подругой. 
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У них родилось шестеро детей: 

- Николай - умер в детстве; 

- Николай - умер в детстве; 

- Любовь (28 декабря 1930 г. – 30 марта 1990 г.); 

- Мария (15 июня 1935 г. – 20 декабря 2004 г.); 

- Александр (12 января 1937 г.р. – 22.04.2017 г. от рака). 

- Анатолий - умер в детстве. 

 

Филипп и его семья жили в доме родителей в с. Вишневка на ул. 

Пионерская, 52 (бывшая Вторая улица) с Марией Илларионовной. Потом дом 

разобрали и перевезли в г. Спасск Дальний, ул. 2-я Набережная, 88. После 

адрес был переименован как ул. Щорса, 100 (102), потом в ул. Юбилейная, 

40. 

До войны Филипп работал на воинском складе конюхом. В войну на 

этом складе работали его жена Софья и дочь Любовь, выращивали овощи. 

В Великую отечественную войну 1941 – 1945 гг. был призван Спасским 

РВК 4 июня 1943 года и направлен 156 запасной стрелковый полк в г. 

Владивосток. Военно-учетная специальность №48 – связист – проволочник.  
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  По Книге видно, что призывался и брат Филиппа -  Грищенко Андрей 

Сергеевич. 
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С марта 1944 года с ним пропала связь. Софья Исааковна писала 

заявление военному комиссару о его поиске, но поиск результатов не принес. 
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В Книге памяти Приморского края 2 том значится: 

 

 
Были предположения, что он захоронен в братской могиле в пгт. 

Меджибож. О чем свидетельствует мемориальная надпись с его фамилией и 

инициалами на памятнике. А также он значится в списке погибших при 

освобождении пгт. Меджибож в 1941 – 1945 годах. Но на самом деле в пгт. 

Меджибож захоронен Глущенко Филипп Сергеевич, 1911 года рождения, 

Житомирская область. 

 

 
   

Грищенко София Исааковна умерла 29 июля 1971 года в г. Спасск 

Дальний от кровоизлияния в мозг и гипертонической болезни 2 степени. 
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Грищенко Любовь Филипповна. Родилась 29 (28) декабря 1930 года в 

с. Вишневка Спасского района Дальневосточного края. Украинка. В 1952 

году вышла замуж за Бондаренко Николая Васильевича. Родила двух 

сыновей: Анатолия и Андрея. 

Работала поваром в воинской части. 
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Была добрая, тихая женщина. Внуков от Анатолия видела очень редко, 

но была добрая, хорошая бабушка. Внуков от Андрея так и не дождалась, 

внучка Виктория родилась намного позже ее смерти.  

 

 
Любовь Филипповна и ее сын Толя. 
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Умерла 30 марта 1990 года в г. Спасск Дальний от ишемической 

болезни сердца, кардиосклероза, недостаточности кровообращения II 

степени. Захоронена там же. 
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Глава 2. 

 

Бондаренко. 

 

На 1901 год деревня Смолеговка Редьковская волость Черниговский 

уезд Черниговской губернии, у реки Борздна. 104 души мужского пола, 114 

женского пола. Почтовый адрес – местечко Любечь. 

 

На 2021 год это село Смолиговка в Репкинском районе Черниговской 

области Украины. Население 120 человек. Занимает площадь 0,58 км². 

 

 
 

 

Бандаренко Федор Ефимович, 1830(31) года рождения, и его жена 

Марта Семеновна, 1826 года рождения. Проживали в Смолеговке и были 

помещичьими крестьянами до 19 февраля 1861 года. До 1884 года были 

временнообязанные крестьяне, они получили свободу после отмены 

крепостного права, но продолжили исполнять помещичьи повинности, так 

как не выкупили у помещика земли. За пользование наделами им 

приходилось отрабатывать барщину либо выплачивать оброк на условиях 

заключенного с бывшим хозяином соглашении и контракте. В 1884 году 

выкупили землю и стали собственниками. Старообрядцы. 
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Марта Семеновна умерла 14 февраля 1886 года в д. Смолеговка в 

возрасте 60 лет от «натуральной»14. Федор Ефимович умер 5 мая 1901 года в 

д. Смолеговка в возрасте 70 лет от «натуральной». 

 

 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Местечке 

Любечь Городнянского уезда Черниговской губернии. 15 
 

Их дети: 

1) Андрей Федорович Бандаренко, 1855 года рождения. 

2 января 1878 года в Покровской церкви местечка Любечь Городнянского 

уезда Черниговской губернии заключил брак с временнообязанной 

крестьянкой д. Смолеговка Евдокией Ивановной Тищенко, 1859 года 

рождения. Жениху на тот момент было 23 года, невесте – 19 лет. 

 

Их дети: 

- Иоаким (Яким), женился на Матрене  

 
14 От «натуральной» - естественная смерть.  Часто эта причина смерти стоит и у детей. Видимо никто не 

разбирался о настоящей причине и имели в виду, что ребенок умер сам, не насильственно. 
15 Год постройки 1779. Находилась близ Базарной площади. До наших дней не сохранилась, была 

уничтожена при Советах. Координаты: 51.704778, 30.656394 (приблизительно). 
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- Андрей, 14 октября 1878 г. В 1909 году женился на Марии Ивановне, 8 

ноября 1909 года родилась дочь Анна; 30 октября 1911 года родился сын 

Федор, умер 14 октября 1912 года от дизентерии; июль 1913 года родилась 

дочь Наталия, умерла 2 марта 1914 г. от «детской»; 

- Василий, 15 ноября 1882 г. Умер 17 апреля 1890 г. от «натуральной»; 

- Иван, 15 октября 1884 г. Женился на Ксении Онуфриевне. 25 июля1911 г. 

родилась дочь Анна; в 1914 году родилась дочь Мария, умерла 10 сентября 

1917 года от «детской»; 

- Параскевия, 20 октября 1886 г. Умерла 24 апреля 1892 г. от «натуральной»; 

- Игнатий, 29 января 1889 г. 

- Анна, 10 января 1891 г.; 

- Ефросинья, 14 февраля 1893 г. Умерла 12 апреля 1893 г. от «натуральной»; 

- Алексей, 12 мая 1894 г.; 

- Прасковья, 7 октября 1896 г. 

 

 

2) Федор Федорович Бандаренко, примерно 1860 года рождения. Женился 

на Марии Кузьминичне, 1863 года рождения. 

 

Их дети: 

- Прасковья, 10 октября 1880 г. 16 января 1880 г. вышла замуж за солдата из 

крестьян деревни Разсудов Емельяна Тимофеевича Литвиненко. На тот 

момент жениху было 26 лет, невесте 19 лет. 17 ноября 1902 года у них 

родился сын Петр, 21 июля 1905 года – дочь Мария, 6 сентября 1906 года – 

дочь Александра. У Петра и Александры восприемником (крестным отцом) 

стал брат Прасковьи – Дмитрий Федорович Бондаренко.  

- Дмитрий, 26 октября 1882 года. Женился на Софье Ильиничне (запись о 

бракосочетании не нашла). Девичья фамилия Софьи Ильиничны – Грищенко. 

26 августа 1906 года в д. Смолеговка родился сын Василий.  

 

После 1882 года Федора Бандаренко призвали в Армию. Служба 

длилась 6 лет.  

7 января 1891 года Мария Кузьминична Бандаренко родила 

незаконнорожденного сына Григория. Из этой же записи о рождении мы 

узнаем, что Федор Федорович был сослан на поселение. А в 1894 году Мария 

Кузьминична указана в документах как вдова Федора Банадаренко. Таким 

образом ясно, что погиб он в заключении с 1891 до 1894 года, но при каких 

обстоятельствах и где не ясно. Также не ясно за что он был сослан на 

поселение. 

12 июня 1895 года Мария Кузьминична родила незаконнорожденную 

дочь Улиану. 

14 января 1896 года в Покровской церкви местечка Любечь была 

сделана запись о браке солдата деревни Смолеговка Якова Даниловича 

Гришай и собственницы Марии Кузьминичны Бандаренко. Жениху было 27 
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лет, невесте 33. После заключения брака дети Марии Григорий и Улианна 

стали носить фамилию Гришай.  

Отец Якова Даниловича – Данил Алексеевич Гришай (1842–1912 гг.), 

жил и умер в д. Смолеговка. 

Улиана умерла 24 июля 1897 года от «натуральной». 

Григорий умер 16 апреля 1908 года от чахотки. 

 

Дети Марии и Якова Гришай: 

Николай, 1 декабря 1896 г.; 

Ульяна, 8 мая 1899 г.; 

Игнатий, 20 декабря 1901 г.16 

 

 

Бондаренко Дмитрий Федорович и его жена Софья Ильинична. 

Заселились в село Ново-Михайловка Чугуевской волости Иманского уезда в 

1907 году. Село было основано переселенцами в 1907 году. Переселенцы из 

Черниговской губернии. Всего в 1915 году во дворе были 1 ребенок до 5 лет, 

1 женщина от 17 до 55 лет, 3 остальных члена семьи. Ратник17, семья 

получала паек.  

Из списка домохозяйств №58 с. Новомихайловка (из ведомости 

экономического состояния селений Иманского уезда) от 15 сентября 1915 

года видно, что в 1910 году в с. Новомихайловка также переселились 4 семьи: 

Грищенко Илья Васильевич, Грищенко Пигасий Ильич, Грищенко Григорий 

Ильич, Грищенко Наум Ильич. Возможно, это и были отец и братья Софьи 

Ильиничны. После Великой Отечественной войны старожилы села не помнят 

этой фамилии среди жителей. 

В первые годы после переселения на зиму уходили на заработки в 

старожильческие селения. Староверы и местные купцы нанимали новоселов, 

эксплуатировали их, недоплачивали.18 

Дмитрий Федорович умер от рака желудка сразу после войны.  

 

Их дети: 

1. Василий, 1906 год. В документах 1907 год рождения. 

 

2. Алексей, 1908 год. Призван 20.06.1942 г. Чугуевским РВК. С 

03.09.1943 г. по 14.11.1943 г. проходил службу в 455 сп 42 сд, младший 

сержант (прибыл с 183 зсп). Был убит. У Алексея остался сын. 

 
16 Метрические книги Покровской церкви местечка Любечь Городнянского уезда 

Черниговской губернии за 1875–1917 гг. 
17 В России имперского периода - рядовой государственного 

ополчения (запаса Вооружённых сил). Ратниками считались военнообязанные запаса 2-й и 

3-й очереди, существовали до 1917 года. 
18 Из Истории заселения Чугуевского района. Документы и материалы. Федеральное 

архивное агентство Федеральное казенное учреждение «Российский Государственный 

исторический архив Дальнего Востока», Владивосток , 2018 г. 
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3. Федор, 1916. Прошел Великую Отечественную войну. Вернулся и 

жил с семьей в Новомихайловке. 

 

4. Филипп, 1918 год. Образование 3 класса, русский. Был холост. Член 

ВЛКСМ с 1918 года. Был призван в армию 5 сентября 1939 года Чугуевским 

РВК Приморского края в воинском звании сержант. Служил на флоте в 193 

осб (отдельный строительный батальон в г. Владивосток). 

Приказом №6/н от 03.09.1943 г. 13 истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка РГК (резерв главного командования) Южного фронта 

за подвиг, совершенный 23 августа 1943 года награжден Медалью «За 

отвагу». 

«… в бою 23 августа 1943 года за выстоу 172,2 находясь на 

наблюдательном пункте под ураганным обстрелом минометов, артиллерии и 

бомбежке авиации вел беспрерывно наблюдение за полем боя. Точно 

обнаруживая огневые точки и танки противника своевременно передавал эти 

сведения командованию и по противнику открывался уничтожающий огонь. 

Уничтожены две пулеметные точки и одно противотанковое орудие…» 
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В сентябре 1943 года проходил лечение в госпитале №5342 г. Ростова 

на Дону. 22.09.1943 года выбыл через Ростовский военно-пересыльный пункт 

в 178 фронтовой запасной стрелковый полк (Ростовская область).  

20 октября 1943 года прибыл в 273 азсп (пересыльный пункт). 21 

октября 1943 года убыл в составе команды 238 в 3 гв.ск. ВУС 5.   

31.01.1944 года совершил подвиг; «Смелость и отвагу при прорыве 

сильно укрепленной обороны противника в районе северо-западнее с. 

Николаевки 31.1.44 г. и в бою за Васильевку проявил наводчик 76-мм пушки 

тов. Бондаренко. Его орудие несмотря на трудные условия боя, грязь, 

невозможность продвижения, непрерывно находилось в боевых порядках и 

вело губительный огонь по врагу. Артиллеристы под пулеметным огнем 

противника на себе перетаскивали орудие вперед. Тов. Бондаренко в этих 

боях действовал четко и решительно. От его метких выстрелов в районе с. 

Васильевка нашли себе могилу до роты фашистов. Уничтожено: 1 75-мм 

пушка с расчетом и лошадьми, повозка с боеприпасами, два зарядных ящика 
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с боеприпасами, что сыграло большую роль в успехе наступления 

подразделения до Днепра». 

За этот подвиг был награжден Орденом Красной Звезды. Приказ 50 

гв.сд. 5 УдА 3 Украинского фронта №9/н от 06.03.1944 г. 

Убит 17 марта 1944 года, первичное место захоронения Украинская 

ССР, Николаевская область, Снигиревский район с. Киселевка могила № 1, 

ряд 1, 2-й с севера. Последнее место службы 150 гв.сп 50 гв.сд. 

Указан в донесении о безвозвратных потерях № 17418 от 29 марта 1944 

года 50 гв. сд. 

Перезахоронен в братскую могилу в центре с. Киселевка. Номер 

захоронения 3380–72.  
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5. Иван, ранен в ногу. 

6.Полина, жила в Спасск Дальний, умерла после операции при 

аппендиците. 

7. Вера, в молодости уехала с солдатом в Украину и больше не 

возвращалась. 

8. Петр, 1927 год. Указом Министра обороны СССР №77 от 06.04.1985 

г. награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

Софья Ильинична, жила в Новомихайловке. Получала пенсию за двух 

убитых в войну сыновей: Филиппа и Алексея. Лечила людей, знахарка. К ней 

приходили лечиться со всех окрестностей. Умерла в декабре 1967 года в 

Новомихайловке, захоронена там же. 

 

Бондаренко Василий Дмитриевич. Родился 26 августа 1906 г. (по 

документам 20 сентября 1907 г.) в селе Смолеговка Черниговской губернии, 

Украина. В возрасте 1 года родители привезли его в Приморский край с. 

Новомихайловка. Украинец. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, был призван Чугуевским 

РВК Уссурийского края 22 февраля 1942 года. В Красной Армии с 20 августа 

1942 г. по 11 августа 1945 года. В Великой Отечественной войне под 

Сталинградом в составе 700 стрелкового полка 204 стрелковой дивизии с 

августа 1942 г. по 21 ноября 1942 г. Рядовой. Был активным участником боев 

под Сталинградом. Под Сталинград прибыл с пополнением 

дальневосточников. С первого дня пребывания был в роте подвоза 

боеприпасов. Перед решительным наступлением наших частей бесперебойно 

обеспечивал подразделения боеприпасами, был легко ранен, но остался на 

поле боя. И только после контузии 21 ноября 1942 года был эвакуирован в 

госпиталь. Окончательное лечение проходил в 306 военном госпитале (г. 

Белогорск Амурская область).  

За ранение, полученное в годы Великой Отечественной войны, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1966 года был 

награжден Медалью «За боевые заслуги». Удостоверение Ж №430129. 

 

Бондаренко (в девичестве Шиш/Шишова) Мавра Григорьевна. 

Родилась 14 мая 1912 году в с. Сандагоу (Булыга – Фадеево). Умерла от 

ревматизма сердца, ног и зоба 27 июля 1967 года в с. Новомихайловка 

Чугуевского района Приморского края, захоронена там же. Перед смертью у 

нее очень сильно отекали ноги. Нужно было делать операцию, чтобы удалить 

зоб, но ее не стали делать, так как не выдержало бы сердце. Русская. 

Ее мать – Шишова (Шиш) Татьяна. У нее было три дочери: Серафима, 

Ганна и Мавра. Куда делся их родной отец теперь уже никто не знает, но 

когда Татьяна вышла замуж за Шишова (Шиш) Григория, то он записал 

Мавру как свою дочь. 
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Серафима вышла замуж за Федора Купреева. Жили зажиточно. Их 

раскулачили и выслали в республику Хакассия Бейский район 

Новоенисейский сельсовет дер. Новониколаевка. Татьяна поехала вслед за 

дочерью, но не выдержала жизни в ссылке и повесилась. У Серафимы были 

сыновья Николай и Михаил, и дочь Люба. Примерно 1968–1969 годах они 

приезжали в Новомихайловку, чтобы остаться. Но Люба и Миша уехали 

обратно, а Николай остался. Он женился на женщине с другой деревни, 

родили ребенка. Часто навещали родственников в Новомихайловке. 

Ганна была замужем, родила много детей. Фамилия у них была 

Лапиковы. Повадились у них воровать поросят. Муж Захар услышал шум, 

начал слезать с печки с ружьем и нечаянно нажал на курок. Убил Ганну. 

Мужа не посадили, так как нечаянно и у них было много детей. Известны 

только Сергей, Иван и Вера. Иван воевал, с войны пришел без руки. Часто 

приезжал к Василию в гости, они дружили. В старости Иван жил у Нади, 

дочки Василия.  

 

Мавра Григорьевна и Василий Дмитриевич. 

 

Василий приехал сватать Мавру в Сандагоу, но Татьяна не захотела 

выдавать за него дочь. Мавре он понравился, и они убежали вместе. Когда 

Василий привез Мавру в Новомихайловку, то вся деревня приходила на нее 

посмотреть. А Мавре было всего 15 лет.  

Их дети: 

- Николай – 1927 г.р., г. Спасск Дальний; 
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- Иван – 1933 г.р., Оренбургская область, г. Соль Илецк; 

- Екатерина (в замужестве Митенкова) – 1934 г.р., г. Спасск Дальний, 

работала на арматурном заводе;  
 

 
Екатерина Васильевна Бондаренко (Митенкова). 

 

- Федор – 1937 г.р., г. Рощино, детей нет; 

- Григорий – 1938(39) г.р., г. Подольск; 

 

 
Григорий Дмитриевич Бондаренко. 
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- Вера (в замужестве Кузнецова) – 1947 г.р., Украина, г. Черкассы, 

лаборантка; 

- Надежда (в замужестве Колодникова) - 1949 г.р., г. Спасск Дальний, 

учитель, крановщица; 

- Любовь (в замужестве Чекашкина) – 28 декабря 1954 г.р. (записано 01 

января 1955 г.), г. Братск. 

Еще трое детей умерли в младенчестве и Мавра всю жизнь укрывала на 

кладбище три холмика. 

Василия в деревне уважали, называли по имени и отчеству. Он хорошо 

пел и можно было по голосу определить, где он находился в деревне. Он и 

все его братья обладали хорошим чувством юмора. Их до сих пор 

вспоминают в деревне (Новомихайловка), были первые красавцы.  

Когда умерла Мавра, то Василий женился на ее двоюродной сестре 

Паше. Жила она в с. Сандагоу и была замужем за Михаилом Потапенко, у нее 

было два сына – Виктор и Анатолий. Они не были детьми Михаила 

Потапенко. 

Вместе с новой женой в сентябре 1971 году Василий переехал в 

Славинку, так как он уже болел раком желудка и ему во Владивостоке на тот 

момент сделали операцию. Катя тогда жила в военном гарнизоне, он был в 

двух километрах от Славинки. Прожил он там не долго. 5 мая 1972 года он 

умер. Там же и захоронен. Его дочка Люба осталась в Новомихайловке 

заканчивать школу и жила у своего дядьки Федора. 

 

 
Слева направо: сидят - Серафима и Мавра,  

Стоят- дочь Ганны Вера и сын Серафимы Коля. 
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Бондаренко Николай Васильевич. Родился 11 (29) декабря 1927 года 

в с. Ново-Михайловка, Яковлевский район (с. Михайловка, Чугуевский 

район, Приморский край), Владивостокский округ, Дальневосточный край. 

Умер 31 июля 1987 года в г. Спасск Дальний Приморского края по причине 

атеросклероза с преимущественным поражением сосудов сердца и мозга. 

Русский. 
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Был малообщителен, часто запирался в своей комнате и ни с кем не 

общался, много пил.  

Участвовал в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.. 23 декабря 

1985 года был награжден Орденом отечественной войны II степени. 
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Андрей, Любовь Филипповна, Анатолий во дворе дома  

в г. Спасск Дальний. 

 

22 января 1952 года в г. Спасск Дальний был заключен брак с 

Грищенко Любовью Филипповной. В браке родились два сына: Анатолий (1 

мая 1954 г. – 18 марта 1997 г.) и Андрей (23 ноября 1970 – 17  апреля 2014 г.).  
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Бондаренко Анатолий Николаевич. Родился 1 мая 1954 года в  г. 

Спасск Дальний. Умер 18 марта 1997 года в г. Хабаровск от постинфарктного 

миокардиосклероза задней стенки левого желудочка, 

коронарокардиосклероза. Захоронен на Центральном кладбище г. 

Хабаровска, сектор 9. 

15 декабря 1971 года закончил ПТУ №29 г. Спасска Дальнего 

Приморского края по специальности электрогазосварщик. 

12 октября 1973 года награжден нагрудным знаком «Отличник 

Советской армии», приказ № 0111. 

В 1976 году окончил вечернюю среднюю школу №3 г. Жданова 

Донецкой области. Учился на «3-4». 

Жена: Яцкина Зинаида Георгиевна. В браке родились двое детей: 

Наталья (1980 г.р.) и Дмитрий (1983 г.р.). 

С 1979 г. по 1996 г. работал на заводе Стройдеталь треста 

Дальтрансстрой газоэлектросварщиком.  

ОАО Дальневосточный Специализированный Трест «Дальтрансстрой» 

был создан в 1953 году. Предприятие сумело остаться на плаву после 
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перестройки и сейчас является крупнейшим производителем железобетонных 

изделий (ЖБИ) на Дальнем Востоке. 

 

 
  

Анатолий, его дети Дмитрий и Наталья, жена Зинаида. 
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Глава 3. 

 

Осиповы. 

 

 
 

Осипов Савелий Осипович (30 мая 1885 г. – 02 ноября 1975 г.). 

Родился в Новгородской области Мстинский район с. Боровичи (широта 

58,295881 (58017’45’’), долгота 31,781959 (31046’55’’). Умер в г. Хабаровск, 
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острый атеросклероз с преимущественным повреждением коронарных 

сосудов, захоронен на центральном кладбище.  

Его отец Осип Осипов был священнослужителем, предположительно в 

Церкви Успения Пресвятой Богородицы Сытинского погоста в с. Сытино 

Новгородской губернии. Ходил каждый день на службу около 15 км (по 

рассказам родственников). Новгородская епархия не располагает сведениями 

о священнослужителе Осипе Осипове, в Государственном архиве 

Новгородской области данных и метрических книг Сытинской церкви не 

сохранилось. Все документы были уничтожены в Великую отечественную 

войну 1941-1945 гг. Возможно семья была из старообрядцев. 

Семья Савелия жила в дер. Мирославье (урочище Мирославль)  

Красностанской волости Крестецкого уезда Новгородской губернии 

(58018’15’’ северной широты, 31049’52’’ восточной долготы). Деревня 

находилась рядом с речкой Сытинкой (Замлинка), на восточном побережье 

озера Ильмень. В книгах упоминается с конца XV века. Всего в деревне было 

25 человек обоего пола. Жители занимались земледелием и ловлей рыбы. 

Ближайшая приходская церковь была в 9 верстах от Мирославья (9600 м) в с. 

Сытино (58016’00’’ северной широты, 31043’00’’ восточной долготы). 

 

 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1762 году 

стараниями помещика Завалишина и прихожан. 

Село Сытино было разорено в послевоенное время. До войны здесь 

было около 36 домов. В 1930-х годах Церковь закрыли, священники были 

расстреляны, а дома их разобраны. Во время войны храм пострадал во время 

бомбежек. Председатель сытинского сельсовета поднимался на колокольню и 

сам лично скидывал оттуда колокола и кресты. Местные жители растаскали 

по домам оставшиеся в церкви иконы и разобрали остатки стен на кирпичи. 

При храме была церковно-приходская школа, но во время войны русские 

солдаты разожгли на чердаке огонь, и школа сгорела. После войны церковь и 

школу не восстанавливали.  

В селе Сытино почитали целителя Пантелеимона. С иконой этого 

святого, которая была привезена в храм с Афона, было связано много случаев 
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исцеления. Поэтому ежегодно на праздник целителя Пантелеимона на месте 

разрушенной церкви собирается много людей, служится молебен и панихида. 

Даже в советские времена здесь собиралось по 200-300 человек. Сама 

чудотворная икона сейчас находится в храме Спаса-Преображения села 

Бронница. 

 

 
Осипов Савелий Осипович 
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Новикова (в замужестве Осипова) Мария Ивановна (28 июля 1894 г. 

– 11 октября 1973 г.). Родилась в  Новгородской области Мстинский район с. 

Боровичи (широта 58,295881 (58017’45’’), долгота 31,781959 (31046’55’’), 

дворянка (по рассказам родственников, документальных подтверждений 

этого нет). Умерла в г. Хабаровск, острая сердечно сосудистая 

недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз, общий атеросклероз, 

захоронена на центральном кладбище г. Хабаровска. 
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Осипова Мария Ивановна 

 

Отец Новиков Иван был моряком в императорском флоте. Когда Мария 

была маленькой он погиб.  В знак утешения и сочувствия императрица 

Александра Федоровна пригласила Марию в пять лет на елку. Это было яркое 

воспоминание из жизни девочки, она часто рассказывала об этом детям и 

внукам.  

После смерти мужа мать Марии – Новикова Анна – работала горничной 

у барыни. Барыня была добрая и отдавала ей свои платья. Анна очень 

радовалась этому. 

Когда Мария подросла, она была принята на обучение в женское 

учебное заведение в г. Санкт-Петербурге. Потом часто вспоминала, что у нее 

была классная дама и рассказывала детям и внукам истории из жизни. 
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Документов, подтверждающих обучение в том или ином учебном заведении, 

не найдено. 

 

В 17 лет Марию обвенчали с Осиповым Савелием Осиповичем. Как она 

сама говорила, «отдали замуж за деревенщину». 

 

Согласно адресным и справочным книгам г. Санкт-Петербурга за 1897 

– 1917 гг. в 1897 году в городе появилась некая Новикова Анна Петровна, 

вдова коллежского асессора. Почти каждый год она меняла место 

жительства, проживала в квартирах Императорского человеколюбивого 

общества. 

 1897 – 1902 гг. – ул. Церковная, 2/5 (дом жены флагманского инженер-

механика Феодосии Николаевне Гончаровой. Флагманский инженер-механик 

Дмитрий Максимович Гончаров); 

1903 - 1904 гг. – Лесной участок, дорога в Гражданку, 10 (Гражданское 

шоссе) (дом Клыпо Спиридона Филипповича и Клыпо Марии Михайловны); 

1905 г. – ул. Лиговская, 10 (дом княгини Софьи Дмитриевны (Толстой) 

Куракиной); 

1906 г. – ул. Большая Зеленина, 13 (Дом дешевых квартир Императорского 

человеколюбивого общества); 

1907 – 1908 гг. – Лесной участок, ул. Шиканова, 3 (дом Горбуновой Марфы 

Прокопьевны); 

1909 г. – ул. Барочная, 1 (Большая Зеленина, 31) (дом графа Шувалова 

Андрея Петровича, полковник, вдовец); 

1910 г. - Лесной участок, дорога в Гражданку, 10 (Гражданское шоссе) (дом 

Клыпо Марии Михайловны); 

1911 г. – Выборгское шоссе, 10 (дом Синельниковой Анастасии Петровны, 

жена капитана); 

1912 – 1913 гг. – Васильевский остров, 5 линия, 68 (дом Общества для 

улучшения в Санкт-Петербурге помещений для рабочего и нуждающегося 

населения, управляющий Губарев Георгий Петрович); 

1914 г. – Малоохтинский проспект, 49 (Императорское Человеколюбивое 

Общество. Убежище и дешевые квартиры Михаила и Елисаветы Петровых); 

1915 г. – Васильевский остров, 6 линия, 57 (дом Общества для улучшения в 

Санкт-Петербурге помещений для рабочего и нуждающегося населения, 

управляющий Губарев Георгий Петрович); 

1916 – 1917 гг. – Малоохтинский проспект, 49 (Императорское 

Человеколюбивое Общество. Убежище и дешевые квартиры Михаила и 

Елисаветы Петровых). 
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Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества 

г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 13 
 

 

«Постройка дома дешёвых квартир Императорского человеколюбивого 

общества близится к концу. В настоящее время приступлено к отделке 

наружных и внутренних частей здания. Дом выходит на Б. Зеленину, 

Геслеровскую, Колпинскую и Ораниенбаумскую улицы и занимает 

пространство в 2,000 квадратных сажен. По фасаду на Б. Зелениной ул. 

пролагается бульвар. На двух внутренних дворах посажены деревья. 

Наружные стены дома украшены лепными изображениями, башенками и 

балконами. Дом вмещает в себе 140 квартир, со всеми удобствами. Квартиры 

состоят из 2-7 комнат и плата за них установлена от 25-100 руб. в месяц, с 

дровами. При устройстве электрической станции на Петербургской стороне, 

здание тоже будет освещаться электричеством. Как известно, 

человеколюбивое общество приобрело для постройки дома дешёвых квартир 

4,000 кв. сажен. Оставшиеся 2,000 кв. с. будут употреблены под постройку 

усовершенствованной платной больницы с амбулаторными приемными. К 

работам по возведению её будет приступлено в следующем строительном 

сезоне. Открытие же дома дешёвых квартир последует в октябре текущего 

года».                                                                                                      

 

  «Строитель», 1900, № 17-20, стб. 769 

 

 

 

Императорское Человеколюбивое Общество. 

Убежище и дешевые квартиры Михаила и Елисаветы Петровых 

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 49 

 

 

16 мая 1802 года император Александр I основал «Благодетельное 

общество» для оказания бедным «вспоможения всякого рода» на 

добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь 

нуждающимся «без различия пола, возраста и вероисповедания, при всех 

проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости». 

Согласно своему уставу, «Благодетельное общество» должно было «не 

только раздавать милостыню, но доставлять бедным и другие вспоможения и 

особенно стараться выводить из состояния нищеты тех, кои трудами своими 

и промышленностью себя пропитывать могут». 

В 1814 году общество было преобразовано в «Императорское 

человеколюбивое общество», просуществовавшее более 100 лет. 
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Мать Александра I — Мария Фёдоровна сыграла выдающуюся роль в 

развитии общества. Филиалы Императорского Человеколюбивого общества 

были открыты в большинстве крупных городов России. Ежегодный объем 

помощи превышал полтора миллиона рублей, помощь оказывалась 

приблизительно 150 тысячам бедных. Кроме больниц и учебно-

воспитательных заведений на попечении Императорского Человеколюбивого 

общества были дешевые квартиры, приюты, народные столовые, швейные 

мастерские, дома призрения. Это была первая в истории России 

централизованная, действовавшая в масштабах всей страны структура, 

предназначенная для разрешения социальных задач под покровительством 

императорской фамилии. 

К 1913 году в Императорском Человеколюбивом обществе 

насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-

Петербурге и 37 губерниях. За пожертвование определенных сумм и прочие 

услуги Императорское Человеколюбивое общество награждало нагрудным 

знаком. 

В 1900-е в ведении общества в Санкт-Петербурге находились: Институт 

слепых, Исидоровский дом убогих, Орлово-Новосильцевское 

благотворительное заведение, Дом призрения престарелых бедных женщин 

гр. Кушелева-Безбородко, Приют Господа Нашего Иисуса Христа в память 

отрока Василия, Попечительство для сбора пожертвований на ремесленное 

образование бедных детей, находящееся под покровительством императрицы 

Александры Федоровны, Приют для престарелых девиц и вдов имени 

Николая и Марии Тепловых (Суворовская ул., ныне ул. Помяловского, 6), 

Бесплатные квартиры Захарьинскаго (Большая Зеленина ул., 11), Убежище и 

дешевые квартиры Михаила и Елисаветы Петровых (Малоохтенский пр., 49), 

Столовая для бедных имени императора Николая II (Галерная Гавань, 

Большой пр., 85), 3 бесплатные швейные мастерские (Матвеевская ул., ныне 

ул. Ленина, 17; в здании Столовой имени императора Николая II в Галерной 

Гавани; на Прядильной ул., ныне ул. Лабутина, 30), Мариинский приют 

взрослых слепых девиц (Малая Охта, Суворовская ул., 6), Лечебница для 

приходящих Медико-филантропического Комитета (Большой Зеленина ул., 

11), Приют для грудных и малолетних детей имени Д. Н. Замятина (Малая 

Ивановская ул., 7; ныне проезд без названия), Дом призрения малолетних 

бедных имени В. Ф. и И. Ф. Громовых (Выборгское шоссе, 126), Приют для 

детей на мызе Оккервиль с Ивановским отделением малолетних и приютом 

круглых сирот Вейсберга, Мариинско-Сергиевский приют и Надеждинское 

убежище для малолетних: (Суворовский пр., 30), Женская профессиональная 

школа имени вел. кнж. Татьяны Николаевны с торговой школой (12-я линия, 

35), Мариинский Институт слепых девиц (Большая Зеленина ул., 11). 

В 1918 году, после прихода большевиков, как того и следовало 

ожидать, Общество прекратило своё существование. 



78 
 

Первое Общество доставления дешёвых квартир было учреждено в 

Санкт-Петербурге в 1861г по инициативе А. П. Философовой, жены члена 

Государственного совета. 

Начиная с 1890-х заведения дешевого жилья широко распространились 

по городам России. В отличие от ночлежек, дома дешевых и бесплатных 

квартир давали своим постояльцам не временный, а постоянный приют. 

Квартиры и комнаты сдавались за мизерную плату — от 3 до 17 рублей в 

месяц, которая часто вносилась не самими квартирантами, а 

благотворителями. 

Что касается конкретно Дома дешёвых квартир, то следует отметить, 

что необходимость в обустройстве городского недорогого жилья стала 

насущной в последней четверти 19 века. Связано это было с быстрым 

развитием городов и промышленных центров. До этого периода такой 

проблемы, во всяком случае, в массовом порядке не существовало. 

 

Зная, что наша Новикова Анна работала горничной у богатых дам, то 

можно предположить, что она была бедна и скиталась по квартирам, меняя 

место жительства почти каждый год. 

На момент появления Анны в Санкт-Петербурге Марии исполнилось 3 

года. Этот срок также совпадает с рассказами родственников о времени 

гибели Ивана. 

Также можно предположить, что Мария содержалась в приюте 

Императорского человеколюбивого общества, а после него была принята в 

одно из учебных заведений для девочек Императорского Человеколюбивого 

общества (Коломенская женская гимназия, Ивановское женское училище, 

Женская профессиональная школа Великой княжны Татьяны Николаевны 

Императорского человеколюбивого общества), где у нее была классная дама, 

о которой она часто рассказывала внучкам. К сожалению в Центральном 

государственном историческом архиве Санкт-Петербурга не сохранилось 

почти никаких дел о воспитанницах этих заведений, поэтому доподлинно 

восстановить этот факт не представляется возможным. 

И именно из-за бедности Марию отдали замуж практически за первого 

встречного. А Гончарова Феодосия Николаевна и княгиня Софья Дмитриевна 

Куракина могли отдавать платья Анне для Марии. 

Савелий Осипович называл Марию Ивановну «олонецкая барышня» и 

родственники знали из рассказов Марии, что она из дворян родом из 

Карелии. В Олонецкой губернии были дворяне Новиковы. Поэтому не могу 

не написать о них. Связь с ними не доказана, так как одно поколение этой 

семьи не прослеживается в имеющейся в сети информации, но других дворян 

Новиковых не было. Пишу, чтобы облегчить поиск следующим 

исследователям. 
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Дети Гордея Новикова: 

-  Григорий Гордеевич; 

-  Иван Гордеевич  

- Алексей Гордеевич; 

- Ирина Гордеевна (обвенчана  24.01.1830 года с коллежским 

секретарем Федором Калугиным19 

 

Дворянство Новиковым Олонецкой губернии было пожаловано в  1818 

году на основании 20-летней службы предков в обер-офицерском чине20. 

Дворянский род внесён в Родословную книгу Дворянского Депутатского 

собрания Олонецкой губернии.21 

 
19 Ф. 25 Оп. 22 д.51 Метрическая книга Петрозаводского Петропавловского Собора 1830 (1821 – 

1832). 
20 О́бер-офице́ры - наименование категории младших офицерских чинов в русской армии и 

во флоте до 1917 года, соответствовавших 9-м — 14-м классам «Табели о рангах», 

от прапорщика/корнета до капитана/ротмистра включительно. Обер-офицеры представляли 

командный состав роты. Немецкое название (буквально «старшие офицеры») идет из XVII века. 
21 Савицкий И.В. Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии, 1791-1841 гг. - 

Петрозаводск, 2001. 
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Внесены в книгу (1841 года): 

- Новиков Алексей Гордеевич (1796 г. - 02.06.1861 г.  Умер в 65 лет); 

супруга - Новикова (ур. Башинская) Елизавета Степановна(03.04.1804 г. 

- 14.09.1838 г. Умерла в 34 года);  

сын - Новиков Павел Алексеевич, 1825 г.р.; 

сын - Новиков Иван Алексеевич, 1834 г.р. 

 

 
 

Могила Елизаветы Степановны у входа Петрозаводский  

Крестовоздвиженский собор. 
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Новиков Алексей Гордеевич. 

 

Дворянство было пожаловано только Алексею.  

Жена Алексея Гордеевича - Башинская Елизавета Степановна 

(03.04.1804 г. -14.09.1838 г.). Умерла в 32 года. Повенчаны  25.08.1822 года в 

Петрозаводском Петропавловском соборе.22 

Второй брак с Ольгой Митрофановой. От этого брака родилась дочь 

Елена в 1839 году. 17 января 1858 года, в 19 лет была повенчана с Иваном 

Михайловичем Дашкевич.23 

Дашкевич Иван Михайлович, 1821 г. р., православный, участвовал в 

кампании 1864 г. 

 Чины: офицер (Выс. пр. 1859), поручик за отличие по службе (Выс. пр. 

1867), капитан за отличие по службе (Выс. пр. 1877), майор (ст. 15.05.1883). 

Служба: в запасе стрелковых батальонов (7.07.1884-после 1.01.1886) 

Награды: единовременно 156 руб. (Выс. пр. 1865), С3 (Выс. пр. 1870), А3 

(Выс. пр. 1877),24 

 

 

В 1821 году поступает на службу коллежским секретарем в Земский суд 

г. Пудож Олонецкой губернии. 

С 25.08.1822 г. титулярный советник, исправник в Земском суде в 

Лодейном поле. 

С 1833 года по 1838 год титулярный советник, стряпчий по казенным 

делам в губернском правлении   Олонецкой губернии (Петрозаводск). С 1836 

года коллежский ассесор. 

С 1839 года в Управе Благочиния г. Санкт – Петербург, коллежский 

ассесор.  

Награжден Орденом Святого Владимира 4 степени, Орденом Святого 

Станислава 2 степени, Орденом Святой Анны 3 степени. 

С 1844 по 1846 год -  председатель Временной Управы Благочиния г. 

Санкт Петербург. Закончил службу коллежским асессором. (В Адрес 

календарях или общем штате Российской империи на 1845 и 1846 годы 

ошибочно указан как Александр Гордеевич Новиков). 

1854 год – проживал в г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3 

линия, 14, дом Завьяловой. 

1854 - 1856 год – коллежский советник, служащий Департамента 

разных податей и сборов Министерства Финансов. Закончил службу 

статским советником. 

 

 
22 Ф. 25 Оп. 22 д.51 Метрическая книга Петрозаводского Петропавловского Собора 1822 (1821 – 1832). 
23 Ф. 25 Оп.22 д.201 Петрозаводский уезд КС 1858. 
24 Список генералам, штаб-офицерам и классным чиновникам первых шести классов, состоящим в запасе 

армии, 1.01.1886 
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Упра́ва благочи́ния — городской полицейско-административный 

орган Российской империи в 1782 - 1881 годах. Учреждены по Уставу 

благочиния, или полицейскому. 

В столицах в составе управ благочиния входили обер-

полицмейстер (председатель), полицмейстер, пристав по гражданским и по 

уголовным делам (аналоги современных следователей). В других городах 

председателем был полицмейстер или городничий. 

Для непосредственно полицейского управления города были разделены 

на административно-полицейские части (200—700 дворов). 

Административно-полицейские части, в свою очередь, были поделены 

на кварталы по 50—100 дворов. Административно-полицейские части 

управлялись частными приставами с приданными им воинскими командами и 

служителями.  

Кварталы контролировали квартальные надзиратели с квартальными 

поручиками и полицейская стража. Для гражданского контроля над 

полицейским управлением существовали 2 ратмана. Они избирались из числа 

наиболее достойных местных жителей сроком на полгода. 

Управа благочиния осуществляла надзор за порядком, следила за 

исполнением законов; к её компетенции относилось также судебное 

производство по гражданским и тяжебным делам суммой меньше 20 руб. 

Осуществляла также следственные действия и судебное производство по 

кражам и мошенничествам на сумму меньше 20 руб. Управа благочиния 

ежедневно утверждала представленный приставами список арестованных. 

Управы благочиния находились в подчинении Губернских 

(наместнических) правлений. Со временем были сформированы спец. 

команды (ревизоры), осуществлявшие контроль за деятельностью управ 

благочиния. 

Павел I ликвидировал управы благочиния в Санкт-

Петербурге (1798), Москве (1799) и во всех других городах (1800) с заменой 

их на городские правления и ратгаузы. Восстановлены Александром I в 

столицах (1802). Окончательно упразднены в Санкт-Петербурге в 1877, в 

Москве — в 1881 году. 

 

  

Новиков Иван Гордеевич. 

 

30.07.1824 года повенчан с дочерью умершего титулярного советника 

Григория Гроховского Александрой Григорьевной Гроховской. 

1824 – 1828 гг. – губернский секретарь,  заседатель в Земском суде в 

Вытегре. 

1829 - 1836 год – титулярный советник, секретарь в уголовной палате 

Олонецкой губернии. 

1837 год – титулярный советник, исправник должности Судьи в 

Уездном суде г. Олонец. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD


83 
 

Новиков Григорий Гордеевич. 

 

1826 – 1827 год – секретарь, губернский секретарь в Земском суде в 

Лодейном поле. 

 

 
Табель о рангах 

 Класс Чины гражданские Соответствующие чины Титулы 

военные морские 

П
о
то

м
ст

в
ен

н
ы

е 
д

в
о
р
я
н

е 

      

1 Государственный 

канцлер 

Генерал- 

Фельдмаршал 

Генерал- 

Адмирал 

Высокопреосходит

ельство 

2 Действительный 

Тайный Советник 

Генерал 

от инфантерии 

Адмирал 

Генерал  

от кавалерии 

Генерал  

от артиллерии 

3 Тайный Советник Генерал-

лейтенант 

Вице-

Адмирал 

Превосходитель 

ство 

4 Действительный 

статский советник 

Генерал-Майор Контр-

Адмирал 

5 Статский советник - - Высокородие 

6 Коллежский 

Советник 

Полковник Капитан 1 

ранга 

Высокоблагородие 

7 Надворный 

Советник 

Подполковник Капитан 2 

ранга 

8 Коллежский 

Асессор 

Майор Капитан-

Лейтенант 

Л
и

ч
н

ы
е 

д
в
о
р
я
н

е 

9 Титулярный 

Советник 

Капитан 

(в инфантерии) 

Лейтенант Благородие 

Ротмистр 

(в кавалерии) 

- 

10 Коллежский 

Секретарь 

Штабс-Капитан - 

Штабс-Ротмистр - 

11 Корабельный 

Секретарь 

- - 

12 Губернский 

Секретарь 

Поручик Мичман 

13 Сенатский, 

Синодский, 

Кабинетский 

Регистратор 

Подпоручик - 

14 Коллежский 

Регистратор 

Прапорщик 

(в инфантерии) 

- 

Корнет 

(в кавалерии) 

- 
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Башинский Степан Александрович (1761 г. - 4.09.1832 г., 67 лет, от 

паралича, не служил25), чиновник  Госконтроля в Военной счетной 

экспедиции и Александра Ивановна Берсенева, дочь премьер-майора, 

Внесен во III часть р.к. 02.12.1814. Статский Советник (1807), 

Председатель палаты Уголовного суда (1811),  Директор Олонецкой 

гимназии (1814). Из Украинских дворян.  

Дети:  

- Александр (Законоучитель Харьковскаго Института Благородных 

Девиц, протоиерей, жительствующий в городе Харькове.  Женат, его жена 

Александра, их дети: Яков (1810 г.), Николай (1813 г.), Стефан (1819 г.), 

Александр (1825 г.) и Мария (1820 г.). Дети Николая: Иван (1848 г.), 

Александра (1844 г.), Наталья (1845 г.), Мария (1846 г.) и Анна (1853 г.); 

- Наталья (1801 г.р.) В августе венчалась с  Михаилом Ксиландером, 

поручик.  Дети: Екатерина (03.04.1825 г.), Петр (02.1827-14.04.1827 г.); 

- Михаил ( 1802 г.);  

- Татьяна (1802 - 08.1813 г., от чахотки);  

- Елизавета (03.04.1804 г.); 

- Петр (1806 г.) - окончил Олонецкую гимназию в 1824, умер до 1871; 

- Катерина (1807 г. - 26.01.1825 г. Умерла в 18 лет от чахотки); 

- Виктор (1809 г. - 13.06.1884 г. Умер в 74 года. Отставной статский 

советник. От паралича26). В 1868 году служил старшим советником статским 

советником в губернском правлении Олонецкой губернии, а также был 

директором детского приюта, состоял в губернском попечительстве детских 

приютов. 

- Александра (1813 г.);  

- Федор (1814 г.);  

- Софья (10.07.1815 г.). 

 

Имеет дворовых 2 души. 

С 1781 г. - на службе канцеляристом в Казенной палате Украинской 

слободы. 

1789 г. -  Солдат Низовского мушкетерского полка.  

1791 г. - Служил в канцелярии князя Ю.В.Долгорукова, был 

вытребован «к употреблению по секретной переписке» к Председателю 

Государственной военной коллегии, генералу от инфантерии (позднее 

фельдмарщалу) Н.И.Салтыкову. 

1792 г. – поручик. 

1794 г. - во время волнений в Польше доставлял русскому 

командованию секретные депеши, был «неоднократно в крайней опасности 

от рассеявшихся польских бунтовщиков».  

 
25  Ф.25 Оп.22 д.51 Метрические книги Петрозаводского Петропавловского собора 1832 (1821 – 1832).   
26 Ф.25 Оп.22 д.355 Метрические книги Петрозаводского Петропавловского собора 1884. 
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1795 г. - лично доставил к Высочайшему двору от фельдмаршала А.В. 

Суворова-Рымникского весть о взятии г. Варшавы, за что пожалован в 

секунд-майоры. 

1801 г. - Советник Олонецкого Губернского правления. 

Именно ему, исполняющего временно должность председателя 

Уголовного суда, было поручено открытие возобновленного города Лодейное 

Поле и принятие присяги от местных чиновников.  

В 1809-1811 гг. занимался строительством 60 транспортных судов на 

Мариинской системе. 

В 1812 г. занимался набором земского войска и рекрутов. 

 

 

Дети Марии Ивановны и Савелия Осиповича: 

- Володя – 8 июля 1913 г. - 1976 г. Родился в дер. Красные Станки 

Мстинского района Новгородской области; 

- Вера – 1914 г.- 5 марта 1998 г.; 

- Нина – (умерла от рака); 

- Евдокия – 28 июля 1920 г.р. Изменила год рождения на 1918. Родилась в с. 

Боровичи Мстинского района Новгородской области; 

- Мария – пропала без вести в войну. Вся семья рыла окопы в 

Ставропольском крае и Мария пропала, больше о ее судьбе ничего не было 

известно; 

- Валя – 17 апреля 1930 г. в дер. Красные Станки Мстинского района 

Новгородской области; 

- Анна – 1932 г.р. (убили в 2000-х гг.); 

- Александр - 19 декабря (изменил месяц рождения на июль)1935 г. – 06 июня 

2015 г. Родился в с. Мирославье Мстинского района Новгородской области. 

- Галина – 25 июля 1937 г.р. В д. Красные Станки.  На 1 сентября 2019 года 

живет в КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

№1»; 

- Николай. Был инвалидом с детства, одна нога была короче в результате 

травмы в детстве.  

 

Детей своих они не регистрировали в органах власти. Судя по 

свидетельствам о рождении, записи о рождении делали перед получением 

паспорта, лет в 17, в населенных пунктах, находящихся далеко от места 

рождения. Поэтому делать запросы о рождении их детей возможности не 

представляется. 

 

 

В мае 1917 года Мария с четырехлетним сыном Володей 

присутствовали на выступлении Владимира Ильича Ленина на митинге 

рабочих Путиловского завода. После этого ее всю жизнь приглашали 
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пионеры в школу №25 г. Хабаровска, рассказать об этом выступлении. Она 

этим очень гордилась. 

 

 

КРАТКИЙ ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ 

Ленин излагал основы взглядов большевиков на войну, мир и на 

коалиционное правительство. 

В первой половине речи Ленин, кратко рассказав о причинах своей поездки 

через Германию, перешел к войне и выяснил ее грабительскую сущность. 

Затем остановился на вопросе как кончить войну и развил ту мысль, что 

единственным средством является союз рабочих всех воюющих стран. 

Далее Ленин остановился на вопросе, что же мешает этому союзу 

рабочих всех стран, и обрисовал те пути, по которым можно и должно 

идти к такому союзу. 

Этот путь — не соглашение рабочих с капиталистами и крестьян-

солдат с помещиками, а путь борьбы рабочих и крестьян со своими 

угнетателями. 

Коалиционное правительство — это соглашение социалистов с 

капиталистами, это удушение революции. 

Захват власти рабочими и крестьянами сможет дать нашей стране 

разрешение наших неотложных вопросов — вопроса о земле, о передаче ее в 

руки крестьян, и других вопросов, связанных с войной: продовольственного, 

улучшения положения рабочих и т. д. 

 

«Солдатская Правда» № 26, 1 июня (19 мая) 1917 г. 

 

 

Жили в с. Красные Станки Красностанской волости Крестецкого уезда 

Новгородской губернии. Там у них в 1913 году родился их первый ребенок 

Владимир.  До 1934 года была попытка раскулачивания. Раскулачивал их 

родственник. Семью звали в колхоз, так как у них была лошадь. Но Савелий 

отказался идти в колхоз и их пришли раскулачивать. Савелий успел спрятать 

лошадь в лесу, поэтому при раскулачивании у них брать было нечего, 

раскулачивание как таковое не состоялось. 

После 1935 года семья переехала в город Петрозаводск Автономной 

Карельской АССР. Савелий устроился на Александровский пушечный завод, 

там были очень вредные условия труда, люди травились. Он работал в аптеке, 

пилил, колол дрова, топил печи.  

Потом вернулись в село Красные Станки Мстинского района 

Новгородской области. В 1937 году они начали строить большой дом. 

Савелий работал бондарем, делал кадушки, корыта. 

Во время войны бежали от немцев, были эвакуированы на товарных 

вагонах в Ставропольский край Спицевский район село Путь. Жили у сестры 

Савелия Марфы. (Марфа умерла в пгт. Крестцы Новгородской области от 
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брюшного тифа). Савелий косил сено, скирдовал, убирал урожай. Колхоз 

расплачивался кукурузой. Дочь Нина работала на обработке помещений – 

дезинфекция. Там снова настигла оккупация.  

Немецкие войска вторглись на территорию края 2 августа 1942 года с 

севера, со стороны Сальских степей. Краевой центр был оккупирован на 

следующий день. В этот день город Ставрополь подвергся атаке с воздуха: 

немцами было совершено 12 налетов. Во второй половине дня наступление 

велось танковым подразделением и мотопехотой. В семь часов вечера враг 

занял город. 

Гитлеровцы стремительно продвигались по территории края. К концу 

августа 1942 года немцы оккупировали почти весь край. 

На оккупированной территории немцы установили «новый порядок»: 

ввели комендантский час с 7 часов вечера до 4 часов утра; наравне с рублем к 

оплате стали приниматься германские рейхсмарки и пфенниги, название 

населенных пунктов и учреждений были написаны на двух языках - 

немецком и русском. 

Особое внимание немцы уделяли «реформе» сельского хозяйства. 

Выпускались листовки, адресованные крестьянам. В них говорилось, что в 

освобожденных областях германское правительство уже упразднило 

колхозный строй. Это означало переход к единоличному землепользованию, 

благодаря чему, по обещаниям немцев, крестьяне имели возможность создать 

условия жизни, во много раз лучше, чем при колхозах. 

Среди жителей края распространялись агитационные материалы: 

брошюры, журналы, газеты. В них рассказывалось, как счастливо живут 

крестьяне и рабочие в Германии, какое прекрасное будущее ждет советский 

народ, если Германия победит. 

На самом же деле лечение в больницах и обучение детей в школах 

стали платными. За время оккупации были уничтожены наиболее значимые 

предприятия, разрушены многие школы и жилые дома. 

Оккупация длилась 5,5 месяцев. 21 января 1943 года 347-я стрелковая 

дивизия под командованием полковника Н. Селиверстова освободила от 

немецко-фашистских захватчиков Ставрополь.  

Николай в это время заболел, лечился в селе Спицевка 

Ставропольского края в районной больнице. 19 января 1943 года село 

Спицевка (Спицевское) было освобождено от фашистов. При отступлении 

немцы уничтожили больницу и местных жителей. Коля пропал без вести. 

 

Когда немцы отступали, оставили скот, отец хромую корову 

потихоньку перегнал в закуток, подкармливал, потом зарезали, этим и 

кормились.  

Погибшие в ходе боев января 1943 года за Спицевку были похоронены 

в центре села в братской могиле. В первые послевоенные годы на могиле был 

установлен типовой бетонный монумент, изображавший солдата с автоматом 

и приспущенные знамена. 
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Савелий в молодости играл в духовом оркестре на трубе, его научили в 

царской армии. Он был уважаемым человеком, имел мягкий характер, быстро 

все прощал, первый шел на примирение. Тем не менее, был властным 

человеком, авторитетным в семье, его слово было законом. Любил петь, 

рассказывать смешные истории. 

Мария была домохозяйкой. Никогда не работала. Поэтому пенсию в 

старости не получала. Вспыльчивая, капризная. При ссорах с мужем любила 

кидать тарелки, но они были алюминиевые и не бились. Она бросала, а 

Савелий снисходительно улыбался и собирал их. Он ласково называл ее 

«олонецкая барышня». 

Любила петь, танцевать, читать книги (романы), посещала библиотеку. 

Часто пела очень длинные песни про купцов и обманутых девушек.  Любила 

себя. Была награждена Орденом «Материнская слава» II степени за 

воспитание восьми детей. Этот орден ей положили в гроб на похоронах. 

Весной 1944 года Савлий завербовался в Чечню в 15 км от Грозного, 

аул Дачу-Борзой.27 Жили там полгода. Выращивал для себя кукурузу, в 

колхозе управлял волами, возил сено. По ночам практически не спали. 

Представители местных народов врывались по ночам в дома и вырезали 

русских целыми семьями. Стучались ночью и к ним. Видимо поэтому 

надолго там семья не задержалась. 

Осенью 1944 года в Красных Станках на их новом доме сделали 

сторожевую вышку. Женщины с нее вели дежурство за дорогой. Дом стал 

принадлежать властям. Когда вся семья вернулась в Красные Станки, их в 

дом не пустили. Сначала они жили в какой-то развалюхе, а позднее сняли с 

дома вышку и поселились в ней. Жили там до октября 1946 года. Отец опять 

делал бочонки, корыта. Работы в Красных станках не было. Вера и Дуся в это 

время жили и работали на торфоразразработках в г. Мелекессе Ульяновском 

округе (ныне г. Димитровград), жили в общежитии. Написали отцу с матерью 

и позвали их в Мелекесс. В 1946 году Савелий продал дом и уехал с семьей в 

Мелекесс.  

Жили на квартире в р.п. Мулловка в 5 км от общежития девочек. 

Савелий ругался с хозяином квартиры, и весной 1947 года семья переехала в 

общежитие на торфоразработки, так как детей нужно было отдавать в школу. 

Савелий построил недалеко землянку, разработал небольшой огород, там 

семья жила два года. Савелий косил сено для торфоразработчиц, плел лапти. 

Они на них надевали прорезиненные сапоги – штаны с мягкой подошвой. 

Савелий укладывал в торф копны для просушки, а потом в штабеля. Вместе с 

 
27 В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, 

селение Дачу-Борзой было переименовано в Двуречье и заселёно выходцами из соседнего 

Дагестана. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году, населённому пункту 

вернули прежнее название Дачу-Борзой. Дагестанцы были переселены обратно в Дагестан. 
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сыном они плели корзины для торфа. Саша ходил за прутьями, а потом они 

вместе плели на двух столах. Сдавали корзины, сено, лапти начальнику 

торфоразработок. Торф добывали для отопления Мулловской суконной 

фабрики 2-го Главного управления шерстяных предприятий Министерства 

текстильной промышленности РСФСР р.п. Мулловка Мелекесского района 

Ульяновской области. 

В 1950 году всей семьей кроме Дуси завербовались на Дальний Восток. 

До Хабаровска добирались 10-14 дней поездами. По прибытии их поселили в 

Артзатоне на ул. Оборонной. В квартире на первом этаже жили две семьи. 

Савелий работал сторожем на базе, где содержали скот (сейчас ул. Шевчука, 

28). На дому работал сапожником. 

 

 
 

Осипова (Яцкина) Евдокия Савельевна.  

Родилась 28 июля 1920 г. в Новгородской области, Мстинский район, 

село Мирославье. Образование 4 класса.  

На торфоразработках познакомилась с шофером Иванченко Василием. 

Он увез ее в г. Нукус Караколпакской АССР. Там родилась Люда (30.06.1950 
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г., проживает в г. Комсомольск на Амуре Хабаровского края, дети: Светлана 

и Наталья, проживают там же). После этого Василий вернулся в свою старую 

семью. Дуся приехала к семье в Хабаровск.  

Второй раз вышла  замуж 11 октября 1952 года в г. Хабаровск за 

Яцкина Георгия Ивановича. В этом браке родила Нину (12.08.1953 г., 

проживает в п. Октябрьский Ванинского района  Хабаровского края,  дети:  

Роман и Екатерина, проживают там же) и Зину (21.04.1956 г.). Тихая, не 

конфликтная женщина. Любила пирожки с морковкой, но совершенно не 

умела их печь. 

Болела бронхиальной астмой. Умерла 28 ноября 1989 года в возрасте 71 

года от атеросклероза, кардиосклероза, церебросклероза. Захоронена в 

Хабаровске на Центральном кладбище, сектор 24. 

 

 
Люда, Зина, Нина. 
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Яцкины Георгий, Евдокия и их дети Люда и Нина. 

Глава 4. 

 

Яцкины. 
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Яцкин Иван Михайлович (1900 г. – 05.12.1974 г.). Родился в селе 

Колодное Бесединского районе Курской области. Умер в г. Арсеньев 

Приморский край. Был женат на Яцкиной Лукерье Константиновне (1906 

г. – 12.06.1940 г.). 

Их дети: 

- Ефросинья; 

- Георгий, 1927 г. – 01.04.1993 г.; 

- Николай; 

- Любовь, 13.01.1935 г. – 12.12.1975 г. Родилась в с. Колодное 

Бесединского района Курской области; 

- Зоя, 1932 г. – 31.07.1937 г.; 

- Виктор, 22.06.1939 г. – 07.09.1939 г. 

Известно, что у Ивана был брат Яцкин Андрей Михайлович, 1907 года 

рождения, который тоже родился в с. Колодное.  19 февраля 1945 года он был 

убит в бою и захоронен в Чехословакии, г. Левчице. До войны он проживал в 

Одесской области Дубоссарском районе с. Лунга. После смерти у него 

осталась жена Яцкина Февронья Михайловна. 

В 1936 – 1937 годах на телеге семьей перебрались в село Семеновка 

Приморского края (ныне г. Арсеньев). С собой везли даже камень, чтобы 

солить капусту. Лукерья умерла в 34 года, вслед за новорожденным сыном. 

Через два месяца, 22.08.1940 года Иван заключил брак с Шипиловой 

Пелагеей Григорьевной, 1903 года рождения, уроженкой Бугульминского 

района ТАССР. 

Их дети: 

- Яцкин Анатолий Иванович, 15.12.1941 г. 

Пелагея Григорьевна умерла 01.01.1978 г. в г. Арсеньев. 
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Любовь, Георгий, Пелагея,  

Анатолий, Иван, дочка Пелагеи (слева направо). 
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Георгий, Любовь, Николай. 
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Яцкин Георгий Иванович, 22.06.1927 г. – 01.04.1993 г. Умер в г. 

Хабаровск от общего атеросклероза. В 1989 году его парализовало, 4 года он 

лежал прикованный к постели. 
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В 14 лет ушел из дома. С родственниками всю жизнь не общался и 

ничего про них не рассказывал. Во время войны с 14 лет работал на 

Арсеньевском авиационном заводе №116.  

За годы Великой Отечественной войны авиационным заводом № 116 

был выпущен 2931 учебно-тренировочный самолет УТ-2. 

 

 
 

Георгий в 14 лет. 

 

 
Учебно-тренировочный самолет УТ-2. 

 

 

Всю жизнь работал сварщиком. Был малообщительным, не ласковым, 

часто закрывался у себя в комнате. Стаскивал к себе в комнату ломаную 

технику и ремонтировал ее, постоянно что-то паял. Любил рыбалку.  

Умер от общего атеросклероза. Захоронен в г. Хабаровск на 

Центральном кладбище, сектор 24. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Яцкина Зинаида Георгиевна. Родилась в г. Хабаровск 21.04.1956 г. 

Работала на кирпичном заводе №3 съемщицей кирпича, в аэрофотосъемочной 

партии №1. Обрабатывала фотографии, из которых потом составлялись 

карты, корректором в институте «Хабаровскгражданпроект» в отделе 

выпуска. 

20.07.1979 г. вышла замуж за Бондаренко Анатолия Николаевича. Дети: 

Наталья – 15.09.1980 г.; 

Дмитрий – 31.03.1983 г. 

 

18 марта 1997 года Анатолий умер, внезапно, во сне. 
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 Бондаренко (Ильина) Наталья. 

 
Бондаренко Дмитрий. 
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Глава 5. 

 

Мережко28 и Донец. 

 

Часть 1. Донец. 

 

 
Донец, в более ранних документах Дончик, Дончук. Одиноких женщин, 

девиц или вдов в документах указывали под фамилией Дончиха. Не 

грамотные. Проживали в селе Тайница Таращанского уезда Киевской 

губернии. До 13 мая 1855 года крестьяне помещика Петра Игнатьевича 

Свидерского. Затем до 1860 года записывались в документах как крестьяне 

помещицы Свидерской. В 1864 году Донцы – свободные сельские обыватели, 

который взяли ссуду у государства и выкупили 3 десятины земля.  

 
28 МЕРЕЖКО - мережник, рыболов, ставящий мережи (невод). 
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Тайница (укр. Тайниця) — село, центр сельского совета Тетиевского 

района Киевской области. В ХІХ столетии село Пятигорской волости 

Таращанского уезда Киевской губернии.  

Ранее село называлось Потайным, или Тайным хутором. Это название 

произошло от того, что в окрестных лесах прятались жители соседних сел от 

татарских нападений. Беглые крестьяне, которые и основали это село в конце 

XVI в., активно участвовали в восстании Наливайко, в освободительной 

войне 1648–1654 годов. 

Тайница от Ледуховского поступила к Закревскому, продавшему ее 

Игнатию Свидерскому. По наследству досталась сыну Игнатия Петру. В 

Тайнице обращают на себя внимание развалины какого-то каменного 

строения в дубовом лесу близ дороги в Горошков. Это - не оконченный дом, 

строившийся покойным помещиком Петром Свидерским, в размерах, 

превышавших средства незначительного помещика. 

Церковь во имя Евангелиста Луки, деревянная, 7-го класса; земли 

имеет 35 десятин, построена в 1748 году. Церковь была старообрядческая.29  

В 19 веке очень много детей умирали, не прожив и года. Основные 

причины смерти: от коклюша, от простуды, от кашля, от оспы, от 

натуральной. В 1840 году в селе крестьяне умирали от голода. 

Во время немецко-фашистской оккупации в Тайнице секретарь 

подпольного РК КП Украины П. С. Цветков формировал партизанский отряд. 

Значительную помощь ему оказывали жители села.30 

 

 
29 Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, 

исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в 

пределах Губернии находящихся. Похилевич Л.И., 763 с., 1864 г., Киев. 
30 История городов и сел УССР 1971 год. 
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Иван Донец, 1753 года рождения и его жена Анна, 1741 года 

рождения. 

Их дети: 

1. Андрей Иванович Донец, родился в 1768 году, умер 28.10.1832 г. от 

старости. 

Его жена Христина Дмитриевна, 1770 года рождения. 

Их дети: 

- Иоанн, 26.09.1801 г. – 15.02.1840 г. от чахотки. Сочетался браком 12.05.1818 

г. Дочь Пелагея, 1825 г. 19.10.1841 г. сочеталась браком с Климом Ильичем 

Семенец, 1819 г.р.; 

- Филипп, 12.10.1806 г. – 02.07.1872 г. от старости. 30.10.1832 г. сочетался 

браком с Екатериной Кирилловной Романец. Их дети: Алексей, 17.03.1840 г.- 

19.04.1841 г.; Трофим, 19.09.1843 г. 

- Ефросинья, 30.09.1810 г.; 

- Александра, 1812 г. 

 

2. Семен Иванович Донец, 1770 г. – 31.08.1823 натуральной смертью. Его 

жена Татьяна Евстафьевна, 1772 г. 
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Их дети: 

- Алексей, 1792 г.; 

- Карпо, 1797 г.; 

- Андрей, 1798 г.; 

- Роман, 02.10.1800 г. Его дочь Анна, 1825 г. 07.02.1843 г. сочеталась браком 

с Романом Даниловичем Бандуристым, 1823 г.; 

- Даниил, 11.12.1802 г. – 14.10.1862 г. от старости. Даниил был женат на 

Гликерии Михайловне Футоранской, 1806 года рождения. Жили в доме ее 

родителей. Ее отец работал при церкви на кладбище, захоранивал людей. 

Гликерия умерла от старости 04.12.1872 г.  

Их дети: Анна, 1826 г., Домникия, 1828 г. (сочеталась браком с Мефодием 

Николаевичем Макарчук 16.01.1844 г.), Иродион, 10.11.1832 г., Федор, 1836 

г., Елена, 21.05.1845 г., Иоанн, 1840 г. 
 

 

Описание села Тайница, 1900 г.31 

 

 
31 Список населенных мест Киевской губернии. Киев, 1900 г., 1896 с.  – 1479 с.  
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Алексей Семенович Донец, 1792 г. – 17.12.1863 г. от старости.  

 

1-й брак: Анна Иоановна Никитюк, 1794 г. – 24.04.1823 г. натуральной 

смертью. 

Брак заключен 07.11.1809 г. 

Их дети: 

- Варвара, 28.12.1811 г.; 

- Елена, 1819 г. – 1821 г. 

 

2-й брак: Христина Тимофеевна Бойко, 1803 г. Умерла с 1832 по 1837 год. 

Брак зарегистрирован 27.05.1823 г. Он – вдов, она – первым браком. 

Их дети: 

- Евфросинья, 1826 – 16.02.1843 г. от сухот; 

- Артем, 1827; 

- Мария, 1828 г. Сочеталась браком с Калепиком Космовичем Рыбчик, 1826 

г.р.  Дети их: Лукиан, 1846 г., Параскева, 1849 г., Гавриил, 1861 г., Ирина, 

1864 г.; 

- Аверкий, 1829(30) г.; 

- Евфросинья, 1829 (30) г.; 

- Иоанн, 1831 г.  

 

3-й брак: Евдокия Ивановна, 1801 г. – 01.05.1866 г. от старости. 

Брак заключен примерно в 1837 г. 

Их дети: 

- Екатерина, 1838 г. 20.10.1857 г. сочеталась браком с Иоаном 

Никифоровичем Бабченко, 1838 г.; 

- Евстратий, 13.12.1841 г. – 11.01.1842 г. от причины; 

- Иосиф, 04.04.1845 г. – 13.04.1847 г. от горячки; 

- Стефан, 26.12.1847 г. – 05.0101848 г. от причины; 

- Михаил, 22.11.1849 г. 10.10.1871 г. сочетался браком с Елизаветой 

Васильевной Перестюк, 1854 г. Она умерла 08.05.1876 г. от чахотки. Их дети: 

Иоанн.  14.07.1872 г. 25.06.1876 г. заключен 2-й брак с Александрой 

Ефимовной Паранчук, 1854 г. 

 

Бойко 

 

Фамилия трансформировалась из Бойчук. 

У Константина Бойко было пять сыновей: 

1. Федор, 1752 г. – умер до 1811 г. 

1-й брак: Марина, 1747 г. – 00.01.1800 г. 

Их дети: Тимофей, 1776 г., Марфа, 1776 г., Анна, 1781 г., Агриппина, 1790 г. 

2-й брак: Матрона Яковлевна Деркач (по первому мужу), 1753 г. Сочетались 

браком 29.09.1801 г. 
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30.04.1811 г. вдовствующая Матрона Яковлевна сочеталась браком с 

вдовствующим Архипом Ильчуком. 

Тимофей Федорович Бойко, 1771 г. – 25.06.1847 г. по старости лет и жена 

его Акилина Иоановна, 1773 г. – умерла с 1822 г. по 1837 г. 

Их дети: 

- Николай, 1795 г. – 14.06.1856 г. от чахотки; 

- Параскевия, 15.03.1798 г.; 

- Христина, 1803 г.; 

- Марина, 1804 г. – 12.09.1805 г.; 

- Иоанн, 1808 г. – 02.07.1811 г.; 

- Пилагея, 04.05.1813 г.; 

- Мирон, 1816 г. 

 

2. Иоанн, 1755 г. 

Жена – Агафья, 1763 г. Их дети: Лаврентий, 1783 г.- 30.03.1840 г. от голода, 

Евдокия, 1785 г., Фотасий, 1798 г. 

В 1837 г. женой Лаврентия была покрытка Фекла Даниловна Билик. Ее дочь 

Ефросинья жила с ними. 

 

3. Сидор, примерно 1757 г. Сын Дмитрий, 1790 г. – 10.12.1808 г. от чахотки. 

 

4. Домиан, 1760 г. – 03.11.1805 г.  

Жена – Улиания. Их дети: Петр, 1794 г. – 02.01.1801 г., Павел, 07.03.1803 г. 

 

5. Мартын, 1766 г. 

1-й брак: Ирина, 1763 г. – 05.11.1799 г. 

Их дети: Пелагея, 1779 г., Агафья, 1782 г., Евдокия, 1785 г., Елена, 1787 г., 

Ирина, 1790 г., Зиновия, 1792 г., Сава сын, 1794 г., Кирилл, 1797 г. 

 

2-й брак: Наталья Семеновна Дмитрук (по первому мужу), 1765 г. Брак 

заключен в январе 1805 г. 

 

 

Аверкий (производное от имени Аверьян) Алексеевич Донец, 1829(30) г.р. 

 

1-й брак: Ксения Ерофеевна Макарчук, 1837 г. – 10.06.1864 г. от чахотки. 

Сочетались браком 24.01.1854 г. 

Их дети: 

- Наталия, 1858 г.; 

- Феодосия, 28.05.1861 г.; 

- Параскева, 28.10.1863 г. 

 

2-й брак: Матрона Никифоровна Мельник (по первому мужу Романец, 

рекрутка, вдова), 1837 г. – 1875(76) г.  



105 
 

Сочетались браком 10.07.1864 г. 

Незаконнорожденная дочь до брака Лукия, 01.01.1861 г. – 14.05.1861 г. от 

коклюша. 

Их дети: 

- Ксения, 28.01.1867 г.; 

- Устинья, 01.10.1869 г.; 

- Ирина, 13.04.1872 г.; 

- Савва сын,01.10.1873 г. 

 

3-й брак: Марфа Феоновна Билик (по первому мужу Хлибаньска, вдова, 

первый муж из села Горошков), 01.07.1852 г.р. 

Сочетались браком 05.02.1876 г. 

Их дети: 

- Параскева, 14.10.1876 г. 

 

Билик 

 

Церковь до 1830 года для исповеди и причастия не посещали, только 

чтобы зарегистрировать факт рождения, брака и смерти.  

К 1900 году фамилия из Билик трансформировалась в Бюлик. 

 

Данила Билик (умер до 1805 г.) и его жена Агриппина. 

 

Их дети: 

1. Демьян (Дамиан) Данилович Билик, 1787 г. – умер после 1865 г. 

1-й брак: Феврония Емельяновна, 1798 г. – 07.03.1818 г. от чахотки. 

Сочетались браком 24.10.1816 г. 

2-й брак: Татьяна Кондратьевна, 1795 г. – 11.12.1858 г. от старости. 

Их дети: 

- Сергей, 1819 г. 20.01.1844 г. сочетался браком с Иулианией Григорьевной 

Стюпка. Дети: Евдокия, незаконная, 22.02.1844 г.; 

- Трофим, 02.07.1821 г. Сочетался браком с Евфимией Никифоровной 

Мельник 04.02.1843 г.; 

- Феон, 1823 г. 

 

2. Филипп Данилович Билик, 1790 г. – умер до 1837 г. Сочетался браком 

21.05.1811 г. с Варварой Павловной Бабченко, 1792 г., в 1837 г. вдова. 

Их дети: 

- Наум, 1812 г. Жена его: Фекла Николаевна, 1817 г. Дети: Варвара, 1837 г. – 

20.04.1842 г. от сухот32; 

- Матрона, 27.03.1813 г. – 15.11.1813 г. от кашля; 

- Иоанн, 1817 г. – 27.05.1818 г. от оспы; 

- Алексей, 1817 г. Жена: Матрона Яковлевна. Дети: Татьяна, 14.01.1845 г.; 

 
32 От чахотки. 
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- Евдокия, 05.08.1821 г.; 

- Евфимия, 1826 г. Сочеталась браком 04.02.1843 г. с Моисеем 

Дионисиевичем Троцик. 

 

3. Лупилиан Данилович Билик, 07.02.1798 г. 

 

4. Марина Даниловна Билик, примерно 1797 г. 00.11.1818 г. сочеталась 

браком с молодцем села Тайницы Калинником Михайловичем Арташевским. 

 

5. Фтеклея (Фекла) Даниловна Билик, 22.09.1801 г. – 09.01.1841 г. от 

пухлятины. Захоронена на приходском кладбице Свято-Лукинской церкви 

села Тайница. 

Незаконнорожденная дочь – Ефросинья, 24.09.1823 г. 

Покрытка. Так называлась в Малороссии (Украине) девушка, потерявшая 

невинность и родившая ребенка. Еще недавно существовал обычай 

обрядного покрывания головы такой девушке: две или три пожилые 

женщины приходили к ней в дом, делали выговор и повязывали ей голову 

платком, не убирая косы под платок. Покрывали обыкновенно 

забеременевших. Эта огласка беременности до некоторой степени 

предупреждала детоубийство. Участь покрыток была печальная. Всеобщий 

позор и ограничение некоторых прав в обществе. Селяне верили, что любой 

контакт с девкой-покрыткой причинит им зло, поэтому издевались над ней 

не только морально, но и физически. В некоторых регионах Украины 

применяли физические наказания: секли розгами, били палками, могли 

отрубить косу. Непутевую дочь могли выгнать из дома. 

Однако покрытка, как и «порченная» невеста, могла облегчить свою долю 

путем публичного признания и раскаяния. Прилюдно она должна была 

признать свой грех: «Простите, люди добрые, я грешна перед Богом и перед 

вами! Простите, люди добрые!». Потом она подходила по очереди ко всем 

старшим мужчинам и женщинам, целовала их руку с поклоном, повторяя те 

же слова. Прощая, ей отвечали: «Пусть Бог прощает, не ты одна на 

свете...». 

 

6. Была еще одна дочь, 00.04.1805 г. сочеталась браком с Григорием 

Васильевичем Дулюватюк. 

 

Вдовствующая Агриппина 30.04.1811 г. сочеталась браком с вдовствующим 

Прокопом Швец. 

 

Феон Демьянович Билик, 1822 г. сочетался браком с Хотиной Гавриловной 

Перистюк, 1824 г. 

Их дети: 

Иоанн, 23.02.1846 г.; 

Евфросинья, 21.06.1848 г.; 
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Марфа, 01.07.1852 г.; 

Иоаким, 09.09.1854 г.; 

Яков, 1856 г.; 

Параскева, 13.10.1857 г.; 

Петр, 28.06.1860 г. 

 

Перистюк 

 

Даниил и его жена Агафья (1749 г. – 22.01.1805 г.) Перистюк. 

Их дети: 

1. Иоанн Данилович Перистюк, 1756 г. Жена: Мария Игнатьевна, 1765 г. – 

24.08.1841 г. от старости. Дети: Кондрат, 11.03.1800 г., Татьяна, 

29.01.1801 г., Федор, 06.02.1806 г., Дионисий, 1808 г. 

 

2. Игнатий Данилович Перистюк, 1770 г. Жена: Анна Никифоровна, 1773 г. 

Дети: Григорий, 1794 г. – 31.01.1842 г. от антонового огня33, Екатерина, 

1797 г. – 29.10.1798 г., Федор, 20.04.1799 г. – 30.09.1802 г., Ефросинья, 

24.09.1801 г., Зинаида, 04.11.1803 г., Филипп, 12.10.1805 г. – 16.10.1806 г., 

Семен, 02.02.1808 г. – 08.09.1808 г., Евдокия, 1811 г., Анастасия, 29.10.1813 

г., Сильвестор, 02.01.1816 г. 

 

3. Никифор Данилович Перистюк, 1772 г. Жена: Василина Иоановна, 1777 г. 

Дети: Емельян, 1801 г., Пилагея, 1806 г., Дионисий, 03.10.1811 г., Мария, 

07.03.1814 г., Евдокия, 1816 г. 

 

4. Гавриил Данилович Перистюк, 1784 г. – умер до 1837 г. Жена: 

Соломония (Соломея), 1789 г.Дети: 

Федор, 16.05.1806 г. Дети: Иоанн, 1836 г. – 06.12.1842 г. от пухлятины; 

Даниил, 1807 г. - 20.09.1808 г. от горячки; 

Стефанида, 12.11.1810 г.; 

Мария, 1810 г.; 

Лаврентий, 1814 г. Жена: Татьяна Климовна. Дети: Трофим, 18.09.1841 г. – 

08.08.1842 г. от причины, Евфимия, 16.09.1843 г.; 

Мартын, 12.04.1818 г. Сочетался браком с Параскевой Ивановной Бондарь, 

1818 г. 07.02.1843 г.; 

Анна, 08.12.1818 г.; 

Хотина, 1825 г. 

 

 

 

 

 
33 гангрена 
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Часть 2. Мережко. 

 

 

Семья Мережко также проживала в селе Тайница. Были крестьянами 

помещика Петра Игнатовича Свидерского. Не грамотные. С 1866 года 
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крестьяне-собственники. Фамилия трансформировалась из Мережчук. 

Одиноких девиц и вдов называли Мережчиха. 

Игнатий (1749 г. – 27.03.1799 г.) и Анастасия Мережко (1731 г. - 29.03.1820 

г. от старости, вдовой, захоронена на приходском кладбище при Луковской 

церкви села Тайница). 

Их дети: 

1) Федор (Фтеодор) Игнатович Мережко, 1767 г. Сочетался браком с 

Меланией Семеновной (1772 г. – 02.01.1844 г. от старости). 

Их дети: 

- Трофим, 1790 г. – 11.08.1855 г. от старости. Жена его: Мария Максимовна, 

1792 г. – 02.07.1870 г. от старости. Их дети: Параскевия, 1812 г., Корнилий, 

1814 г., Иосиф, 1816 г., Екатерина, 1817 г., Анна, 15.02.1820 г., Марфа, 

26.08.1822 г., Согклитикия, 1834 г. Мелания Семеновна, мать Трофима, жила 

с его семьей до смерти; 

- Прокоп, 1791 г. – умер после 16 лет, с 1807 по 1815 гг.; 

- Евтикий, 1794 г. – умер с 1807 по 1820 гг.; 

- Ефросинья, 08.01.1799 г. – 24.09.1799 г.; 

- Анна, 02.02.1801 г. – умерла до 1818 г.; 

- Татьяна, 1802 г. 03.06.1823 г. сочеталась браком с Антонием 

Дионисиевичем Бандуристым, 1796 г. Их дети: Мария, 1824 г.,  Иоанн, 1826 

г., Параскева, 1829 г., Мария, 1833 г., Евдокия, 1835 г.; 

- Евдокия, 27.02.1808 г.; 

- Тарас, 25.02.1811 г.; 

- Параскева, 1812 г.  – умерла после 1812 г. 

 

Тарас 

Федорович 

Мережко 

25.02.1811 г. 

1-й брак:  

Ксения Яковлевна Денисюк 

24.01.1813 г. – 18.04.1842 г. 

от пухлятины34. 

Сочетались браком 23.10.1832 г. 

Жили в доме ее родителей. 

2-й брак: 

Параскева Потаповна Костюк 

1820 г. 

Сочетались браком 08.11.1842 г. 

Жених вторым браком, невеста – 

первым. 

Их дети: 

- Иоанн, 1832 г. – 1837 г.; 

- Максим, 1837 г. Сочетался браком 

01.10.1856 г. с Елизаветой 

Дионисиевной Перистюк, 1838 г. Их 

дети: Алисия, 1856 г. – 01.10.1858 г. 

от крупа, Мария, 17.09.1859 г. – 

10.01.1860 г. от коклюша, Адам, 

Их дети: 

- Трофим, 01.02.1845 г. – 20.01.1855 

г. от горячки; 

- Агриппина, 22.06.1850 г. – 

10.11.1852 г. от кашля; 

- Гликерия, 13.05.1855 г. 07.10.1873 

г. сочеталась браком с Владимиром 

Николаевичем Бойко, 1851 г.; 

 
34 Опухоль. 
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24.09.1862 г. – 15.07.1867 г. от 

сухот35, Ксения, 20.01.1861 г. – 

25.09.1861 г. от коклюша, 

Епистимия, 07.11.1865 г., Гликерия, 

14.05.1871 г., Стефан, 28.11.1873 г.; 

- Яков, 1839 г. 

- Согклитикия, 04.01.1859 г. – 

16.02.1865 г. от простуды. 

 

 

Денисюк 

В селе Тайница жили три брата: Кондрат Дионисиевич Денисюк, 

Гавриил Дионисиевич Денисюк (1777 г. 09.08.1821 г. от рака) и Яков 

Дионисиевич Денисюк, 1770 г. 

Яков Дионисиевич Денисюк был женат на Марии Михайловне, 1770 г. 

Их дети: 

- Яков, 1797 г.; 

- Дионисий, 00.10.1800 г. – умер до 1807 г.; 

- Онисим, 1801 г. – 09.04.1802 г.; 

- Игнатий, 23.10.1802 г. Зять Гавриила Ильича Рудь. Жена Мария 

Гавриловна. Дети: Иоанн, 1839 г. – 08.01.1843 г. от кори, Никифор, 

02.06.1844 г.; 

- Мария, 1804 г. В 1837 г. вдова; 

- Давид, 26.06.1806 г. – 02.02.1808 г. от оспы; 

- Ефросинья, 12.01.1809 г. – 19.06.1809 г. от оспы; 

- Макарий, 19.01.1810 г. – 29.03.1811 г.; 

- Ксения, 24.01.1813 г.; 

- Евдокия, 01.01.1814 г. 

 
 

 

Яков Тарасович Мережко и жена его Глафира Яковлевна Буравец (из 

села Горошков). 

Их дети: 

Параскева,14.10.1866 г. 

Григорий, 20.11.1870 г.; 

Улиания, 17.08.1873 г.; 

Дарья, 19.03.1876 г. 

Иван, 1880 г. 

 

Семья Глафиры Буровец переселилась в село Горошков в 50-х годах.  Ее 

родители Яков Петрович Буровец, 1816 г. и Евдокия Стефановна, 1820 г. Их 

дети: Глафира,1844 г, Алексей, 1845 г., Моисей, 1849 г., Иов, 1852 г., 

Григорий, 1855 г. – умер  в 1865 – 1867  гг. 

 
35 Сухоты – то же что и чахотка, такую причину смерти писали, как правило у детей. 
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2) Анна Игнатовна Мережко, 1775 г. - 23.04.1851 г. от старости. Ее муж 

Иосиф, 1772 г., пришел в дом Игнатия Мережко без фамилии и отчества.36 До 

смерти Игнатия и какое-то время после его смерти вместо фамилии у него в 

документах указывали – Мережкин зять. Потом стали записывать под 

фамилией Мережко. 

Их дети: 

- Семен, 03.02.1800 г. – 14.08.1802 г.; 

- Параскевия, 27.10.1810 г. Сочеталась браком с Сильвестром Игнатьевичем 

Перистюк 16.10.1832 г.; 

- Иоанн, примерно 1812 г. Жена: Мария Васильевна. Дети: Захарий, 

05.09.1842 г., Федор, 02.03.1845 г. 

 

 

 

Мережко Иван Яковлевич (1880 г. – 1.05.1953 г.) и его жена Донец 

Параскева Аверьяновна (1876 г. – 27.02.1941 г.).  

Родители Ивана были переселены из села Тайница Таращанского уезда 

Киевской губернии в Хасанский район Приморского края, затем перебрались 

в деревню Петруши Никольск-Уссурийского уезда Осиновской волости, 

поближе к реке и лесу. 

В начале XX века родители Параскевы были также переселены из села 

Тайница Таращанского уезда Киевской губернии в Приморкий край по морю 

через Одессу. 

Семья Ивана была настолько бедна, что после женитьбы он примаком37 

пришел в дом семьи жены.  

 

Петруши. 

История деревни Петруши начинается в 1900 г., когда «в Приморье 

приехал крестьянин Ефим Антонович Ващенко со всей своей семьей. Он 

поселился в лесу, в 11 километрах от Даниловки. Он срубил первый дом и 

основал новое селение, которое назвал «Петруши»38. В книге А.А. 

Меньшикова «Старожилы-стодесятники Приморской области» название 

селения значится как «Петрушино»39. Существует версия, что название 

«Петруши» является привезенным переселенцами из Черниговской 

губернии.40 Старожилы уверены, что свое название селение получило по 

 
36 Указом Сената 1888 года была впервые прописана обязанность иметь фамилию. До этого часто были 

случаи бесфамильных крестьян. Отчества же могло не быть у незаконнорожденных. 
37 Примак - человек, поселившийся после женитьбы в семье жены, принятый в семью жены, 

принятый в дом тестем, призячениый.  
38 Леоновец Л. История создается нами // Вперед. Михайловка. 1998. 6 ноября, с. 2. 
39 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в Приморской области. Старожилы-

стодесятники Приморской области. Т. 4 / Собраны и разработаны под руководством А.А. 

Меньшикова. – Саратов: тип. Губернского правления, 1912. – 575 с., с. 250. 
40 Аргудяева Ю.В. Украинцы. Крестьянская семья украинцев в Приморье (80-е гг. XIX в. – начало 

ХХ в.). – М., 1993.  с. 40–43 
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фамилии одного из первых жителей. Действительно, в списке старожилов 

Даниловки встречается фамилия Петрушенко.41  

Итак, летом 1900 г. семь семей новоселов в 8 верстах (11 километрах) 

от деревни Даниловки основали хутор Петрушина (Петрищина)42 на 

большом увале при реке Осиновке. Они устроили шалаши, без разрешения 

стали рубить лес на своих наделах и строить избы. Выяснилось, что лес в 

окрестности деревни был плохого качества, практически весь гнилой. Лишь 

один участок (около 30 десятин) строевого леса. Крестьянский начальник 

запретил жителям Петрушей без его разрешения рубить строевой лес, как 

для себя, так и на продажу. Но поскольку охраны лесных угодий не было, то 

новоселы продолжили лесозаготовки по мере своей надобности. За такое 

пренебрежение к казенной собственности «лесник оштрафовал четырех 

домохозяев на 18 рублей каждого. После получения у лесничего Никольска-

Уссурийского порубочных билетов штрафы были отменены».43  

Переселенцы приступили к освоению своих участков. Скот, инвентарь 

и самые необходимые хозяйственные принадлежности купили в соседних 

селениях Осиновке и Даниловке. Семена приобрели у китайцев и на рынке 

Никольска-Уссурийского. В 1901 г. были проведены землемерные работы, в 

результате которых был отмежеван участок на 52 номера.  

Урегулирование «земельного вопроса» способствовало водворению 

новых переселенцев. «В 1901 г. в Петруши переселилось 13 семей; в 1902 г. – 

еще 4 семьи. В 1907–1909 гг. из Петрушино в другие селения ушли 4 семьи». 

Таким образом, спустя десятилетия, после того как на карте Южно-

Уссурийского края было нанесено название «Петруши», оно оставалось 

небольшой деревенькой. Это подтверждает статистика.  

 

Годы Число дворов Кол-во жителей обоего пола Всего жителей 

1910 46 185 мужчин и 150 женщин 335 человек 

1911 58 180 мужчин и 150 женщин 330 человек 

1912 61 185 мужчин и 150 женщин 335 человек 

1915   476 человек 

Статистика роста населения д. Петруши в 1900–1916 гг.44 

  

Костяк немногочисленного местного населения составляли фамилии 

Васич, Ващенко, Григорьев, Дидук, Караш, Лапуцкий, Лузан, Мажуга, Мазур, 

 
41  Горчаков А. А. Из истории формирования населения Михайловского района // Из истории 

заселения Михайловского района: документы и материалы. – Владивосток: РГИА ДВ, 2013. С. 21–

26. 
42 Листок Приморского областного статистического комитета. 1900. № 6, с.3. 
43 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в Приморской области. Старожилы-

стодесятники Приморской области. Т. 4 / Собраны и разработаны под руководством А.А. 

Меньшикова. – Саратов: тип. Губернского правления, 1912. – 575 с., с. 250. 
44  РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 648. Л. 72об; Памятная книжка Приморской области на 1912. – 

Владивосток: издание Приморского статистического комитета, 1912. С. 10; Населенные места 

Приморского района. Перепись населения. 1–20 июня 1915 г. – Владивосток, 1915. С. 7–8. 
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Маун, Мережко, Москаленко, Опанасенко, Пустовит, Рак, Ругай, Рябоконь, 

Тихоненко, Филоненко и другие.45 Местное общество возглавлял сельский 

староста И. Ващенко. Первые годы в истории этой приморской деревеньки 

были сложными. Новоселы испытывали нужду в самых необходимых вещах и 

продуктах. Особенно остро ощущалась нехватка питьевой воды. Дело в 

том, что выкопанные колодцы вскоре пересохли, а речная вода была 

малодоступна (река Осиновка находилась в 1,5 верстах от селения). Зимой 

река вымерзала, что еще больше обостряло проблему. Из-за осушения 

ухудшались сенокосы, с годами «мельчала» трава. Приходилось пасти стадо 

на болоте. Наблюдался дефицит не только сенокосов, но и удобных наделов. 

Пашни располагались за сопками, на расстоянии от 1 до 8 верст от 

селения.46 Это делало сообщение с наделами крайне неудобным. Тем более 

что проселочные дороги, выстроенные крестьянами с. Николаевка, жители 

Петрушей не ремонтировали. Поэтому состояние дорог очень плохое, а в 

распутицу всякое передвижение было вообще невозможно. 

Такие негативные факторы для земледелия привели к сдаче земельных 

участков в аренду корейцам за плату в меру пшеницы, ярицы или овса. Сами 

жители Петрушей занялись животноводством, ремеслом и промыслами. К 

примеру, стадо крупного рогатого скота в деревне насчитывало более 100 

голов. Однако породистого скота не было. Для дальнейшего развития 

скотоводства требовалось приобрести производителей мясной и молочной 

породы. По сведениям А.А. Меньшикова, «общество выразило желание 

приобрести коров холмогорской и лошадей арабкой породы». Но купить их в 

крае было невозможно, выписать из европейской части не смогли. 

Садоводство дало неплохие результаты.  

Переселенцы водворялись в Петрушах по «особому указанию 

обчества», отвод новых участков и места под усадьбу производился не по 

плану, а по приговору сельского схода из фонда свободных земель. Поэтому 

новоселы получали просторные усадьбы (более 1 десятины). Этого с 

избытком хватало для постройки дома и надворных построек, размещения 

огорода и палисада. Близь домов посадили фруктовые деревья (китайская 

слива, абрикосы, яблони) и кустарники. Практически в каждом дворе можно 

было видеть виноградные лозы. Но ягоды и фрукты приходилось потреблять 

в пищу самим, т.к. быта не было. Выручали пчеловодство и лесной промысел. 

В 1902 г. в Петрушах появился первый улей, несколько рамочных ульев 

приобрели в Осиновке. К 1910 г. на всех окрестных ярмарках продавались мед 

и воск петрушинских пчеловодов. Небольшой участок строительного леса 

еще позволял вести лесозаготовки в начале ХХ в. Местные жители рубили 

деревья, распиливали бревна на доски и сбывали их на ярмарке в Никольске-

Уссурийском. Местные мастера производили на продажу сани, колеса, 
 

45  РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2023, лист 1. 
46 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в Приморской области. Старожилы-

стодесятники Приморской области. Т. 4 / Собраны и разработаны под руководством А.А. 

Меньшикова. – Саратов: тип. Губернского правления, 1912. – 575 с., с. 250. 
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телеги и кадки. Но постепенно «лесной промысел» уменьшался из-за 

возрастающей конкуренции. В целом, все выглядело неблагоустроенным и 

далеким от благополучия. Посетивший Петруши в 1910 г. епархиальный 

наблюдатель оставил краткую запись, отмечая свои впечатления от 

деревни: «В Петрушах церкви нет, школы нет, есть кабак и кузня».47  

Между тем в семьях местных жителей подрастало 15 мальчиков и 14 

девочек школьного возраста.48 Взрослое население деревни практически не 

владело грамотой. Это подтверждают документы из фондов Российского 

государственного исторического архива Дальнего Востока. Так, решение 

сельского схода (1910 г.) подписало 25 домохозяев, из которых только 5 

крестьян (включая старосту) поставили свои подписи, за остальных, «по 

причине их неграмотности, подписался староста И. Ващенко».49 Значит, 

потребность в своей начальной школе в деревне была весьма велика. 

Воспользовавшись беспроцентным кредитом, выделяемым сельским 

обществам в рамках реализации всеобщего начального обучения, в Петрушах 

приступили к решению проблемы. Несмотря на отсутствие достаточных 

финансовых средств у местного общества и «неполный комплект» 

школьников (50 детей в возрасте от 8 до 11 лет), в течение года удалось 

решить все формальности. В отличие от большинства приморских селений, 

где в первые годы начальные школы занимали наемные помещения, 

приспособленные для занятий, Петрушинская школа открылась в специально 

построенном здании. Для этих целей собрали внушительную сумму: 780 

рублей общественных денег и 1000 рублей – пособие, полученное от казны.50 

Первый звонок в Петрушинской школе прозвенел в сентябре 1910 г., 

открывая 1910–1911 учебный год. Училище относилось к ведению 

Министерства народного просвещения. Его содержание обходилось 

сельскому обществу в сумму 154 рубля 90 копеек, включая 20 рублей на 

страхование. В первый год за парты сели только мальчики – 27 учащихся.51 

На следующий учебный год в Петрушинской школе обучалось 26 мальчиков. 

Девочкам даже начальное обучение оказалось недоступным.  

 

Источники позволили установить список учителей министерского 

училища с. Петруши.52 

 
47  Владивостокские епархиальные ведомости. 1910. 1 мая, с. 261. 
48  Владивостокские епархиальные ведомости. 1910. 15 мая, с.333. 
49  РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2023, лист 1. 
50 Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в Приморской области. Старожилы-

стодесятники Приморской области. Т. 4 / Собраны и разработаны под руководством А.А. 

Меньшикова. – Саратов: тип. Губернского правления, 1912. – 575 с., с. 249. 
51  Анкета 1910 г. к материалам по обследованию населения Приморской области. – Владивосток, 

1912. С. 4–5. 
52 Памятная книжка Приморской области. – Владивосток: издание Приморского областного 

статистического комитета, 1911. С. 73; Памятная книжка Приморской области. – Владивосток: 

издание Приморского областного статистического комитета, 1912. С. 104; Памятная книжка 

Приморской области. – Владивосток: издание Приморского областного статистического комитета, 

1913. С. 127; Памятная книжка Приморской области. – Владивосток: издание Приморского 
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Годы Законоучитель Учителя 

1911  Леонид Дмитриевич Кузнецов 

1912-1913 о. Дмитрий Кузнецов 

1914 Андрей Ефимович Яковенко 

1915 Екатерина Михайловна Косогорова 

1916 

 

Учитывая, что население деревни Петруши относилось к приходу 

Николаевской церкви, то должность законоучителя исполнял священник о. 

Дмитрий Кузнецов. Его сын – Леонид Дмитриевич Кузнецов – стал первым 

учителем Петрушинского училища. По неизвестным причинам он покинул 

школу через два года, в 1914–1915 учебном году училище принял 18-летний 

сын псаломщика Ивановской церкви Андрей Ефимович Яковенко.53 

Следующие два года в Петрушинском училище работала учительница 

Екатерина Михайловна Косогорова. Ее деятельность пришлась на годы 

войны и революции. Несмотря на все трудности, Петрушинскую школу 

удалось сохранить. Она не только продолжала работать все годы 

Гражданской войны, но и увеличила контингент учащихся. К примеру, в 

1920–1921 учебном году ее регулярно посещало 53 ученика.54 Это значит, 

что практически все дети школьного возраста деревни Петруши имели 

возможность получить начальное образование. Значит, в такой маленькой 

деревне, как Петруши, удалось реализовать идеи всеобщего начального 

образования.  

 

 

Их дети: 

- Евдокия, 1900 г. – 1957 г., жила в с. Покровка Приморского края, 

умерла от рака легкого; 

- Степан, 1902 г., погиб на фронте; 

- Григорий, 1907 г. – 1997 г., был председателем колхоза, первым 

секретарем Михайловского райкома, возглавлял сельскохозяйственный отдел 

в Дальневосточной республике в г. Хабаровск; 

- Анна (Галина), 1914 г., домохозяйка; 

- Мария, 30.10.1919 г. – 2004 г., жила во Владивостоке; 

- Павел, 22.02.1922 г. – 07.12.1975 г. 

 
областного статистического комитета, 1914. С. 140; Памятная книжка Приморской области. – 

Владивосток: издание Приморского областного статистического комитета, 1915. С. 133; Памятная 

книжка Приморской области. – Владивосток: издание Приморского областного статистического 

комитета, 1916. С. 107. 
53  РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1404, л. 75-78. 
54  ГАПК. Ф. 756. Оп. 2. Д. 1, л. 13. 
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Мережко Павел Иванович (22.02.1922 г.р. – 07.12.1975 г.). При 

оформлении документов после войны была сделана ошибка, поэтому 

фамилия изменилась на МЕРЕШКО.  Родился в селе Петруши 

Михайловского района Приморского края. Умер от гипертонической болезни 

по сердечно-мозговому варианту. Захоронен в г. Уссурийск Приморского 

края (широта 43.8125130, долгота 132.0171790). 

Перед войной успел только закончить школу. Так как в селе Петруши, 

где он родился, не было 10- летки, то доучивался в интернате г. Ворошилова.   

Имел среднее – техническое образование. 

В июне 1941 года был призван Ворошиловским ГВК Уссурийской 

области, г. Ворошилов в ряды РККА, ефрейтор. В войну получил контузию, 

получил ранение, перенес несколько операций.  

21 сентября 1943 года был награжден Медалью «За отвагу». Потом ее 

украли в госпитале. 

«С 14 сентября 1943 года по 19 сентября батарея вместе с бригадой 

участвовала в бою в районе деревни Паномари (Пономари) Духовщинского 

района Смоленской области. В этом бою товарищ Мережко проявил 
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храбрость и мужество. Действуя за наводчика товарищ Мережко метким 

огнем из орудия бил по отступающему противнику, уничтожая его живую 

силу и технику, его орудием были подавлены огонь самоходных орудий, 

которые мешали продвижению наших танков.» 

 

 
Мережко Павел. 
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60 танковая бригада входила в состав  2-го гвардейского танкового 

корпуса. 

Приказом НКО № 00106 от 21.06.1943 г. бригада переформирована по 

штатам №№ 010/270 - 010/277 от 31.07.1942: 

- управление бригады (штат № 010/270); 

- 1-й отд. танковый батальон (штат № 010/271); 

- 2-й отд. танковый батальон (штат № 010/272); 

- мотострелково-пулеметный батальон (штат № 010/273); 

- истребительно-противотанковая батарея (штат № 010/274), 

штатная численность 52 человека; 

- рота управления (штат № 010/275); 

- рота технического обеспечения (штат № 010/276); 

- медико-санитарный взвод (штат № 010/277); 

- рота противотанковых ружей (штат № 010/375). 

 

http://tankfront.ru/ussr/organisation/shtat/010-270_tbr.html
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Духовщинско-  Демидовская наступательная операция  

14 сентября 1943 г. – 2 октября 1943 г. 

С 7 по 14 сентября войска левого крыла Калининского, правого крыла и 

центра Западного фронтов закреплялись на достигнутых рубежах, вели 

разведку обороны противника, уточняли его систему огня, производили 

перегруппировку сил и готовились к дальнейшему наступлению. Войска 

левого крыла Западного фронта (49-я и 10-я армии), продолжая наступление, 

преодолели лесной массив южнее Ельни и подходили к рубежу реки Десна.  

Противник всеми мерами стремился организовать прочную оборону на 

рубеже рек Устром и Десна и не допустить дальнейшего продвижения 

советских соединений. 

Подготовка Смоленеко-Рославльской операции Западного фронта и 

Духовщинско-Демидовской операции Калининского фронта. Перед 

войсками левого крыла Калининского и Западного фронтов на третьем этапе 

Смоленской операции стояла задача разгромить группировку гитлеровцев, 

оборонявшуюся на смоленском и рославльском направлениях, овладеть 

Смоленском, Рославлем и развить наступление на Витебск и Оршу.  

Командующий Западным фронтом решил сосредоточить основные 

усилия на направлении Смоленск, Орша. Главный удар планировалось 

нанести силами 10-й гвардейской армии под командованием генерала А. В. 

Сухомлина, 21-й и 33-й армий, 2-го гвардейского танкового, 5-го 

механизированного, 6-го и 3-го гвардейских кавалерийских корпусов (3-й 

гвардейский кавалерийский корпус был передан в Западный фронт 10 

сентября).  Этой группировке войск ставилась задача прорвать оборону 

противника на участке Ивонино, Кукуево (12 км), овладеть районом Починок 

и тем самым перерезать железную дорогу и шоссе Смоленск — Рославль. В 

дальнейшем ударом частью сил во взаимодействии с войсками правого крыла 

овладеть Смоленском, а главными силами развивать наступление в общем 

направлении на Оршу.  

На Западном фронте была создана подвижная группа в составе 3-го 

гвардейского кавалерийского и 2-го гвардейского танкового корпусов, во 

главе которой был поставлен командир кавалерийского корпуса генерал Н. С. 

Осликовский.  

Группа должна была наступать в полосе 21-й армии с рубежа Бол. 

Тишово, Нов. Тишово и, развивая успех в общем направлении на Оршу, в 

первый день перерезать железнодорожную и шоссейную магистрали 

Смоленск — Рославль и передовыми частями захватить переправы на реке 

Сож; во второй день наступления овладеть населенными пунктами Ленино, 

Горки и перерезать железную дорогу Орша — Кричев; в третий день 

захватить постоянные переправы через Днепр в районе Орши и выйти на 

рубеж Смоляны, Староселье.  

5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса 

составляли подвижную группу 33-й армии. 5-му механизированному корпусу 

предстояло наступать с рубежа Энгельгардовка (7 км южнее Кукуево), 
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Хотеевка и к исходу дня перерезать железную и шоссейную дороги 

Смоленск — Рославль, овладеть Починок и выйти на рубеж Морги, Молухи. 

6-й гвардейский кавалерийский корпус получил задачу действовать с рубежа 

Хотеево (10 км северо-западнее Стряны) и южнее с задачей к исходу дня 

перерезать железную и шоссейную дороги Смоленск — Рославль, захватить 

аэродромную базу (25 км восточнее Монастырщины) и выйти на рубеж 10 км 

западнее Починок.  

Войскам правого крыла (31, 5 и 68-я армии) предстояло во 

взаимодействии с соединениями левого крыла Калининского фронта 

уничтожить противника в районе Ярцево и выйти на реки Вопь и Днепр. В 

дальнейшем во взаимодействии с войсками главной группировки было 

приказано овладеть Смоленском. Войскам левого крыла (49-й и 10-й армии) 

ставилась задача продолжать наступление, форсировать Десну и во 

взаимодействии с главной группировкой освободить Рославль.  

Для прорыва обороны противника на направлении главного удара 

Западного фронта намечалось привлечь 14 стрелковых дивизий, из которых 7 

предполагалось иметь во вторых эшелонах армий и корпусов. Плотность 

артиллерии и танков на 1 км фронта прорыва в среднем достигала: орудий и 

минометов (калибра 76 мм и выше) — 150, танков и самоходно-

артиллерийских установок — 48.  

Авиации фронта была поставлена задача прикрыть с воздуха действия 

ударной группировки, уничтожать (и подавлять) артиллерийские и 

минометные батареи противника, разрушать его узлы сопротивления на 

направлении главного удара, обеспечить ввод в прорыв подвижных групп, 

воспретить подход вражеских резервов. В связи с изменением направления 

главного удара наземных сил Западного фронта и основные усилия авиации 

1-й воздушной армии были перенацелены на новое направление.  

Войскам левого крыла Калининского фронта предстояло разгромить 

группировку противника в районе Духовщина, Демидов и развивать 

наступление в общем направлении Рудня, Витебск.  

Командующий Калининским фронтом решил силами 39-й и 43-й армий 

14 сентября возобновить наступление. Основные усилия сосредоточивались в 

полосе наступления 39-й армии в общем направлении Духовщина, Каспля, 

причем участок прорыва был перенесен северо-западнее прежнего. По 

решению командующего 39-й армией генерала Н. Э. Берзарина, принявшего 

армию 8 сентября  1943 года, главный удар наносился на Духовщину силами 

84-го и 2-го гвардейского стрелковых корпусов и подвижной группы (две 

танковые и две механизированные бригады). Механизированные и танковые 

бригады предусматривалось ввести в бой следующим образом. Группа 

полковника И. Ф. Дремова (46-я и 47-я механизированные бригады) должна 

была вводиться на участке 2-го гвардейского, а группа подполковника Н. Ф. 

Чупрова (60-я и 236-я танковые бригады) — на участке 84-го стрелкового 

корпуса. Ширина участка прорыва армии равнялась 9 км.  
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Тактическая плотность на направлении главного удара 39-й армии 

достигала четырех с половиной батальонов, 128 орудий и минометов 

(калибра 76 мм и выше) и 24 танков (с учетом танков подвижной группы 

армии). Смену и выход частей в исходное положение для наступления 

планировалось провести в ночь перед атакой, то есть в ночь на 14 сентября.  

Наступлению предшествовала большая перегруппировка войск 

Калининского и Западного фронтов. В ней участвовали кавалерийский 

корпус, 18 стрелковых дивизий, 7 танковых бригад, 4 танковых и 5 

самоходно-артил-лерийских полков. В значительной мере перегруппировка 

коснулась и артиллерии. Так, 10-я гвардейская армия была усилена 8-й 

гаубичной и 99-й пушечной артиллерийскими бригадами, переданными из 

21-й армии, 95-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригадой, прибывшей 

из 33-й армии, 17-й пушечной артиллерийской бригадой 68-й армии и 

несколькими отдельными артиллерийскими и минометными полками. В 

полосе 10-й гвардейской армии сосредоточивались две бригады 7-й 

гвардейской минометной дивизии.  

На участках прорыва была создана достаточно высокая плотность 

артиллерии. Так, на направлении главного удара 10-й гвардейской армии она 

достигла 160-185 орудий и минометов на 1 км фронта, не считая реактивной 

артиллерии. Группировка артиллерии в принципе не отличалась от 

группировки, созданной к началу Смоленской операции.  

В связи с изменением направления главного удара войск левого крыла 

Калининского фронта была произведена перегруппировка соединений и 

частей 39-й армии, в том числе и артиллерии. На новое направление была 

переброшена большая часть 21-й артиллерийской дивизии прорыва и почти 

вся реактивная артиллерия. Передвижение осуществлялось скрытно, надежно 

прикрывалось истребителями воздушных армий.  

Еще в начале подготовки операций, в связи с успешным наступлением 

наших войск на конотопском направлении, Ставка Верховного 

Главнокомандования 6 сентября установила новые разграничительные линии 

между фронтами. В частности, между Калининским и Западным фронтами до 

Поныровщины прежняя и далее Слобода, Духовщина, Рудня, Богушевск.  

Между Западным и Брянским фронтами до Дубровки (10 км юго-

восточнее Сещи) прежняя и далее Кричев, Дашковка (15 км южнее 

Могилева). 

Ход Смоленско-Рославльской и Духовщинско-Демидовской 

операций. 14 сентября левое крыло Калининского фронта на духовщинском 

направлении и на сутки позже главная ударная группировка Западного 

фронта на смоленском направлении перешли в наступление.  

Артиллерийская подготовка на Калининском фронте продолжалась 1 

час 15 минут. В течение этого времени велось разрушение и подавление 

целей огнем отдельных орудий и взводов с закрытых позиций. За 20 минут до 

конца артиллерийской подготовки (в течение 10 минут) были даны залпы 
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реактивной артиллерии по опорным пунктам, а в последние 10 минут 

открыли огонь на разрушение на переднем крае орудия прямой наводки.  

Поддержка атаки началась 15-минутным огневым налетом по переднему 

краю и ближайшей глубине обороны противника. После того как пехота и 

танки под прикрытием огня достигли первой траншеи гитлеровцев, 

артиллерия перенесла огонь на следующий рубеж. В дальнейшем поддержка 

атаки осуществлялась методом последовательного сосредоточения огня. 

Таким образом, на этот раз оборона противника подавлялась массированным 

огнем артиллерии более надежно.  

В 10 часов 20 минут под прикрытием огня артиллерии и ударов авиации 

соединения 39-й и левого фланга 43-й армий стремительными ударами 

прорвали на нескольких участках оборонительную полосу противника. К 

исходу первого дня боев войска продвинулись на глубину от 3 до 13 км, 

расширив прорыв до 30 км.  

В результате четырехдневных боев Калининский фронт прорвал сильно 

укрепленную полосу врага, разгромил его опорные пункты в Рибшево, 

Вердино, Ломоносово, Панкратово и в ночь на 19 сентября штурмом овладел 

важным опорным пунктом обороны гитлеровцев на путях к Смоленску — 

Духовщиной. При разгроме врага в Духовщине большую роль сыграла 

созданная в 39-й армии армейская группа артиллерии разрушения в составе 

103-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности.  

Войска Западного фронта возобновили наступление 15 сентября после 

около двухчасовой артиллерийской подготовки. Поддержка атаки 

осуществлялась огневым валом. В первый день оборона противника была 

прорвана на большинстве направлений. 16 сентября на направлении главного 

удара прорыв был расширен до 20 км по  фронту и до 10 км в глубину. 

Значительных успехов добились также соединения и части 31-й армии. 

Умело маневрируя, они обходили очаги сопротивления и прорвали 

последний оборонительный рубеж. В этот же день войска 31-й армии 

сломили сопротивление гитлеровцев и овладели важным опорным пунктом 

обороны немецко-фашистских войск на подступах к Смоленску — городом и 

железнодорожной станцией Ярцево. В боях за город противник потерял 

только убитыми до тысячи солдат и офицеров.  

Успешно развивалось наступление и соединений левого крыла 

Западного фронта на рославльском направлении. Немецко-фашистские 

войска пытались оторваться от стремительно продвигавшихся советских 

частей и занять оборону на Десне, но это им сделать не удалось. Дивизии 10-

й армии стремительно форсировали реку и захватили несколько плацдармов 

на ее правом берегу.  

Таким образом, оказалась взломанной сильно укрепленная 

оборонительная полоса противника на подступах к так называемым 

«смоленским воротам». Немецко-фашистские войска, оборонявшиеся на 

смоленском направлении, оказались в трудном положении.  
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В боях за освобождение Духовщины и Ярцево отличились войска 39-й 

армии генерала Н. Э. Берзарина, 31-й армии генерала В. А. Глуздовского, 43-

й армии генерала К. Д. Голубева, танкисты 46-й и 47-й механизированных 

бригад полковника И. Ф. Дремова, летчики 1-й воздушной армии генерала М. 

М. Громова и 3-й воздушной армии генерала Н. Ф. Папивина.  

В ознаменование одержанной победы 22 соединениям и частям были 

присвоены почетные наименования Духовщинских, Ярцевских, Рибшевских, 

Вердинских, Ломоносовских, Кулагинских и Панкратовских.  

За отличные боевые действия войскам, участвовавшим в боях за 

Духовщину и Ярцево, Верховный Главнокомандующий объявил 

благодарность, а столица нашей Родины Москва салютовала двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.  

В боях за освобождение города Ярцево отличился (наряду с другими 

частями) и 961-й стрелковый полк 274-й стрелковой дивизии, которой в числе 

девяти соединений и частей было присвоено почетное наименование 

Ярцевской. Два дня непрерывно дрался полк за Ярцево — у водокачки, у 

реки Вопь — и на третий полностью овладел городом. Командовал в то время 

полком подполковник П. В. Додогорский.  

Развивая достигнутый успех, Калининский и Западный фронты уже 19 

сентября наступали в полосе около 250 км, причем наибольший успех был 

достигнут на направлении главного удара Западного фронта, где войска за 

пять дней продвинулись на глубину около 40 км.  

20 сентября Ставка Верховного Главнокомандования поставила 

Западному фронту следующую задачу: продолжая наступление, разбить 

смоленскую группировку противника и 26-27 сентября овладеть Смоленском. 

К тому же времени левым крылом фронта занять Починок, Рославль и выйти 

на рубеж река Сож, Хиславичи, Шумячи. В дальнейшем главной 

группировкой фронта наступать в общем направлении на Оршу и 10-12 

октября овладеть районом Орша, Могилев. В этот же день была установлена 

новая разграничительная линия с Калининским фронтом.  

Калининскому фронту было приказано, продолжая наступление левым 

крылом, главные усилия направить на захват Витебска. На рубеж Понизовье, 

Пунищи, Каспля выйти 26-27 сентября и овладеть Витебском не позже 9-10 

октября.  

Выполняя задачи, войска обоих фронтов продолжали развивать 

наступление.  

21-я армия, находясь в центре ударной группировки Западного фронта, 

прорывала оборону противника на участке в 4,5 км. С первых же часов боя 

сказалось ограниченное количество танков непосредственной поддержки 

пехоты — 23-я отдельная танковая бригада и 248-й танковый полк имели 

всего 15 исправных танков. Таким образом, армия начинала наступать, имея 

3-4 танка на 1 км фронта прорыва.  
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В подвижной группе армии имелся 301 танк, из них во 2-м гвардейском 

танковом корпусе — 184 и в 104, 193 и 207-м танковых полках 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса — 117.  

Как видно, средняя оперативная плотность в полосе 21-й армии 

составляла 60 танков на 1 км фронта.  

В первый день наступления соединения 21-й армии лишь вклинились в 

оборону противника на 1-1,5 км. Тогда командующий 21-й армией с 

разрешения командующего фронтом ввел в сражение 2-й гвардейский 

танковый корпус с целью завершения прорыва обороны противника 

совместно со стрелковыми соединениями и развития наступления в глубину в 

соответствии с ранее поставленной задачей.  

В 22 часа 15 сентября 2-й гвардейский танковый корпус был введен в 

сражение. В течение двух дней боев удалось прорвать главную полосу 

обороны противника, но 2-й гвардейский танковый корпус потерял около 

40% танков.  

К 9 часам 17 сентября 3-й гвардейский кавалерийский корпус вышел в 

выжидательный район северо-западнее и западнее Ельни. После получения 

данных о форсировании реки Волость и об овладении пехотой Бородино и 

Дятловкой кавалерийский корпус по приказанию командарма 21 к 7 часам 18 

сентября сосредоточился в лесу, 8 км юго-западнее Ивонино. 2-й гвардейский 

танковый корпус в это время вел бои за переправы через реку Волость, в 25 

км северо-восточнее Починок.  

Утром 18 сентября соединения 3-го гвардейского кавалерийского 

корпуса перешли в наступление. Но в связи с тем, что промежуточная 

оборонительная полоса противника, проходившая по западному берегу реки 

Волость, стрелковыми соединениями 21-й армии не была преодолена, 

кавалерийские дивизии понесли потери и в 20 часов по приказу командарма 

начали отходить в исходное положение{92}. В середине следующего дня 3-й 

гвардейский [136] кавалерийский корпус был введен в дело с рубежа 

Бородино, Дятловка. Завершив совместно с пехотой прорыв оборонительной 

полосы противника, кавалеристы перешли к преследованию вражеских 

частей.  

Соединения и части 2-го гвардейского танкового корпуса продолжали 

наступать совместно с пехотой.  

Танковый корпус, наступая на местности, изобилующей реками, 

заболоченными участками, в условиях бездорожья, вынужден был выполнять 

роль танков непосредственной поддержки пехоты.  

На действиях корпуса сказалась и неудовлетворительная организация 

регулирования движения. На некоторых направлениях по одной дороге 

продвигались тяжелые танки КВ, тяжелая артиллерия, автомашины и обозы. 

В результате такой организации движения зачастую создавались пробки, 

особенно на переправах и в дефиле. Были случаи, когда после прохождения 

КВ мосты и дороги приходили в негодное состояние и нужно было вести 

разведку новых маршрутов.  

http://militera.lib.ru/h/istomin/03.html
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По этим, а также и по другим причинам подвижные войска полностью 

задачу выполнить не смогли, хотя на третьем этапе Смоленской операции 

они и сыграли значительную роль в развитии наступления 21-й армии. 

Танковый и кавалерийский корпуса получили опыт действий в новых 

условиях, который был использован в последующих операциях.  

Продолжая выполнять задачу, Калининский фронт 21 сентября силами 

43-й армии под командованием генерала К. Д. Голубева овладел мощным 

узлом обороны противника — городом Демидов, охватив тем самым 

группировку противника, находившуюся в районе Смоленска, с севера.  

Потеряв Демидов, противник начал отходить перед левым крылом 

фронта. Успешно продвигаясь, советские войска к 24 сентября вышли на 

рубеж 15 км юго-западнее Велиж, река Каспля, Демидов, 10 км севернее 

Смоленска. Семи соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях за 

Демидов, приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено 

почетное наименование Демидовских.  

Ударная группировка Западного фронта 23 сентября перерезала 

железную дорогу Смоленск — Рославль, а на следующий день вышла к реке 

Сож, охватив противника в районе Смоленска с юга. К этому времени войска 

10-й армии ворвались в Рославль и завязали уличные бои.  

В последующие дни наступление продолжалось. Преодолев 

сопротивление противника на подступах к Смоленску, войска правого крыла 

Западного фронта (31, 5 и 68-я армии) форсировали Днепр и после упорных 

ночных боев ударом с нескольких сторон 25 сентября освободили крупный 

областной центр — город Смоленск — важнейший узел обороны противника 

на западном направлении.  

Житель Смоленска А. П. Хомич, участник первой мировой войны, 

революции, гражданской и Великой Отечественной войн, свидетель и 

участник борьбы за Смоленск, делясь своими воспоминаниями о первом дне 

освобожденного города, говорил:  

 

«Если бы вы видели Смоленск 25 сентября 1943 года, в день его 

освобождения!  Передвигаться по городу было невозможно: все горело, 

рвалось, грохотало. На этом самом месте вместо сада — штабеля дров, 

трупы людей и лошадей. Там, где до войны был льнокомбинат, стояли ряды 

виселиц. На каждой по нескольку повешенных...  

Полуразрушенные дома просвечивали выбоинами окон и казались 

черепами с пустыми глазницами. В дымящихся развалинах люди не узнавали 

своих домов. Только зубчатые стены Кремля говорили, что это он, наш 

Смоленск. Обо всем этом вспоминать тяжело, но и забывать ничего 

нельзя».  

 

В тот же день на левом крыле Западного фронта 10-я армия сломила 

сопротивление врага и овладела важным узлом коммуникаций и мощным 

опорным пунктом немецко-фашистских войск — Рославлем.  
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В боях за освобождение Смоленска и Рославля отличились 31-я армия 

генерала В. А. Глуздовского, 21-я армия генерала Н. И. Крылова, 5-я армия 

генерала В. С. Поленова, 33-я армия генерала В. Н. Гордова, 10-я гвардейская 

армия генерала А. В. Сухомлина, 68-я армия генерала Е. П. Журавлева, 10-я 

армия генерала В. С. Попова, 49-я армия генерала И. Т. Гришина, летчики 1-й 

воздушной армии, которой командовал генерал М. М. Громов, и дальней 

авиации маршала авиации А. Е. Голованова.  

В ознаменование одержанной победы 56 соединений и частей, особо 

отличившихся в боях за Смоленск и Рославль, получили почетные 

наименования Смоленских и Рославльских.  

Такое количество отмеченных войск — свидетельство массового 

героизма и высокой выучки личного состава, искусства командиров всех 

степеней, проявленных при выполнении боевых задач в сложных условиях 

обстановки.  

За отличные боевые действия Верховный Главнокомандующий объявил 

благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Смоленск и Рославль, 

а столица нашей Родины Москва 25 сентября 1943 года салютовала 

доблестным воинам, освободившим эти города, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий.  

При проведении Смоленской наступательной операции неоднократно 

отмечались активные действия французского истребительного авиационного 

полка «Нормандия». Многие летчики полка были награждены советскими 

орденами и медалями. 

Противник, потеряв важные узлы обороны — Смоленск, Рославль, 

Демидов, стремился задержать наступление наших войск на промежуточных 

рубежах. Однако Калининский и Западный фронты продолжали неотступно 

его преследовать.  

За период 20-25 сентября советские армии продвинулись на 40-50 км. 

Через несколько дней войска Калининского фронта в результате упорных 

боев освободили от немецко-фашистских захватчиков город Рудня — 

сильный опорный пункт и узел коммуникаций на витебском направлении. 

Гитлеровцы на всех участках оказывали упорное сопротивление, но 

советские солдаты и офицеры отвоевывали у врага метр за метром.  

К 30 сентября войска вышли на рубеж Усвяты, Рудня. Дальнейшие 

попытки развить наступление на витебском направлении к успеху не 

привели.  

В боях за освобождение города Рудня показали образцы боевой выучки 

и умения маневрировать многие дивизии и бригады. За достигнутые успехи 

17-я гвардейская Духовщинская стрелковая дивизия и 47-я Духовщинская 

механизированная бригада были награждены орденом Красного Знамени, а 

19-я гвардейская стрелковая дивизия получила почетное наименование 

Рудненской.  

В овладении городом Рудня активное участие приняли также часть сил 

97-й стрелковой дивизии полковника Б. С. Ракова, 46-я механизированная 
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бригада полковника Н. Л. Манжурина, 28-я гвардейская танковая бригада 

полковника Е. М. Ковалева, 1820-й самоходно-артиллерийский полк майора 

И. С. Горы, 4-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 

полковника М. П. Савлевича и 1-й отдельный штурмовой батальон майора Э. 

И. Оганезова.  

Войска Западного фронта с ходу форсировали реку Сож, освободили 

города Красный, Мстиславль, Кричев и к 2 октября вышли на рубеж 

Елисеевка, Ляды (зап.), Ленино, Дрибин и далее на юг по реке Проня до 

Петуховки.  

212-й, 385-й стрелковым дивизиям и 572-му пушечному 

артиллерийскому полку, особо отличившимся в боях за Кричев, приказом 

Верховного Главнокомандующего от 30 сентября 1943 года было присвоено 

наименование Кричевских.  

Армии левого крыла Западного фронта на рославльском направлении 

наступали в тесном взаимодействии с войсками Брянского фронта, 

проводившими в это время Брянскую наступательную операцию. После 

освобождения Брянска и Бежицы войска фронта, развивая наступление, к 30 

сентября вышли на рубеж Кричев, Ветка, а 2 октября к реке Проня на участке 

Петуховка, Пропойск и далее по восточному берегу реки Сож.  

На рубеже Усвяты, Рудня, Дрибин, Пропойск войска обоих фронтов 

встретили организованное сопротивление противника. Попытки развить 

наступление на оршанском и могилевском направлениях успеха не имели. Да 

и боеприпасов в войсках было очень мало. В связи с этим уже после 

освобождения Смоленска большая часть артиллерии усиления фронта, в том 

числе 5-й артиллерийский корпус прорыва в полном составе, выводилась в 

резерв.  

2 октября 1943 года Смоленская наступательная операция была 

завершена.  

В эти дни развернулась битва за Днепр и поэтому возникла 

необходимость продолжения активных действий Калининского и Западного 

фронтов на витебском, оршанском и могилевском направлениях с целью 

сковывания основных сил группы армий «Центр». Проведением ряда 

частных операций Калининский и Западный фронты выполнили 

поставленную задачу и не позволили противнику перебрасывать силы на 

южное направление, где решалась главная задача кампании.  

Войска Калининского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону 

гитлеровцев, 6 октября после двухдневных ожесточенных боев овладели 

городом Невель — крупным опорным пунктом и важным узлом 

коммуникаций на северо-западном направлении и за четыре дня в тяжелых 

условиях лесисто-болотистой местности продвинулись на 25-30 км. При 

освобождении Невеля отличились войска 3-й ударной армии, которой 

командовал генерал К. Н. Галицкий, 4-й ударной армии генерала В. И. 

Швецова и летчики 3-й воздушной армии под командованием генерала Н. Ф. 

Папивина.  
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Приказом Верховного Главнокомандующего от 7 октября 1943 года 12 

соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Невель, 

присвоено почетное наименование Невельских.  

Тысячи солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и 

медалями. Только в 3-й ударной армии было награждено 3945 человек.  

Как в Духовщинской операции, так и в ожесточенных боях за Невель 

отличилась 17-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. 

Артиллеристы, проявляя исключительную стойкость и храбрость, 

поддерживали наступление пехоты и танков. Погибло много славных воинов 

и среди них командир бригады полковник В. Л. Недоговоров, которому было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен В. Л. 

Недоговоров в Велиже.  

Столица нашей Родины Москва 7 октября 1943 года салютовала 

доблестным войскам, освободившим Невель, 12 артиллерийскими залпами из 

124 орудий.  

В Берлин полетело тревожное донесение командования группы армий 

«Центр»:  

«Внезапный удар противника на стыке групп армий при поддержке 

танков и авиации привел к глубокому прорыву и вынудил оттянуть северный 

фланг 2-го авиаполевого корпуса и южный фланг 43-го корпуса. Таким 

образом, с группой армий «Север» имеется разрыв около 20 километров». 

 

В эти дни войска левого крыла Калининского фронта вели активные 

боевые действия на витебском направлении и 8 октября овладели крупным 

узлом обороны гитлеровцев и железнодорожной станцией Лиозно. Пяти 

соединениям и частям, отличившимся в этих боях, приказом Верховного 

Главнокомандующего от 10 октября 1943 года присвоено почетное 

наименование Лиозненских.  

Активно действовали в эти дни войска Западного фронта на оршанском 

и могилевском направлениях.  

В частной операции 33-й армии на оршанском направлении участвовала 

и 1-я польская пехотная дивизия имени Т. Костюшко. Дивизия получила 

задачу в тесном взаимодействии с 42-й и 290-й советскими стрелковыми 

дивизиями прорвать оборону противника в районе Ленино и, развивая 

наступление, выйти к Днепру.  

Начавшееся 12 октября наступление советских и польской дивизий 

продолжалось два дня. Войска овладели сильно укрепленными пунктами 

Тригубово и Ползухи, нанесли противнику значительный урон в живой силе 

и технике. Но успех ограничился тактическим масштабом и не получил 

оперативного развития.  

На третьем этапе Смоленской операции войска левого крыла 

Калининского и Западного фронтов еще раз нанесли группе «Центр» 

большой урон и освободили более 5 тыс. населенных пунктов. За 17 дней 

наступления севернее Духовщины и западнее Ельни войска фронтов 



131 
 

продвинулись на 100-180 км. Наибольшее продвижение было на 

рославльском направлении. Здесь армии левого крыла Западного фронта 

продвинулись на 180 км.  

За достигнутые успехи в наступлении десятки тысяч воинов награждены 

орденами и медалями Советского Союза, а особо отличившиеся удостоены 

звания Героя Советского Союза.55   

За подвиг, совершенный 29.01.1945 года 27 февраля 1945 года в составе 

11 мсбр 10 танкового корпуса 5 гвардейской танковой армии был награжден 

Орденом Красного знамени (№236375). 

«В боях с немецкими захватчиками на территории Восточной Пруссии 

показал себя храбрым и мужественным воином. В боях за деревню 

Карвиттен 29.01.1945 года проявил исключительную храбрость. Находясь 

непосредственно со своим орудием в боевых порядках пехоты метким огнем 

сдерживал натиск врага. 

В этом бою уничтожил до 40 фрицев/ пулемет отбил атаку самоходок 

противника. Обороняемое село 1 батареей в количестве 2-х расчетов, без 

поддержки пехоты удерживалось до 10 часов утра. Это дало возможность 

перегруппировать основные силы. Не смотря на подбитую машину расчет 

под пулеметным огнем эвакуировал свою пушку окруженную 

автоматчиками противника». 

 

 

 

 

 
55 Истомин В.П. Смоленская наступательная операция (1943 г.). — М., Воениздат, 1975. 
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Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 

(13.01.1945 - 25.04.1945) 

Удержанию Восточной Пруссии германское командование придавало 

важное значение. Здесь издавна имелись мощные укрепления, которые в 

последующем совершенствовались и дополнялись. К началу зимнего 

наступления Красной Армии в 1945 году противник создал мощную систему 

обороны глубиной до 200 км. Наиболее прочные укрепления имелись на 

восточных подступах к Кенигсбергу. 

В ходе этой стратегической операции были осуществлены 

Инстербургская, Млавско-Эльбингская, Хейльсбергская, Кенигсбергская и 

Земландская фронтовые наступательные операции. Важнейшей целью 

Восточно-Прусской стратегической наступательной операции являлось 

отсечение находившихся там вражеских войск от главных сил нацистской 

Германии, рассечение их и уничтожение. В операции принимали участие три 

фронта: 2-й и 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский, которыми командовали 

маршал К.К. Рокоссовский, генералы И.Д. Черняховский и И.X. Баграмян. 

Им содействовал Балтийский флот под командованием адмирала В.Ф. 

Трибуца. 

Войска 2-го Белорусского фронта должны были ударами с плацдармов 

на реке Нарев разгромить противника в Северной Польше. 3-й Белорусскй 

фронт получил задачу наступать на Кенигсберг с востока. В разгроме 

противника на Кенигсбергском направлении ему способствовала 43-я армия 

1-го Прибалтийского фронта. 

Войска Рокоссовского и Черняховского вместе с 43-й армией 1-го 

Прибалтийского фронта к началу 1945 года насчитывали 1669 тыс. человек, 

25,4 тыс. орудий и минометов, около 4 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок и более 3 тыс. боевых самолетов. 

В Восточной Пруссии и Северной Польше оборонялись войска группы 

армий «Центр» под командованием генерала Г. Рейнгардта. Группа имела 580 

тыс. солдат и офицеров, более 8 тыс. орудий и минометов, 700 боевых 

самолетов. 

Таким образом, превосходство советских войск над противником в 

личном составе и артиллерии составляло 2—3 раза, а в танках и самолетах — 

4—5,5 раз. 

2-й Белорусский фронт (командующий - Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский, член Военного совета - генерал-лейтенант Н.Е. Субботин, 

начальник штаба - генерал-лейтенант А.Н. Боголюбов) имел задачу ударом с 

Ружанского плацдарма в общем направлении Пшасныш, Млава, Лидзбарк 

разгромить млавскую группировку противника, не позднее 10—12 дня 

операции овладеть рубежом Мышинец, Дзялдово, Бежунь, Плоцк и в 

дальнейшем наступать в общем направлении на Нове-Място, Мариенбург. 

Второй удар фронт должен был нанести с Сероцкого плацдарма в общем 

направлении Насельск, Бельск. Кроме того, фронт должен был содействовать 
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1-му Белорусскому фронту в разгроме варшавской группировки противника: 

частью сил левого крыла нанести удар в обход Модлина с запада. 

Маршал Рокоссовский планировал нанести удары с плацдармов на реке 

Нарев Оборону противника на главном направлении намечалось прорвать с 

Ружанского плацдарма на участке 18 км силами трех армий. Для развития 

успеха на север предполагалось использовать сначала отдельные танковый, 

механизированный и кавалерийский корпуса, а затем и танковую армию. 

Сосредоточением таких сил на направлении главного удара Рокоссовский 

стремился выйти к морю и отрезать германские войска в Восточной Пруссии. 

Другой удар намечался двумя армиями на участке 10 км с Сероцкого 

плацдарма вдоль северного берега Вислы. 

3-й Белорусский фронт (командующий - генерал армии И.Д. 

Черняховский, член Военного совета - генерал-лейтенант В.Я. Макаров, 

начальник штаба - генерал-полковник А.П. Покровский) получил задачу 

разгромить тильзитско-инстербургскую группировку противника и не 

позднее 10—12 дня наступления овладеть рубежом Немонин, Норкиттен, 

Даркемен, Гольдап; в дальнейшем развивать наступление на Кенигсберг по 

обоим берегам реки Прегель, имея главные силы на южном берегу реки. 

Главный удар фронту приказывалось нанести из района севернее 

Шталлупенена, Гумбиннена в общем направлении на Веллау, а 

вспомогательные — на Тильзит и Даркемен. 

Общий замысел генерала Черняховского заключался в нанесении 

фронтального удара на Кенигсберг в обход мощных укреплений противника 

севернее Мазурских озер. Конечная цель наступления войск 3-го 

Белорусского фронта состояла в том, чтобы охватить основные силы 

восточно-прусской группировки немцев с севера и в последующем совместно 

со 2-м Белорусским фронтом разгромить их. Учитывая сложность 

преодоления мощной обороны противника, Черняховский решил прорвать 

оборону на участке 24 км силами трех армий, после чего ввести в сражение 

два танковых корпуса, армию второго эшелона и развивать успех в глубину к 

Балтийскому морю. 

Балтийский флот (командующий — адмирал В.Ф. Трибуц, член 

Военного совета — вице-адмирал Н.К. Смирнов, начальник штаба — контр-

адмирал А.Н. Петров) получил задачу с выходом советских войск к морскому 

побережью содействовать им своей артиллерией и высадкой десантов, а 

также прикрывать приморские фланги фронтов. 

Советские войска готовились перейти в наступление 8—10 января 1945 

года. Однако 16 декабря 1944 года началось неожиданное контрнаступление 

немцев в Арденнах, в результате которого сильная группировка войск группы 

армий «Б», которой командовал фельдмаршал В. Модель, прорвала слабую 

оборону американских войск и начала быстро продвигаться в глубь Бельгии. 

Застигнутые врасплох союзники терпели поражение. К месту прорыва, 

который превышал 100 км, генерал Д. Эйзенхауэр спешно подтягивал войска. 

Быструю помощь отходившим войскам могла оказать мощная англо-
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американская авиация, но ее действия сковывала нелетная погода. Создалась 

критическая ситуация. 

Январское наступление Красной Армии, начатое ранее намеченных 

сроков по просьбе союзников, заставило германское командование 

прекратить наступательные действия на Западе. После прорыва советскими 

войсками рубежа на Висле 6-я немецкая танковая армия – главная ударная 

сила вермахта в Арденнах – стала перебрасываться на Восток. Командование 

вермахта окончательно отказалось от планов наступательных действий 

против американо-английских войск и 16 января вынуждено было отдать 

приказ о переходе к обороне на Западе. 

Мощный бросок советских войск от Вислы к Одеру предоставил 

возможность армиям союзников оправиться от ударов немецких войск, и 8 

февраля, после шестинедельной задержки, они сумели начать наступление. 

Для разгрома противника в Восточной Пруссии первым перешел в 

наступление 3-й Белорусский фронт, который проводил Инстербургско-

Кенигсбергскую операцию. Немцы ждали удара. Их артиллерия вела 

методический огонь по боевым порядкам пехоты, готовившейся к атаке. 13 

января войска фронта приступили к операции. Убедившись, что наступление 

началось, противник на рассвете провел мощную артиллерийскую 

контрподготовку. Сосредоточенный по ударной группировке войск 

Черняховского огонь свидетельствовал, что немцы вскрыли направление 

главного удара фронта и изготовились к его отражению. Ответным огнем 

артиллерии и поднятыми в воздух ночными бомбардировщиками их батареи 

были подавлены, но внезапности достичь не удалось. 

После двухчасовой артиллерийской подготовки пехота и танки 

атаковали противника. К концу дня 39-я и 5-я армии генералов И.И. 

Людникова и Н.И. Крылова вклинились в оборону, но всего лишь на 2—3 км. 

Успешнее наступала 28-я армия генерала А.А. Лучинского, но и она, 

продвинувшись на 5—7 км, прорвать оборону врага не сумела. Сплошной 

туман не позволил применить авиацию. Танки продвигались на ощупь и 

несли большие потери. Задачи первого дня наступления никто не выполнил. 

За шесть дней ударная группировка 3-го Белорусского фронта на 

участке 60 км прорвалась на глубину 45 км. И хотя темпы продвижения были 

в 2 раза медленнее планируемых, войска нанесли 3-й танковой армии немцев 

тяжелые потери и создали условия для продолжения наступления на 

Кенигсберг. 

Из-за плохой погоды командующий 2-м Белорусским фронтом маршал 

К.К. Рокоссовский дважды переносил начало наступления и вынужден был 

начать его 14 января. Первые два дня Млавско-Эльбингской операции, 

которую проводил фронт, дела шли плохо: ударные группировки, 

наступавшие с Ружанского и Сероцкого плацдармов, продвинулись всего на 

7—8 км. 

Удары с обоих плацдармов объединились в общий прорыв на участке 

60 км. Продвинувшись за три дня на 30 км, ударные группировки фронта 
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создали условия для быстрого развития успеха в глубину. 17 января в прорыв 

была введена 5-я гвардейская танковая армия генерала В.Т. Вольского. 

Преследуя противника, она быстро продвигалась на север и 18 января 

блокировала Млавский укрепленный район. 

Увеличились темпы продвижения и остальных войск фронта. Танкисты 

генерала Вольского, обходя укрепления немцев, продолжали свой путь к 

морю. Наступавшие с сероцкого плацдарма 65-я и 70-я армии под 

командованием генералов П.И. Батова и B.C. Попова устремились вдоль 

северного берега Вислы на запад и овладели крепостью Модлин. 

Войска Рокоссовского на шестой день взяли рубеж, на который 

планировалось выйти на 10—11 день. 21 января Ставка уточнила задачу 2-му 

Белорусскому фронту. Он должен был продолжать наступление главными 

силами на север, а частью сил — на запад, чтобы 2—4 февраля овладеть 

рубежом Эльбинг, Мариенбург, Торунь. В результате войска вышли к морю и 

отрезали противника в Восточной Пруссии от Германии. 

Войска 2-го Белорусского фронта преследовали противника. Вечером 

23 января передовой отряд 5-й гвардейской танковой армии ворвался в город 

Эльбинг. Ошеломленный внезапным появлением советских танков, гарнизон 

не успел изготовиться к бою. Отряд проследовал через город и достиг залива 

Фриш-Гаф. Противник быстро организовал оборону Эльбинга и задержал 

продвижение 29-го танкового корпуса. Обойдя город, соединения танковой 

армии вместе с 42-м стрелковым корпусом вышли к морю. Коммуникации 

противника были перерезаны. 2-я армия немцев под командованием генерала 

В. Вейса была отброшена на запад, за Вислу. 

Продолжая Инстербургско-Кенигсбергскую операцию, войска 3-го 

Белорусского фронта с 19 по 26 января прорвались к внешнему 

оборонительному обводу Кенигсберга. Южнее они с ходу преодолели рубеж 

Мазурских озер. Обходя Кенигсберг с севера, 39-я армия вышла к морю 

западнее города. 43-я армия генерала А.П. Белобородова, 11-я гвардейская 

армия генерала К.Н. Галицкого прорвались к заливу Фриш-Гаф южнее 

Кенигсберга. Прижатая к морю 2-м и 3-м Белорусскими фронтами группа 

армий «Центр», переименованная 26 января в группу армий «Север», была 

рассечена войсками Черняховского на три неравные части: четыре дивизии 

противника оказались в Земландии, около пяти — в Кенигсберге и до 

двадцати дивизий — в районе Хейльсберга, юго-западнее Кенигсберга. 

8 февраля маршал Рокоссовский получил задачу повернуть на запад, 

разгромить противника в Померании и выйти к Одеру. 3-й Белорусский 

фронт должен был нанести удар по хейльсбергской группировке, а 1-й 

Прибалтийский фронт под командованием И.Х. Баграмяна — по противнику 

в Земландии и Кенигсберге. 

В результате Хейльсбергской операции 3-го Белорусского фронта, 

которая отличалась крайне ожесточенным характером, противник был 

уничтожен южнее Кенигсберга. Ослабленные тяжелыми боями, войска 

фронта 11 февраля возобновили наступление, которое шло медленно. За 
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сутки удавалось продвинуться не более чем на 2 км. Стремясь переломить 

ход операции, командующий фронтом почти непрерывно находился в 

войсках. По пути из 5-й в 3-ю армию 18 февраля он был смертельно ранен 

осколком артиллерийского снаряда. Дважды Герой Советского Союза 

генерал армии И.Д. Черняховский скончался. Красная Армия потеряла 

талантливейшего военачальника, которому было всего 38 лет. Командовать 

фронтом Ставка назначила маршала A.M. Василевского. 

1-й Прибалтийский фронт готовился перейти в наступление 20 февраля, 

имея задачу в течение недели очистить от немцев Земландский полуостров. 

Однако на день раньше они сами нанесли удар, в результате которого 

восстановили сухопутную связь между Земландией и Кенигсбергом и 

сорвали наступление. 

24 февраля 1-й Прибалтийский фронт, передав войска 3-му 

Белорусскому фронту, был упразднен. Вступив в командование фронтом, 

А.М. Василевский приказал прекратить напрасные атаки, до 10 марта 

пополнить запасы и тщательно подготовить завершающие удары. Учитывая 

ограниченные силы, маршал решил уничтожить окруженные группировки 

последовательно, начиная с самой сильной — хейльсбергской. 

Создав необходимое превосходство, войска возобновили наступление 

13 марта. Туманы и низкая облачность по-прежнему ограничивали 

применение артиллерии и авиации. К этим трудностям прибавились весенняя 

распутица и половодье. Несмотря на сложные условия и упорное 

сопротивление немцев, советские войска 26 марта вышли к заливу Фриш-

Гаф. Германское командование заранее начало спешную эвакуацию войск на 

Земландский полуостров. Из 150 тыс. немецких солдат и офицеров, которые 

оборонялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тыс. было уничтожено, а 46 тыс. 

взято в плен. 29 марта остатки хейльсбергской группировки прекратили 

борьбу. После завершения Хейльсбергской операции у 3-го Белорусского 

фронта освободилось шесть армий: три из них были направлены на 

Кенигсберг, остальные выводились в резерв Ставки, начав перегруппировку 

на Берлинское направление. 

При уничтожении прижатого к морю противника активно действовал 

Балтийский флот под командованием адмирала В.Ф. Трибуца. Флот наносил 

удары по врагу авиацией, подводными и легкими надводными силами. Они 

нарушали морские коммуникации немцев. Только за февраль и март флот 

уничтожил 32 транспорта и 7 боевых кораблей. 

Выдающегося успеха добилась подводная лодка «С-13» под 

командованием капитана 3 ранга А.И. Маринеско. 30 января она потопила 

германский лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25,5 тыс. тонн, на 

борту которого эвакуировалось более 5 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. 

моряков-подводников. 9 февраля подводная лодка Маринеско добилась еще 

одного успеха, потопив германский пароход водоизмещением 14,7 тыс. тонн. 

Ни один советский подводник не добивался таких блестящих результатов за 
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один поход. За боевые заслуги лодка «С-13» была награждена орденом 

Красного Знамени. 

6 апреля 3-й Белорусский фронт начал Кенигсбергскую операцию. 

После мощной артиллерийской подготовки пехота и танки атаковали 

позиции немцев. Из-за плохой погоды авиация за день совершила всего 274 

самолето-вылета. Преодолев упорное сопротивление противника, войска 

продвинулись на 2—4 км и к исходу дня вышли на окраины города. 

Решающими стали последующие два дня, когда установилась летная погода. 

516 тяжелых бомбардировщиков 18-й воздушной армии, которой командовал 

Главный маршал авиации А.Е. Голованов, только вечером 7 апреля в течение 

45 минут обрушили на крепость 3742 крупнокалиберные бомбы. В 

массированных налетах участвовали и другие воздушные армии, а также 

авиация флота. Необходимо отметить достойный вклад летчиков 4-й 

воздушной армии генерала К.А. Вершинина. В ее составе под командованием 

майора Е.Д. Бершанской отважно сражались летчицы из полка ночных 

бомбардировщиков. Их мужество и героизм были высоко оценены Родиной: 

23 летчицы удостоены звания Героя Советского Союза. Только во время 

штурма крепости было совершено около 14 тыс. самолето-вылетов (это 

свыше 3 тыс. в день!). На головы врага было сброшено 2,1 тыс. бомб 

различного калибра. Вместе с советскими пилотами отважно сражались 

французские летчики из полка «Нормандия — Неман». За эти бои полк был 

награжден орденом Красного Знамени, а 24 летчика – орденами СССР. 

8 апреля наступавшие с севера и юга войска разрезали группировку 

противника на две части. 

В эти дни отличился личный состав батареи ИСУ-152, которой 

командовал старший лейтенант А.А. Космодемьянский. Батарея 

поддерживала подразделения 319-й стрелковой дивизии, штурмовавшие один 

из фортов крепости. Дав залп по толстым кирпичным стенам форта, 

самоходные установки проломили их и с ходу ворвались внутрь укрепления. 

Гарнизон форта в количестве 350 человек капитулировал. Было захвачено 9 

танков, 200 автомашин и склад с горючим. Командира батареи представили к 

званию Героя Советского Союза, которое было присвоено уже посмертно. 

Брат знаменитой партизанки Зои Космодемьянской, повешенной немцами в 

Подмосковье, Александр погиб 13 апреля во время боев на Земландском 

полуострове. 

Комендант крепости Кенигсберг генерал О. Лаш, видя бесполезность 

дальнейшего сопротивления, попросил командующего 4-й армией генерала 

Мюллера разрешить прорыв оставшихся сил на Земландский полуостров, но 

получил отказ. Мюллер пытался ударом с полуострова на запад помочь 

гарнизону Кенигсберга, но советская авиация сорвала эти атаки. К вечеру 

остатки гарнизона были зажаты в центре города и утром оказались под 

сокрушительным огнем артиллерии. Солдаты стали сдаваться в плен 

тысячами. 9 апреля Лаш приказал всем сложить оружие. Гитлер расценил 

такое решение как преждевременное и приговорил генерала к смертной казни 
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через повешение. Доклады офицеров, засвидетельствовавших мужественное 

поведение генерала, не повлияли на решение диктатора. 

9 апреля гарнизон Кенигсберга капитулировал. Сдался и сам Лаш, что 

спасло его от приговора Гитлера. Вместе с Лашем в плену оказались 93 853 

солдата и офицера. Около 42 тыс. немецких военнослужащих гарнизона 

крепости погибли. Генерал Мюллер был смещен с должности командующего 

армией, а гаулейтер Восточной Пруссии Кох, требовавший от войск на 

Земландском полуострове сражаться до последнего, бежал на корабле в 

Данию. 

Завершение штурма Кенигсберга Москва отметила салютом высшей 

категории — 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Была учреждена 

медаль «За взятие Кенигсберга», что обычно делалось только по случаю 

овладения столицами государств. Медаль получили все участники штурма. 

Порт Пиллау был последним пунктом в Восточной Пруссии, откуда 

можно было эвакуировать население и войска. Сам город являлся крепостью, 

прикрывавшей военно-морскую базу с моря и суши. Немцы обороняли 

сухопутные подступы к порту с особым упорством, чему способствовали 

лесные массивы и ненастье. 

2-я гвардейская армия генерала П.Г. Чанчибадзе преодолеть 

сопротивление противника не смогла. Маршал А.М. Василевский ввел в 

сражение 11-ю гвардейскую армию. Оборону удалось прорвать только на 

третий день. В ожесточенных боях за крепость и порт 11-я гвардейская армия 

25 апреля овладела Пиллау. 

На этом Восточно-Прусская стратегическая операция завершилась. Она 

продолжалась 103 дня и была самой длительной операцией последнего года 

войны. 

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелые потери. Уже к 

концу января в стрелковых дивизиях 2-го и 3-го Белорусских фронтов, в 

составе которых к началу наступления было по 6—6,5 тыс. солдат и 

офицеров, осталось по 2,5—3,5 тыс. 5-я гвардейская танковая армия к концу 

января насчитывала только половину танков от имевшихся к началу 

операции. Еще больше было потеряно при уничтожении окруженных 

группировок. Пополнение в ходе операции почти не поступало. Более того, 

значительные силы передавались на Берлинское направление, которое в 

кампании 1945 года было главным. Ослабление 3-го Белорусского фронта 

привело к затяжным и кровопролитным боям в Восточной Пруссии. 

Общие потери советских фронтов и флота с 13 января по 25 апреля 

были огромными: 126,5 тыс. солдат и офицеров погибло и пропало без вести, 

более 458 тыс. воинов получили ранения или выбыли из строя по болезни. 

Войска потеряли 3525 танков и самоходных артиллерийских установок, 1644 

орудия и миномета и 1450 боевых самолетов. 

В Восточной Пруссии Красная Армия уничтожила 25 германских 

дивизий, другие 12 дивизий потеряли от 50 до 70% своего состава. Советские 

войска захватили в плен более 220 тыс. солдат и офицеров. Трофеями стали 
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около 15 тыс. орудий и минометов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 

боевых самолета и много другой боевой техники. Потеря крупных сил и 

важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение 

Германии. 

 

10 февраля 1945 года Павел Иванович был ранен два раза в правую 

голень голеностопного сустава осколком снаряда. Проходил лечение в 

эвакогоспитале №1075 в поселке Малаховка Люберецкого района 

Московской области (улица Калинина). Перенес несколько операций. В 

результате этого ранения был признан негодным к военной службе с 

оставлением на особом учете. Была присвоена инвалидность II группы. 
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Фронтовикам, в послевоенные годы, давали беспроцентные ссуды на 

строительство жилья и Павел Иванович, получив ссуду, купил дом, в котором 

были только готовы шлакозаливные стены, возведенные пленными 

японскими военными. В течение года он достроил дом по ул. Горького 90. 

Тогда уже семья имела свое хозяйство: корова, свиньи, куры и, чуть позднее, 

кролики, которых Павел Иванович развел до двух сотен. Всю эту живность 

нужно было накормить. Все выращивалось на огородах, которых у семьи 

было много. Летом ездили на покосы, чтоб заготовить сена корове, а позднее 

козе, козлятам и телятам.  
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Павел Иванович любил читать и зимними вечерами после всех работ по 

хозяйству, читал жене вслух.   

 

 
 

Валентина и Павел. 

 

 

 
 

Их дети – Марина, Владимир и Тамара. 
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С марта 1946 года работал мастером строительных работ (десятником) 

в Особом строительном управлении Министерства обороны СССР ОСУ-588.  

В 1957 году в Москве получил документ по специальности «Инженер 

организации труда и зарплаты».  

Работал начальником отдела труда и заработной платы в УНР в г. 

Уссурийске. Был награжден нагрудным знаком «Отличник военного 

строительства». 
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Глава 6. 

 

Бедрины 

 

Бедрин Иван и его жена Афанасьева (Бедрина) Анастасия 

Степановна (15.10.1896 г. – 4 марта 1974 г.). 

 

 
 Анастасия Бедрина. 

 

Семья Анастасии была выселена в Павлодарскую область деревню 

Качиры как народовольцы. В 7 лет родители отвели ее в школу, но местный 

атаман сам вывел из школы. Так как дети казаков не должны были учиться с 

детьми высланных. С тех пор Анастасия не училась. Всю жизнь могла только 

подпись свою поставить. 
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Верхний ряд: вторая слева- Бедрина Анастасия, Бедрина Таисия с котенком, Бедрин 

Абрам. 

Средний ряд: (слева направо)жена Петра с ребенком, Афанасьева – мать Анастасии и 

Петра, Бедрина Валентина, Афанасьев Степан, Афанасьев Петр. 

 

 

В 1876 году народники создали тайную революционную организацию 

Земля и воля. В 1879 году в Земле и Воле произошел раскол. Часть 

народников, видя безуспешность попыток поднять крестьян на восстание, 

перешла к заговорщической тактике и к индивидуальному террору. Эта 

группа отделилась и создала самостоятельную организацию - Народная Воля. 

Своей целью народовольцы считали государственный переворот и передачу 

власти народу. Партия должна была взять на себя почин переворота, а 

народные массы должны были оставаться вспомогательной силой.  

Народовольцы считали, что террор должен иметь 2 действия: 

устрашать правительство и возбуждать народ к действию. Деятельность 

Народной Воли развернулась в период нарастания революционной ситуации 

1879 - 1880 годов. Стихийные крестьянские выступления, стачечная борьба 

рабочих свидетельствовали о нарастании революционной активности народа. 

Царское правительство усилило репрессии, политические дела стали 

разбираться военными судами.  

26 августа 1879 года исполнительный комитет вынес смертный 

приговор Александру II. С этого времени началась охота народовольцев на 

царя, которая продолжалась около двух лет.  



150 
 

Расчет «Народной воли» на то, что убийство царя станет началом 

народной революции, не оправдался. После убийства народовольцами царя 

Александра II народ не поднялся. Наоборот, народ был ошеломлен. Многие 

крестьяне жалели Александра II. Народническое движение зашло в тупик. 

В 1881 году Исполнительный комитет «Народной воли», увидев, что 

надежды на революцию не оправдались, обратился к Александру III с 

письмом, в котором обещал прекратить террор в обмен на конституцию. 

Власти ответили на это жестокой расправой. 

В 1882 году уничтожена военная организация народовольцев. Тогда же 

окончательно разгромлен Исполнительный комитет «Народной воли». В 1886 

году с «Народной волей» было полностью покончено. Многих народовольцев 

казнили, остальных отправили на каторгу и в ссылку. Народничество 

потерпело крах.  

 

Брат Анастасии – Афанасьев Петр Степанович, 1903 года рождения. 

Родился в Казахской ССР, Павлодарская область, Максимо-Горьковский 

район, с. Качиры. Русский, рабочий, до войны был беспартийным. Был 

участником Великой Отечественной войны. Призывался Куйбышевским 

РВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., Куйбышевский р-н в 1941 году. 

Сержант, командир отделения 8 стрелковой роты 1161 стрелкового полка 351 

стрелковой краснознаменной дивизии.  

С 15.11.1941 г. по 7.09.1943 г.  проходил службу на Юго-Западном 

фронте. С 1944 года – 1 Украинский фронт. Был ранен 07.09.1943 года и уже 

с февраля 1944 года находился в строю. 

Был награжден Медалью «За отвагу» (приказ №704/Н от 17.01.1944 г.). 

«В бою за высоту 291,4 14 января 1944 года, смело зайдя со своим 

отделением с фланга противника, решительной атакой выбил немцев из 

траншей и закрепился в них. Это решило успех боя за высоту». 

Был награжден Орденом Славы III степени (Приказ №060/Н от 

08.07.1944 г.).  

«12 февраля 1944 года в бою за высоту 314,1 смело поднялся в атаку и 

первым со своим отделением ворвался в траншеи противника и лично из 

автомата уничтожил 5 немецких солдат. В рукопашной схватке, 

завязавшейся в ходах сообщения уничтожил двух немецких солдат. Следуя 

его примеру бойцы отделения быстро выбили немцев из занимаемых ими 

окопов». 

 

Замуж Анастасия вышла в Сибири за зажиточного казака Бедрина 

Ивана. Жили они в п,Чернорецкий Павлодарской области на Иртыше.  

  

Поселок Чернорецкий 

 

Семипалатинской области Павлодарского уезда Песчанской станицы, 

расположен при р. Иртыше. От епархии города и ближайшей 
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железнодорожной станции – в 335 верстах, от уездного города и 

благочиннаго в 52 ½ верстах; почтово – телеграфное отделение – в ст. 

Песчанской – в 39 верстах, от ближайших приходов - Песчанского – 39 верст 

и Черноярского – 26 верст, пароходная пристань – в самом поселке. 

Церковь однопристольная, в честь святого апостола и Евангелиста 

Матвея, состоит приписной к Пророко – Ильинской ст. Песчанской, 

построена в 1875 году на средства урядника Матвея Дмитриевича Насонова; 

в 1900 году расширена удалением внутренней стены и пристройкою новой 

колокольни. Зданием деревянная, на каменном фундаменте, обшита тесом, 

внутри отштукатурена, покрыта железом и обнесена деревянною оградою, с 

каменными столбами. Утварью достаточна. Капитал церкви заключается в 

4% ренте: имеется 1232 рубля 82 коп.; пожертвован на «украшение храма» 

вдовой Марией Николаевной Насоновой. Угодий, приносящих доход церкви 

нет. Особо – чтимых икон не имеется. Приписных и вновь строющихся 

церквей в приходе нет. Свеч восковых продается до 8 п. в год. В пос. 

Пресновском имеется молитвенный дом в честь святого великомученника 

Георгия, построенный в 1894 г. В пос. Григорьевском - молитвенный дом в 

честь Знамения Пресвятые Богородицы, построен из дерева в 1908 г. 

Выделения поселков в самостоятельные приходы не предполагается. 

Население прихода 745 душ мужского пола и 773 душ женского пола.  Из 

них: 

1).В пос. Чернорецком 644 душ обоего пола 

2).В пос. Пресновском – в 15 вер. 459 душ обоего пола  

3).В пос.Григорьевском – в 13 вер. 415 душ обоего пола. 

4)Тас – Кудук (разстояние и население неизвестны) 

Препятствий в сообщении с поселками нет. Раскольников и сектантов в 

приходе нет. Прихожане – старожилы. Переселенцы в пос. Тас – Кудук – 

немцы из Таврической губернии. Среднее число за год крещений – 120, 

браков – 25, погребений – 20. Церковно – приходского попечительства, 

церковно- приходских школ и чайных в приходе нет. В пос. Чернорецком 

имеется библиотека о народной трезвости. Во всех поселках прихода 

имеются смешанные казачьи школы. 

В Чернорецкой обучаются 32 мальчика и 9 девочек, 

В Пресновском – 17 мальчика и 17 девочек, 

В Григорьевском – 27 мальчика и 11 девочек. 

Земли церковной нет. Прихожане добровольно отвели причту из своего 

юртового надела два временных сенокосных участка под названием «Кот – 

Кунчек» и «Между сопок», мерою около 300 десятин. Плана на эти земли 

нет. Сенокосная земля у прихожан и причта лучшего качества. Последний 

получает за нее в год арендной платы 45 руб. Для священника в 1907 г. 

устроен приличный дом с надворными постройками - амбаром, погребом, 

кухней, баней и двором. Псаломщик живет на частной квартире, 

оплачиваемой обществом по 8 руб. в мес. Березовые дрова причт покупает у 

казаков и киргиз по 4 р. 50 к. за пог. сажень., покупает и «кизяк», уплачивая 
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по 50 копеек за короб. Жалования от казны священнику не положено, а 

псаломщик получает из сумм Сибирского казачьего войска 110 руб. в год. 

Братских доходов за 1912 г. было 846 руб. Капиталов причта нет. Прихожане 

к содержанию храма и ремонту причтовых помещений относятся 

внимательно. Пасхальное хождение со св. иконами бывает по приглашению. 

Крестные ходы по полям бывают в Чернорецком и пос. Григорьевском. 

«Съезжих» праздников нет. В престольный праздник причт посещает дома 

прихожан со св. Крестом. 

Зажиточные из прихожан сеют пшеницы до 100 д., овса – до 25 д.; 

Средние – пшеницы до 10 д, овса – до 3 д.; 

Бедные – пшеницы от 1 до 2 дес. 

Скотоводство развито. Самый бедный имеет 3 лошади, 3 коровы и 12 

овец. 

Молочное хозяйство в зачаточном состоянии. В пос. Чернорецком 

имеется частновладельческий сепаратор. 

Ярмарок в приходе нет. Конных заводов два: один в пос. Чернорецком 

у А. Г. Насонова и другой – в пос. Пресновском – у Л. Ф. Сорокина. 

Побочным занятием прихожан является рыболовство. В пос. Чернорецком 3 

молочных лавки и 1 – винная, в Пресновском – 3 молочных лавки и в 

Григорьевском одна. Реки и озера в районе прихода рыболовны. Ловятся 

преимущественно: щука, карась, окунь, линь и чебак. 

За медицинской помощью население обращается в ст. Песчанскую – в 

39 верстах, где имеется фельдшерский пункт. Летом до Омска на пароходе 

билет II класса – 6 руб, и III кл. – 4 руб. Зимой на почтовых лошадях – 24 руб. 

80 коп., а на частных 22 руб. 

Пичта по штату не положено. Священник и псаломщих числятся в 

штате при церкви в ст. Песчанской. При сей церкви числится священник на 

дъяконской вакансии. 

 

От этого брака родились двое детей – Абрам (1918 г.р.) и Таисия.  

В 25 лет Анастасия овдовела. О том, что случилось с ее мужем, 

Анастасия никогда не рассказывала. Смерть казака в 1921 году не случайна. 

Именно в этот год произошло самое крупное кровопролитное восстание 

казаков. Желание защитить свою семью, страх перед властью, заставили 

Анастасию молчать. 
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В октябре 1941 году Абрам пропал без вести. Он служил командиром 

стрелкового взвода 1062 стрелкового полка в звании лейтенант.  
 

 
Таисия умерла от воспаления легких в 19 лет. 

Второй раз Анастасия вышла замуж за стрелка Михаила, родила от него 

двух детей – Валентину и Юрия, но дала детям фамилию и отчество от 

первого мужа - Бедрины. Со вторым мужем жить не смогла и разошлась. 

Юрий родился в 1926 году.  

 

 
 

Анастасия Бедрина с дочерью Таисией. 
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Второй муж Анастасии Степановны справа. 

 

 

   

 

В 1950 году, после того как у Валентины умерли два ребенка, переехала 

в Уссурийск, помогать с внуками. Там и прожила до конца жизни.  

В 1955 году в Уссурийск из Павлодарской области перебрался Юрий. 

Потом он вместе с семьей (жена Шура и дочка Света) жил в селе Хороль 

Приморского края.  

Анастасия Степановна умерла 4 марта 1974 года. Захоронена в г. 

Уссурийск, рядом могила Мережко Павла Ивановича. 
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Бедрина (Мерешко) Валентина Ивановна (01.08.1923 г. – 20.06.1985 

г.). Родилась в с. Качиры Павлодарской области Казахстанской ССР.  

Валентина Ивановна умерла 20 июня 1985 года и была захоронена в г. 

Уссурийск Приморского края (широта 43.8097550, долгота 132.0203440). 

 



156 
 

В 1942 году в Сибири был голод. Валентина с братом Юрием собирали 

колосья в поле. За что были осуждены и отправлены на Урал в Свердловскую 

область.  

 

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 07.08.1932 

«Об охране имущества государственных предприятий,  

колхозов и кооперации, и укреплении общественной  

(социалистической) собственности» 

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на 

хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и 

хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны 

хулиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным 

образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в 

отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и 

самоотверженно работающих за укрепление последних. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 

Союза ССР считают, что общественная собственность (государственная, 

колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она 

священна и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную 

собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, в виду 

чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества 

является первейшей обязанностью органов советской власти. 

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и 

колхозников, Центральный исполнительный комитет и Совет народных 

комиссаров Союза ССР постановляют: 

I. 

1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и 

водном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить 

охрану этих грузов. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов 

на железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной 

защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при 

смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с 

конфискацией имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о 

хищении грузов на транспорте. 

II. 

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и 

кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, 

кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государственному и 

всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение 

(воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру 
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социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой 

при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 

лет с конфискацией всего имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о 

хищении колхозного и кооперативного имущества. 

III. 

1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными 

кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилия и 

угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью 

заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения 

колхоза. Приравнять их преступления к государственным преступлениям. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране 

колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других 

противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с 

заключением в концентрационный лагерь. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим 

делам. 

 

Председатель ЦИК Союза ССР  

М.КАЛИНИН 

 

Председатель СНК Союза ССР  

В.МОЛОТОВ (СКРЯБИН) 

 

Секретарь ЦИК Союза ССР  

А.ЕНУКИДЗЕ 

 

Валентина пробыла там полгода, соскучилась по маме и уехала из 

ссылки. За это была отправлена в Комсомольск. После окончания срока в 

1945 году подруга уговорила ее уехать в Уссурийск. После неудачного 

замужества с Грицевич, в 1946 году познакомилась с Павлом Ивановичем 

Мерешко. 20 июня 1947 года был зарегистрирован их брак.  

Хорошо играла на гитаре, мандолине и балалайке, пела и знала много 

русских романсов. Образование было 7 классов, когда дети подросли, 

периодически работала уборщицей. 

Их дети: 

- Людмила, 01.08.1947 г. - 15.02.1948 г., умерла от крупозного 

воспаления легких; 

- мальчик, родился мертвым, очень крупный; 

- Тамара - 24.07.1950 г.; 

- Владимир - 08.11.1951 г., Дети – Оксана и Юрий; 

- Марина – 23.08.1953 г., проживает в г. Ростов на Дону/Москва. 

Замужем за Алексеевым Сергеем Анатольевичем. 
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Валентина с детьми – Тамарой и Владимиром. 
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Мерешко (Ильина) Тамара Павловна родилась 24 июля 1950 года в 

городе Ворошилове (ныне Уссурийск) Приморского края. Сразу после 

рождения была крещена.  

С 1 сентября 1967 года работала нормировщиком строительно-

монтажного участка. 

 4 октября 1968 года вышла замуж за Ильина Владимира Степановича. 

Их дети: 

- Наташа – 28 мая 1969 г.р., проживает в Германии, г. Берлин вместе с 

мужем и двумя сыновьями (Илья, Петр); 

- Павел (назвали в честь Мерешко Павла Ивановича) – 26 февраля 1978 

г.р. 
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Ильина (Штерк) Наталья. 
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Ильин Павел. 
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Глава 7. 

 

Ильины. 

 

 

Ильин Степан Гаврилович -  (04.01.1920 г. – 06.04.1960 г.)  

Родился в Великолукской области (ныне Псковская), 

Новосокольнический район, Островский с/с, д. Сеньково. Был призван в 

армию в 1940 году. Место призыва: Новосокольнический РВК, Калининская 

область, Новосокольнический район. 

Родители: Ильин Гаврил Ильич, русский, Ильина Анастасия 

Гавриловна, русская. Брат: Ильин Сергей Гаврилович, 7 мая 1937 года 

рождения. Родился в деревне Малая Листовка Псковского района Псковской 
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области. Умер 12 декабря 1977 года в результате перелома костей черепа с 

размозжением вещества головного мозга. Был женат на Ильиной Анастасии 

Ивановне, 1935 года рождения. 26 марта 1961(?) года решением Псковского 

районного суда Анастасия Ивановна была признана безвестно 

отсутствующей. 

 

 
 

 

 

В ВОВ  был артиллеристом, получил контузию. Место службы: 331 

отдельная артиллерийская дивизия ОМ РГК 6 акп РГК. 

1 июля 1944 года приказом арт. Карельского фронта №024/н был 

награжден Медалью «За отвагу»,  №1277254. 

«Сержант Ильин, работая командиром орудия отдал все свои знания и 

силы для быстрейшего вооружения (вооружения)системы, проявлял 

большую инициативу и смекалку. Его орудие было вооружено раньше других. 

В период ведения огня его орудие точной стрельбой обеспечило выполнение 

боевой задачи». 
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21 сентября 1944 года  приказом Командующего артиллерии 2 

Украинского фронта №030/н был награжден  Медалью «За отвагу», 

№2636073. 

«Командир орудия сержант Ильин С.Г. благодаря знанию своего дела, 

умению руководить подчиненным, правильной расстановке сил, личным 

примером обеспечил своевременное вооружение 305 м/м гаубицы. Его орудие 

было вооружено за 24 часа вместо положенных48 часов. В период арт. 

обеспечения атаки при прорыве Украинской линии Румын его орудие вело 

огонь бесперебойно, задержек в стрельбе не было и указанные цели 

разрушены». 
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Свирско-Петрозаводская операция 

21 июня 1944 – 9 августа 1944 

  

Успешные боевые действия советских войск на Карельском перешейке 

привели к тому, что финляндское правительство решило начать частичную 

эвакуацию столицы Хельсинки и предоставило государственному совету 

чрезвычайные полномочия. Хотя было очевидно, что самым разумным 

решением для Финляндии являлся выход из войны, тогдашний финский 

президент Р. Рюти предпочел другой путь — дальнейшее подчинение 

нацистской Германии. После переговоров с прибывшим в Финляндию 

германским министром иностранных дел Риббентропом он подписал 26 июня 

декларацию, предусматривавшую отказ от заключения любого сепаратного 

мира без согласия Германии. 

Характерно, что это решение принималось в обстановке явной 

бесперспективности для Финляндии дальнейшего ведения войны, когда вслед 

за поражением, понесенным финскими войсками в Выборгской 

наступательной операции советской армии на Карельском перешейке, на них 

обрушился новый удар со стороны Карельского фронта, начавшего 

наступление на свирском и петрозаводском направлениях.  

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования, войска 

Карельского фронта под командованием генерала армии Мерецкова К.А. 

начали наступление 21 июня, то есть на следующий день после взятия 

Выборга. Им пришлось наступать в исключительно трудных условиях, на 

местности, изобиловавшей водными преградами, преодолевать мощные 

укрепления, создававшиеся противником свыше двух с половиной лет. 7-я 

армия во взаимодействии с Ладожской военной флотилией успешно 

форсировала реку Свирь и прорвала главную полосу финской обороны. 

Операция, вошедшая в историю Великой Отечественной войны под 

названием Свирско-Петрозаводской, была проведена войсками фронта с 

уверенным зрелым мастерством, тем более что плотность железобетонных 

укреплений в Карелии превосходила плотность сооружений на линии 

Маннергейма.  

В Южной Карелии оборону держали только финские войска (группа 

«Олонец»). В составе финских войск было около 130 тыс. человек, до 1000 

орудий и минометов, около 30 бронеавтомобилей и легких танков, до 200 

самолетов. Советские войска 7-й и 32-й армий Карельского фронта имели в 

своем составе 184 тыс. человек, около 4000 орудий и минометов, 223 танка и 

САУ, 854 самолета 7 ВА. 

Советским войскам 7-й армии Карельского фронта предстояло 

преодолеть Свирь — многоводную реку 350-метровой ширины. Вся она 

находилась под контролем огневых точек финнов, прикрывалась цепями 

ДЗОТов, ДОТов, траншей, «лисьих нор», бронеколпаков. Какой бы сильной 

ни была артиллерийская подготовка советских войск, часть финских и 
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немецких огневых точек все равно уцелеет, притаится и обнаружит себя лишь 

в тот момент, когда солдаты Красной Армии начнут форсировать реку. 

Чтобы минимизировать потери, советское командование пошло на 

военную хитрость. После мощного удара артиллерии и интенсивной 

бомбардировки с воздуха Свирь на плотах и лодках форсировали чучела! 

Пока враг вел бешеную стрельбу по ложным целям, наши наблюдатели 

засекли огневые точки противника, а артиллеристы нанесли по 

обнаруженным объектам точечный удар. Тут же к реке двинулись несколько 

десятков машин — амфибий американского производства «Форд» GPA и 

танков Т-37/38, которые начали перебрасывать автоматчиков-саперов через 

реку. А позднее, как и планировали, командованием Карельского фронта 

были наведены понтонные переправы, и на вражеском берегу оказались не 

только пехотные части, но и танки. Оборонительная система, которую враг 

строил и совершенствовал более двух лет, была прорвана. Так победили 

военное мастерство и хитрость. 

Касаясь танковых сил Красной Армии, участвовавших в проведении 

Свирско-Петрозаводской операции, можно ответить, что перед началом 

наступления они были значительно увеличены. Особое значение операции 

придают те мастерство и точность, с которыми была разработана вся 

операция по прорыву немецко-финской обороны на реке Свирь. Ударная 

группировка Карельского фронта перешла в наступление 21 июня 1944 года.  

В 8.40 на направлении главного удара 7-й армии началась артиллерийская 

подготовка, которая продолжалась 3 часа 32 минуты. Это была самая 

длительная артиллерийская подготовка в Великой Отечественной войне. 

Разрушение траншей, огневых точек и подавление живой силы и огневых 

средств в траншеях продолжалось 1 час 40 минут, контроль пристрелки — 30 

минут, ложный перенос огня — 5 минут и прикрытие ложной переправы (где 

использовались муляжи и чучела бойцов) — 20 минут, ведение 

методического огня — 10 минут и, наконец, уничтожение и подавление 

живой силы и огневых средств в первой, второй и третьей траншеях — 52 

минуты. Из 52 минут 32 минуты отводились на подавление и уничтожение 

живой силы и огневых средств противника одновременно в трех траншеях, 10 

минут — только на переднем крае и ближайшей глубине, и еще 10 минут 

только в глубине обороны. 

Следует заметить, что трудно обосновать целесообразность проведения 

контроля пристрелки после 7-минутного огневого налета. Ведь этим самым 

противнику предоставлялась возможность привести себя в порядок (после 

огневого налета). Вполне себя оправдал ложный перенос огня в сочетании с 

действиями пехоты, в результате чего противник был введен в заблуждение, а 

также были вскрыты новые огневые средства на переднем крае его обороны. 

В артиллерийской подготовке участвовала тяжелая самоходная 

артиллерия (338,378 гв. тсап), ведя огонь прямой наводкой. За 40-50 минут до 

окончания артподготовки к берегу выдвинулись бронетанковые и 

автомобильные части, которым вместе с десантом автоматчиков первым 
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предстояло форсировать реку Свирь: 92-му отдельному полку плавающих 

танков Т-37/38 и 275-му отдельному батальону плавающих автомобилей 

американского производства «Форд» GPA. 

Общее время наступления было определено в 12.12 после окончания 

артиллерийской и авиационной подготовки. Однако с началом последнего 

огневого налета (15 минут) по первой и второй траншеям, то есть в 11.53, 

передовые батальоны от дивизии первого эшелона наступательной 

группировки на автомобилях-амфибиях и плавающих танках начали 

форсирование реки Свирь. С подходом к северному берегу реки на 

расстоянии 100-150 м в период с 12.08 до 12.18 по сигналу пехоты 

буксируемая артиллерия и самоходные установки перенесли огонь на 

участках высадки с первой траншеи на 150-200 м в глубину по отдельным 

целям, ходам сообщения, окопам между первой и второй траншеями. Часть 

артиллерии перенесла огонь на вторую траншею, увеличивая общую 

плотность огня по ней и таким образом окаймляя район высадки. 

Одновременно группы прикрытия переправы (орудия прямой наводки, 

пулеметы, батальонные минометы) сосредоточили свой огонь по первой 

траншее. Подавленный огнем артиллерии противник оказал слабое огневое 

сопротивление высадке первого эшелона. Вслед за первым эшелоном начал 

переправу второй эшелон, который состоял из двух-трех стрелковых 

батальонов от каждой дивизии с артиллерией. 

Первый эшелон, закрепившись на противоположном берегу, овладел 

первой траншеей и под прикрытием артиллерийского огня продолжал 

развивать атаку в глубину. С овладением первой траншеей артиллерия 

перенесла огонь с целей между первой и второй траншеями на вторую 

траншею, в результате чего плотность огня по ней резко возросла, так как до 

этого она подвергалась огневому воздействию лишь частью артиллерии.  

Перенос огня с первой траншеи осуществлялся сразу на вторую траншею, 

если расстояние между ними было не более 200-300 м, в противном случае 

огонь переносился небольшими «скачками» на отдельные огневые точки, 

узлы целей, окопы между траншеями. С подходом пехоты ко второй траншее 

артиллерия перенесла огонь на третью (в удалении 1 км от второй) не сразу, а 

по отдельным участкам последовательного сосредоточения огня (ПСО). В 

итоге атака пехоты имела полный успех. До овладения второй траншеей она 

поддерживалась нарастающим огневым валом, а дальше — методом ПСО.  

Легкая артиллерия и минометы переправлялись через Свирь с помощью 

плотов. В полосе 37-го гвардейского стрелкового корпуса с первым 

эшелоном пехоты переправлялись на плотах с каждым батальоном рота 82-

мм и батарея 120-мм минометов, два 76-мм орудия полковой батареи, четыре 

орудия 45-мм калибра и передовой наблюдательный пункт артиллерии 

группы пехотного полка. Со вторым эшелоном переправлялось, как правило, 

до дивизиона артиллерийского полка дивизии, до дивизиона 120-мм 

минометов, истребительно-противотанковая батарея и остальная часть 

артиллерии дивизии. 
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С главными силами дивизии первого эшелона корпуса переправлялась 

в две очереди вся остальная артиллерия корпуса. Такие возможности 

обеспечивали 500-600 лодок на каждую дивизию первого эшелона (которые 

обеспечивали переправу двух стрелковых полков со штатной артиллерией). 

Через 2,5-3 часа после начала форсирования начали работать 20 паромных 

переправ на полуглиссерах. К 18 часам 21 июня был наведен 16-тонный мост 

длиной 280 метров. К 16 часам вся полковая артиллерия и минометы, 239 ап 

98-й гвардейской стрелковой дивизии, отдельные батареи других полков, 

часть 76-мм самоходно-артиллерийских установок переправили на северный 

берег. Для переброски средних танков и самоходок СУ-76М имелись два 

специальных 30 и 60-тонных парома. К исходу 24 июня вся артиллерия и 

бронетанковые части 7-й армии переправились на северный берег и активно 

поддерживали наступающие войска. 

Опасаясь разгрома группы войск «Олонец», финское командование 

начало поспешный отвод своих соединений на вторую оборонительную 

полосу и к Петрозаводску. 21 июня развернулось наступление и 32-й армии 

Карельского фронта, действовавшей из района севернее Онежского озера. 

Несмотря на успешное наступление советских войск в Южной Карелии, 

финское командование не решилось перебросить туда войска, 

противостоявшие Ленинградскому фронту. Напротив, оно продолжало 

усиливать группировку, которая вела оборонительные бои против 21-й и 23-й 

армий. Прибывшая из Эстонии 122-я немецкая пехотная дивизия заняла 

оборону на побережье Финского залива, а 303-я бригада штурмовых орудий 

была подчинена генерал-майору Лагусу. 

Перебазированные с нарвского участка эскадрильи немецких 

пикирующих бомбардировщиков Ju-87 и истребителей FW-190 также 

действовали против наступавших войск Ленинградского фронта. 21 -я армия, 

сосредоточившая удар в северо-западном направлении, развернула на 30-км 

участке фронта 12 стрелковых дивизий. Ломая противодействие финских 

войск, соединения армии в трудных боях овладели в течение 21-23 июня 

несколькими населенными пунктами севернее и северо-восточнее Выборга.  

Особенно ожесточенные бои вели части 97-го и 109-го стрелковых корпусов 

в районах Таммисуо, Манниккола, Тали и Репола. Здесь, в межозерных 

дефиле, под непрерывным артиллерийским огнем и бомбардировками 

противника с воздуха метр за метром продвигались вперед бойцы 133-го 

стрелкового полка во главе со своим командиром майором Колсухо П.Я.Бой 

за станцию Тали показал также четкое взаимодействие, сплоченность и 

взаимовыручку воинов различных родов войск. 

Напряженные бои шли и на других участках. К тому времени 

Краснознаменный Балтийский флот, выполняя решение Военного совета 

Ленинградского фронта, осуществил операцию по освобождению островов 

Бьеркского архипелага. Высадившись в ночь на 21 июня на некоторых из 

этих островов, бойцы морской пехоты к исходу 23 июня очистили от 

противника большую часть архипелага. 
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Дальнейшее продвижение войск Ленинградского фронта к северу и 

западу от Выборга, однако, затормозилось. Противник сосредоточил здесь 

исключительно сильную группировку. Несмотря на то, что под натиском 

наступавших войск Карельского фронта финская армия вынуждена была 

оставлять один город за другим (21 июня части Красной Армии освободили 

Повенец, 23 июня — Медвежьегорск, 25 июня — Олонец, 10 июня — 

Питкяранти, а 28 июня — Петрозаводск и Кондопогу), участок фронта 

севернее Выборга рассматривался финским военным командованием как 

главный и наиболее опасный. 

Бои, которые вели 21-я и 23-я армии, становились все более упорными. 

В результате их войскам удалось продвинуться вперед к исходу июня лишь 

на 8-10 километров. Заметное усиление противодействия противника 

наступавшим советским войскам объяснялось тем, что финны ввели в бой 

полученные из Германии противотанковые средства и авиацию. Жаркие бои 

разгорались в воздухе. 

Принимая во внимание серьезные трудности, возникшие перед 

соединениями, наступавшими северо-западнее Выборга, Военный совет 

Ленинградского фронта решил предпринять такую операцию, которая 

позволила бы выйти в тыл неприятельской группировке. Замысел 

командования фронта заключался в том, чтобы, освободив от противника 

острова Выборгского залива, высадить затем десант на северном его 

побережье за вражескими укрепленными позициями. Для проведения 

операции решили привлечь 59-ю армию под командованием генерал-

лейтенанта Коровникова И.Т. Десантирование войск возлагалось на 

Краснознаменный Балтийский флот, для чего заместителем командующего 

59-й армией был назначен вице-адмирал Ралль Ю.Ф., возглавлявший все 

боевые средства флота в Кронштадтском морском оборонительном районе.  

1 июля была предпринята первая попытка высадить десант на остров 

Тейкарсаари (Игривый), чтобы разведать там оборону и при благоприятном 

развитии событий захватить его. В ночь на 1 июля отряд морских охотников, 

бронекатеров и торпедных катеров, на которых разместились стрелковый 

батальон и разведчики из 260-й бригады морской пехоты, вышел из 

Койвисто. Однако, хотя и удалось захватить плацдарм на острове, десант 

пришлось возвратить, так как он попал под сильный артиллерийский огонь 

финских батарей, находившихся на северном берегу залива, и понес 

значительные потери. 

После этой неудачи командующий фронтом приказал осуществить 

одновременную высадку десантов на трех островах: Тейкарсаари, 

Суонионсаари (Новик) и Равансаари (Малый Высоцкий). Десантироваться 

должны были части 224-й стрелковой дивизии полковника Бурмистрова Ф.Н. 

с орудиями и крупнокалиберными пулеметами. 4 июля транспорты с 

десантными отрядами вышли из шхер, окаймлявших рейд города Иоханнес 

(Советский). Вскоре на острова, где намечалось произвести высадку, 

обрушились массированные удары артиллерии и авиации. Затем десанты 
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подошли к островам и высадились на берег. Начались напряженные схватки. 

В течение четырех часов шел бой за один из наиболее крупных островов — 

Суонионсаари. Десантники — воины 143-го стрелкового полка — одержали 

победу. К вечеру был освобожден и соседний остров — Эсисаари, куда 

отступил финский гарнизон с острова Суонионсаари. 

В течение первой половины дня воинам 185-го стрелкового полка 

удалось овладеть островом Равансаари, на который они высадились без 

специальных десантных средств, самостоятельно форсировав Транзундский 

пролив.  

Труднее протекала борьба за остров Тейкарсаари, длившаяся почти два дня. 

Ввиду недостаточно точных разведывательных данных о противодесантной 

обороне и минных заграждениях вокруг острова 100-й стрелковый полк 

понес здесь значительные потери. Все же его подразделениям удалось 

закрепиться на острове. Финское командование перебросило на Тейкарсаари 

новые подкрепления и несколько раз предпринимало отчаянные атаки. 

Отважные воины полка удержали в своих руках южную оконечность острова. 

Высадившиеся на следующий день два батальона из 124-й стрелковой 

дивизии полковника Папченко М.Д. при поддержке переправленных на 

остров четырех танков отбросили финские подразделения к северной его 

части. 5 июля остров был полностью освобожден. 

В этот же день воины 124-й и 224-й стрелковых дивизий успешно вели 

бои за острова Туркинсаари, Мустасаари и Мелансаари. К исходу 6 июля 

операция по освобождению островов Выборгского залива в основном 

завершилась. 10 июля острова Выборгского залива полностью стали нашими. 

Поставленная командованием фронта задача была выполнена. 

В ходе этой операции большую роль сыграла авиация 13-й воздушной 

армии и Краснознаменного Балтийского флота. В течение 4 и 5 июля 

авиационные части совершили 2 тысячи самолето-вылетов и обрушили на 

гарнизоны островов тысячи бомб. Важное значение для успешных действий 

59-й армии имело также то, что за два дня до операции в Выборгском заливе 

13-я воздушная армия совершила мощные налеты на аэродромы противника в 

Лаппенранта и Иммаланярви, где в общей сложности были уничтожены 47 

самолетов противника.  

Тем временем войска 23-й армии, действовавшие на 100-километровом 

фронте по Вуоксинской водной системе от Ладожского озера до района 

северо-западнее Яюряпя (Барышево), пытались форсировать реку Вуокси и 

развить наступление на кексгольмском (приозерском) направлении. 

Особенно ожесточенный характер носили бои с 4 по 11 июля в районе 

Яюряпя, где части 98-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Анисимова 

Г.И. 7 июля вышли к берегу Вуокси. Командование 23-й армии поставило 

задачу осуществить форсирование этого водного рубежа силами 115-го 

стрелкового корпуса генерал-майора Козачека С.Б. 

Переправа началась одновременно 9 июля частями 10-й и 142-й 

стрелковых дивизий при поддержке артиллерии и авиации. Наибольшего 
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успеха добились в этот момент 946-й и 461-й стрелковые полки 142-й 

дивизии. Они форсировали реку, штурмом взяли позиции противника на 

противоположном берегу и обеспечили тем самым успешную переправу 

остальным эшелонам дивизии. В ходе ожесточенного боя был захвачен 

плацдарм. В течение последующих трех дней неприятель, перебросив в этот 

район части 15-й пехотной дивизии, танковой дивизии и 19-й пехотной 

бригады, предпринимал яростные контратаки, чтобы ликвидировать 

плацдарм. Но все эти усилия разбились о стойкость бойцов 115-го 

стрелкового корпуса. 

В боях за плацдарм главная заслуга принадлежала бойцам и 

командирам 142-й стрелковой дивизии. Несмотря на губительный 

артиллерийский и минометный огонь противника, они пробили брешь во 

вражеских укреплениях на Вуокси. 

Массовый подвиг воинов 142-й дивизии высоко оценен: 1450 солдат, 

сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями.  

11 июля 1944 года по указанию Ставки Верховного Главнокомандования 

войска Ленинградского фронта, действовавшие на Карельском перешейке, 

перешли к обороне. Под влиянием побед, одержанных Красной армией на 

Карельском перешейке и в Южной Карелии, внутриполитическая обстановка 

в Финляндии все более обострялась. Для широких масс финского народа 

стало ясно, что война проиграна. Финские войска, потерявшие только в боях 

на Карельском перешейке 44 тысячи убитыми и ранеными, оказались 

отброшенными почти к линии своей государственной границы. В Южной 

Карелии за время наступления войск Карельского фронта с 21 июня по 10 

августа его части и соединения продвинулись вперед на 80-160 километров, 

достигнув правым флангом границы с Финляндией, а в центральной части и 

левым флангом приблизились к ней на расстояние 40-60 километров.  

Росту антивоенных настроений в Финляндии способствовали мощные удары, 

нанесенные советскими войсками по германской армии в летних операциях: 

разгром группы армий «Центр» в Белоруссии в июне — августе и выход к 

границам Восточной Пруссии, а также к Висле, стремительное наступление 

на Украине в июле — августе и полное освобождение ее от врага. Все это 

произвело огромное впечатление в Финляндии. В обстановке усилившейся 

политической напряженности ушел в отставку с поста президента Р. Рюти. 

Пришедшему на смену ему 1 августа К. Маннергейму ничего не оставалось, 

как подчиниться обстоятельствам и требованиям части финской 

общественности, настаивавшей на скорейшем заключении мира с СССР. 

В конце августа правительство Финляндии через своего посланника в 

Швеции заявило правительству Советского Союза о желании вести мирные 

переговоры. В ответ на это советское правительство поставило перед 

Финляндией предварительные условия, заключавшиеся в том, чтобы она 

порвала отношения с Германией и добилась вывода немецких войск с 

финской территории в двухнедельный срок. 4 сентября правительство 

Финляндии заявило, что принимает эти условия и направляет в Москву 
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мирную делегацию. Уже утром того же дня финские солдаты выставили в 

своих окопах по всему фронту белые флажки и группами без оружия стали 

подходить к переднему краю обороны советских войск с восторженными 

возгласами: «Мир! Войне конец!»  

Ставка Верховного Главнокомандования дала указание войскам 

Ленинградского и Карельского фронтов прекратить военные действия против 

Финляндии с 5 сентября. Окончание войны Советского Союза с Финляндией 

было юридически закреплено соглашением о перемирии, заключенным 19 

сентября 1944 года в Москве, а затем мирным договором, подписанным в 

Париже 10 февраля 1947 года. После заключения соглашения о перемирии 

финские войска отошли за линию государственной границы. В точно 

определенный срок (за два с половиной месяца со дня подписания 

соглашения о перемирии) Финляндия провела демобилизацию своей армии, 

доведя ее до контингентов мирного времени. 

Выход Финляндии из войны на стороне нацистской Германии имел 

большое военное и политическое значение. Серьезно улучшились 

стратегические позиции Красной Армии на северо-западном крыле советско-

германского фронта, удалось устранить угрозу Ленинграду с севера, были 

введены в действие важные в народнохозяйственном и военном отношении 

железнодорожные, водные и шоссейные магистрали, связывавшие северные 

районы со всей страной. Кроме того, создавались более благоприятные 

условия для действий войск Ленинградского фронта против немецкой 

группировки в Прибалтике. 

Боевые заслуги войск Ленинградского и Карельского фронтов, 

сокрушивших «Карельский вал» противника, были высоко оценены 

советским правительством: 48 соединений и частей получили почетное 

наименование Ленинградских и Выборгских, около 70 тысяч воинов 

удостоены высоких правительственных наград — орденов и медалей, а 27 

человек стали Героями Советского Союза. Однако за победу пришлось 

заплатить кровавую цену — 23 674 человека погибли во время проведения 

Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции. 

 

9 июня 1945 года приказом Командующего артиллерии 1 Белорусского 

фронта №0239 был награжден Орденом Красной звезды, №1565410. 

 

«Участвуя в боях при прорыве обороны противника под г. Кюстрин в 

составе о АКП сержант Ильин С.Г. работая командиром орудия 305 мм 

гаубицы в период вооружения системы, где требовалось большое знание, 

инициатива и умение руководить людьми, проявил себя волевым командиром. 

Его инициатива и смекалка обеспечили очень быстрое вооружение 

системы. Сержант Ильин двое суток без отдыха находился при орудии и 

руководил людьми, в период ведения огня обеспечил быстрый темп огня, 

перекрыв все нормативы, его орудие разрушило опорный пункт противника». 
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Штурм крепости Кюстрин в 1945 году. 

Одну из старейших крепостей Германии — город Кюстрин — в годы 

Великой Отечественной войны с полным основанием называли «ключом к 

Берлину». Здесь нет преувеличения — через эту старейшую крепость на реке 

Одер пролегал прямой путь к столице III Рейха. В финальную фазу советско-

германского противоборства в 1945 году крепость Кюстрин приобрела для 

обоих противников важное оперативное значение, поскольку, располагаясь в 

междуречье Одера и Варты — главных водных артерий Восточной Германии, 

она прикрывала основные переправы через эти реки. 

В истории Великой Отечественной войны штурм крепости Кюстрин 

советскими войсками представляет пример грамотно спланированной и 

планомерно проведенной фронтовой операции. Несмотря на интенсивные 

бои, общие потери советских войск при разгроме кюстринского 

оборонительного узла оказались относительно невелики. Захват Кюстрина 

проводился сравнительно небольшим контингентом советских войск, 

которые, тем не менее, уверенно справились с поставленными задачами. 

Стратегическое значение крепости Кюстрин в 40-х годах ХХ века -  

обеспечение постоянного контроля над стратегически важным районом 

слияния Одера и Варты. Здесь располагался мощный железнодорожный узел, 

связывающий семь различных железнодорожных направлений. Через 

Кюстрин проходила на Берлин важнейшая дорога Восточной Германии — 

«Рейхштрассе №1». 

 

 
Город Кюстрин до военной операции. 
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Силы и средства немецкого гарнизона. 

Основное оборонительное значение в кюстринском узле имела новая 

часть города — так называемый Нейштадт (Neustadt). Здесь находилось 

большое число мощных каменных построек с толщиной стен до 1 метра, 

часть этих строений военного назначения имела обширные полуподвальные 

помещения. За январь-февраль 1945 года немецкие войска возвели по 

периметру Нейштадта довольно мощные полевые фортификации. Общая 

глубина обороны Нейштадта достигла 3 км и включала четыре линии 

траншей полного профиля, усиленных в узловых частях специальными 

бастионами. Вторая полоса обороны Нейштадта опиралась на специально 

подготовленные к боям здания городских окраин. 

Гражданское население из Кюстрина эвакуировали — в городе 

остались только добровольцы, изъявившие желание помогать солдатам 

немецкой армии, а также формирования фолькштурма (народного 

ополчения). 

Общая численность гарнизона Кюстрина составляла около 16 800 человек, из 

которых значительная часть приходилась на вспомогательные формирования 

и фолькштурм. После захвата крепости советскими войсками по трофейным 

немецким документам было установлено, что численность армейских 

подразделений в пределах городской черты Кюстрина достигала 9 750 

человек. 

Вооружение гарнизона было сформировано из 280 пулеметов, 90 орудий (от 

калибра 77 мм и крупнее), 50 минометов, 10 шестиствольных реактивных 

минометов, 25 штурмовых орудий. Кроме того, оборону города 

поддерживала тяжелая артиллерия вермахта, которая вела навесной огонь из-

за Одера. Эта артиллерия насчитывала около 100 стволов, включая мощные 

280-мм железнодорожные пушки К-5 серии «Бруно». Конструкция «Бруно» 

позволяла вести точный обстрел на дистанциях свыше 60 км, забрасывая 

фугасный снаряд весом около 120 кг. Новейшая серия К-5 «Шланке Берта» 

(«Стройная Берта») могла забросить активно-реактивный фугасный снаряд 

весом 248 кг на дистанцию свыше 80 км. 

Непосредственное командование полевой обороной Кюстрина 

осуществлял полковник жандармерии Франц Вальтер. Он подчинялся 

назначенному 2 февраля 1945 года комендантом крепости генерал-

лейтенанту войск СС Хайнцу-Фридриху Рейнефарту. За подавление 

польского Варшавского восстания в августе-сентябре 1944 года генерал 

Рейнефарт был награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Генерал 

Хайнц Гудериан, возглавлявший в дни обороны Кюстрина германский 

Генеральный штаб, невысоко оценивал полководческие способности 

генерала СС Рейнефарта. «Хайнц-ураган», как называли в вермахте одного из 

теоретиков блицкрига, считал Рейнефарта «хорошим полицейским 

чиновником, но отнюдь не генералом». 
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Задачи и силы советских войск. 

Советское командование ясно осознавало, что основное значение 

длительной обороны Кюстрина германский Генштаб видит в максимальном 

противодействии функционированию советских переправ на Одере. 

Блокирование важнейшей железнодорожной линии, ведущей к Берлину, 

также считалось приоритетной задачей германской обороны. Приказ по 

немецкой 9-й армии от 12.02.1945 года, который был известен в штабе 1-го 

Белорусского фронта, предписывал организовать оборону Кюстрина таким 

образом, чтобы даже «последняя из сражающихся групп была бы в состоянии 

воспрепятствовать строительству советских переправ через реку». 

Накануне начала штурма Кюстрина командующий 5-й ударной армией 1-го 

Белорусского фронта генерал-лейтенант Н. Э. Берзарин провел в своем штабе 

оперативное совещание. На нем было принято решение нанести короткий 

мощный удар в центр кюстринской оборонительной позиции и в течение 

одного дня овладеть районом Нейштадт. Эту операцию должны были 

осуществить 295-я и 416-я стрелковые дивизии 32-го стрелкового корпуса 

генерала Д. С. Жеребина. Общий замысел операции был согласован и 

получил одобрение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Г. К. 

Жукова. 

Военные средства, приданные штурмующим войскам, также не 

отличались значительным масштабом. Атаку на Кюстрин поддерживали 10 

полков артиллерии и два танковых полка, располагавшие весьма скромным 

составом бронетехники: 8 единиц тяжелых танков ИС-2, 19 единиц 

знаменитых Т-34, пятнадцать «сучек» — 76-мм самоходных орудий Су-76. 

Действительно эффективной поддержкой для наступающих на Кюстрин 

советских войск стал 32-й дивизион мощнейших 280-мм осадных мортир Бр-

5, а также 18 орудий 203-мм гаубиц Б-4 (образца 1931 года). 

 

Замысел операции и организация штурмовых групп. 

Главный удар по Нейштадту — центру кюстринского оборонительного 

узла — предполагалось нанести на фронте 2,2 км силами двух стрелковых 

полков 295-й стрелковой дивизии генерала А. П. Дорофеева с последующим 

стремительным прорывом к железнодорожным мостам через реку Варта. 

Задача этого прорыва (кроме захвата мостов) состояла в том, чтобы отрезать 

гарнизон Нейштадта от основных сил немецкой 9-й армии. Первоначальный 

успех наступления предполагалось развить вводом в прорыв двух полков 

416-й стрелковой дивизии, которые должны были завершить очистку города 

от остатков немецких войск. 

Решительный штурм на главном направлении должен был предваряться 

двумя отвлекающими ударами, которые наносили 123, 360 и 213-я отдельные 

армейские штрафные роты 5-й ударной армии. Командовали этими 

подразделениями капитаны И. И. Мишунин, П. И. Гройсер и В. С. Вишняков 

соответственно. Одну часть штрафных подразделений должны были 
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десантировать через реку Варта у южной окраины Кюстрина, в то время как 

другая часть «штрафников» — имитировала начало штурма в районе 

пригорода Варник. Здесь, у Варника, за два часа до общей атаки Кюстрина 

планировался мощный огневой налет с последующей лобовой атакой 

штрафных подразделений. 

По единодушному мнению всех военных экспертов, сильной стороной 

задуманной в штабе 5-й ударной армии штурмовой операции стало 

привлечение значительного потенциала технических средств борьбы: 

тяжелой артиллерии, бронетехники и авиации. Укрепления Нейштадта с 

первой минуты операции должны были «обрабатывать» 122-мм гаубицы М-

30 (образца 1938 г.), 152-мм гаубицы М-10 (обр. 1938 г.) и Д-1 (обр. 1943 г.), а 

также исключительно эффективные в боевом применении 152-мм гаубицы-

пушки МЛ-20 (обр. 1937 г.). Орудия этих систем находились в составе десяти 

артиллерийских полков, находившихся под оперативным командованием 

генерала Н. Э. Берзарина. 

Наиболее сложные в фортификационном отношении участки немецкой 

обороны планировали разрушить огнем шести 280-мм мортир Бр-5 (32-й 

отдельный артдивизион) и восемнадцатью 203-мм гаубицами Б-4 (124-я 

артиллерийская бригада). 

Наступление советских войск на Нейштадт должны были обеспечивать 

поддержкой с воздуха 3-й бомбардировочный авиакорпус (пикирующие 

бомбардировщики Пе-2), 300-я штурмовая авиадивизия (штурмовики Ил-2), 

242-я авиадивизия ночных бомбардировщиков («русфанер» По-2) и 13-й 

истребительный авиакорпус. 

Распоряжением штаба 5-й ударной армии в авангардной 295-й 

стрелковой дивизии было создано 15 специальных штурмовых групп. Каждая 

группа состояла из стрелковой роты (30-40 бойцов), двух отделений — 

саперов и огнеметчиков, двух противотанковых 45-мм пушек, двух 76-мм 

орудий (в основном пушки ЗИС-3), одного тяжелого танка ИС-2 и двух 

средних танков Т-34. Как отмечают экспертные источники, все 

сформированные штурмовые группы перед атакой на Кюстрин прошли 

специальную подготовку по боевому слаживанию. 

Дополнительным, причем весьма эффективным оружием штурмовых 

групп стали трофейные немецкие фаустпатроны, которые в значительном 

количестве были переданы в 1038-й, 1040-й и 1042-й стрелковые полки. 

Фаустпатроны предполагалось использовать не как средство борьбы с 

немецкой бронетехникой (ее в Нейштадте по существу не было), а в качестве 

инженерных боеприпасов, способных кумулятивной струей прожигать 

защитные механизмы немецких ДОТов и других долговременных 

оборонительных укрытий. Специальное обучение боевому применению 

фаустпатронов прошло около 590 бойцов. 

Важно подчеркнуть, что взятие крепости Кюстрин стало для 5-й 

ударной армии своего рода полигоном для отработки взаимодействия 

пехотных подразделений и бронетехники во время интенсивного боя в 

https://topwar.ru/armament/weapons/
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городских условиях. Впереди был штурм Берлина — сложного, глубоко 

эшелонированного оборонительного узла, в этой связи положительный 

оперативно-тактический опыт захвата Кюстрина трудно переоценить. 

 

 

Первый день операции. 

Штурм Нейштадта запланировали на раннее утро 6 марта 1945 года. 

Ему должна была предшествовать атака небольшого десанта, составленного 

из 60 специально отобранных солдат и офицеров. Десант имитировал 

высадку крупной штурмовой группы на южной окраине Нейштадта. 

В 4.00 в туманной предрассветной мгле на 12 рыбацких лодках десант 

начал спускаться вниз по течению реки Варты. Высадку на немецкий берег 

наметили у слияния Варты с ее старицей — так называемой Альте-Вартой 

(Старой Вартой). Однако скрытно пройти до точки десантирования не 

удалось: немцы заметили движение по реке и открыли по лодкам 

интенсивный огонь из пулеметов и зенитного «Эрликона». Десант вынужден 

был «поджаться» под восточный «русский» берег, причем две лодки были 

тем не менее потоплены. Наступивший рассвет и приведенные в полную 

боевую готовность немецкие подразделения сделали дальнейшие попытки 

десантироваться самоубийственными, заведомо обреченными на провал. В 

этих условиях советским командованием было принято своевременное 

решение вернуть личный состав десанта в свои подразделения. 

Столь же неудачной оказалась попытка 123-й, 360-й и 213-й штрафных 

рот овладеть юго-западной окраиной Кюстрина — районом Варник. Плотный 

огонь немецких пулеметов и применение противником реактивных 

минометов привели к значительным потерям в рядах атакующих, около 9.30 

«штрафники» залегли, а затем были отведены на исходные позиции. 

Сырой туман, а затем низкая облачность препятствовали 6 марта 

массированно применить штурмовую и бомбардировочную авиацию. С 

учетом всех вышеперечисленных факторов командующий 5-й ударной 

армией генерал Н. Э. Берзарин принял решение перенести штурм Нейштадта 

на следующий день. 

7 марта 1945 года погода действительно стала намного лучше: 

закончился дождь, в разрывах облаков появилось солнце. В 11.00 на 

оборонительные позиции немцев в Кюстрине обрушился огненный 

«Армагеддон»: бомбардировочная, штурмовая и даже истребительная 

авиация стала «утюжить» практически всю линию обороны Нейштадта. В 

11.20 после мощной 20-мнутной артиллерийской подготовки в атаку 

поднялись три штрафные роты и приданный им в усиление один батальон 

1042-го стрелкового полка. «Штрафники» шли в атаку с невероятной 

яростью, немцы оборонялись исключительно стойко и поэтому на первой 

внешней траншее у Варника тяжелый встречный бой шел в течение более 

трех часов. Наконец, штрафные 123-я и 360-я роты сумели сломить 

сопротивление немцев и прочно закрепились в первой траншее противника. 
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Как только информация о захвате передового рубежа у Варника 

поступила в штаб 5-й ударной армии, немедленно был отдан приказ начать 

артиллерийскую подготовку на направлении главного удара. В 13.00 на 

оборонительные позиции немцев в северо-западной части Нейштадта 

обрушилась лавина артиллерийского огня. 

Артподготовка продолжалась 40 минут, а за десять минут до ее 

окончания роты химзащиты 295-й и 416-й стрелковых дивизий выставили 

вдоль линии реки Варты плотную дымовую завесу. Стелющийся сизо-бурый 

дым закрыл от немецких артиллерийских расчетов на левом берегу Одера 

поднявшиеся в атаку полки советских войск. 

В 13.40 стрелковые 1038-й и 1040-й полки при поддержке танков 

нанесли мощный удар по первой линии обороны у Нейштадта. К 16.00 первая 

траншея оборонительного рубежа крепости была полностью очищена от 

немецких солдат. Вторая траншея немцев частью была также захвачена, 

частью продолжала сражаться, однако общий успех прорыва в крепость 

Кюстрин обозначился вполне отчетливо. Для поддержки наступательного 

потенциала атакующих подразделений генерал Берзарин отдал приказ ввести 

в центр прорыва два полка 416-й стрелковой дивизии. Это грамотное, 

своевременное решение предопределило окончательный, притом быстрый 

крах немецкой обороны в Нейштадте. В ходе дневного боя 7 марта 1945 года 

подразделения 32-го корпуса полностью очистили от противника вторую 

траншею оборонительного рубежа и захватили все фортификационные 

сооружения противника на глубину до 2 км (при фронте наступления 2,5 км). 

К вечеру 7 марта боевые действия начались уже в городских кварталах 

Нейштадта, причем из-за эффективной стрельбы противника из прочных 

каменных зданий и ДОТов продвижение советских войск резко замедлилось. 

В целом итог наступления 32-го стрелкового корпуса в первый день штурма 

Кюстрина можно охарактеризовать как весьма успешный. 

 

Падение крепости Кюстрин. 

Усиление огневого противодействия противника в глубине городских 

кварталов Кюстрина не осталось незамеченным штабом 5-й ударной армии. В 

ночь на 8 марта значительное число орудий крупных калибров (в том числе 

несколько 203-мм гаубиц Б-4) было выдвинуто на рубеж атаки для стрельбы 

прямой наводкой. 

В 9.00 при непосредственной поддержке крупнокалиберной артиллерии 

перешли в наступление 1368-й, 1040-й и 1042-й стрелковые полки. Немецкие 

боевые порядки были сравнительно быстро прорваны, а 1368-й полк захватил 

городской квартал в районе южного железнодорожного моста через Одер. 

Примерно в эти же сроки 1040-й полк захватил железнодорожную станцию 

Кюстрин и стал быстро прорываться на соединение со штрафными ротами, 

решительно штурмующими юго-восточные кварталы Кюстрина. 

К вечеру 8 марта немецкую группировку в Кюстрине разрезали надвое, 

а наиболее многочисленная часть гарнизона была окружена на восточной 
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окраине Нейштадта. Централизованное командование силами 

обороняющихся войск в крепости рухнуло. Полковник полевой жандармерии 

Франц Вальтер, подобно коменданту гарнизона, генералу «от полиции» 

Рейнефарту, оказался неспособен организовать эффективное управление 

войсками. Отсутствие у немецкого командования в крепости необходимых 

тактических навыков привело к постоянному запаздыванию с принятием 

решений в быстро изменяющейся боевой обстановке. Это, в свою очередь, 

привело к тому, что гарнизон Нейштадта был полностью отрезан советскими 

подразделениями от основных сил XI корпуса СС. 

В последующие три дня операции — 9, 10 и 11 марта — происходило 

планомерное уничтожение окруженной группировки противника. Немцы 

сопротивлялись очень упорно, временами переходили в яростные контратаки, 

но кольцо окружения неуклонно сжималось, не оставляя гарнизону 

Нейштадта ни малейшего шанса на деблокаду. 

К исходу 11 марта гарнизон Кюстрина с трудом удерживал только один 

северный форт крепости и район войсковых казарм Штольпнагель. В ночь на 

12 марта остатки подразделений гарнизона предприняли отчаянную попытку 

вырваться из города, нанеся массированный удар в южном направлении 

вдоль железнодорожной ветки Нейштадт — Цорндорф. Эта попытка прорыва 

фактически захлебнулась в немецкой крови: поставленные на прямую 

наводку советские орудия с каждым залпом пробивали все большие бреши в 

германских боевых порядках. 

Утром 12 марта наступила агония немецкого гарнизона: под 

прикрытием мощного огневого вала советские войска пошли на штурм 

казарм Штольпнагель. Немецкие солдаты, особенно члены СС, сражались с 

несгибаемой стойкостью заведомо обреченных. Штурм казарм, начавшийся в 

5.00 утра, только к 11.00, то есть через шесть часов напряженного боя, начал 

склоняться к победе советского оружия. Окончательно подавить 

сопротивление немецких солдат, сражающихся в руинах Штольпнагеля, 

удалось только к 15.00 12 марта. Последний очаг обороны СС в Нейштадт-

форте был ликвидирован только к вечеру. 

Военные источники оценивают потери немцев при обороне Нейштадта 

в 3500 человек убитыми и около 3600 пленными. Советские потери 

расцениваются как умеренные. Историк А. В. Исаев указывает, например, что 

личный состав 295-й стрелковой дивизии уменьшился к 13 марта 1945 года с 

5323 до 4779 бойцов. Суммарные потери 416-й стрелковой дивизии 

уменьшили личный состав этого подразделения с 5543 до 5082 бойцов. 

Таким образом, общие боевые потери (то есть убитыми, раненными, 

пропавшими без вести) 32-го стрелкового корпуса составили в период с 28 

февраля по 13 марта около 1005 человек. С учетом напряженных, зачастую 

встречных боев в крепости Кюстрин такие потери советских войск выглядят, 

действительно, весьма умеренными, но, честно говоря, малоубедительными. 

Однако другими, более обоснованными, детально классифицированными 
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сведениями о потерях в советских войсках в борьбе за Нейштадт военные 

историки пока не располагают. 

 

Конец кюстринской группировки. 

После падения Нейштадта центральная позиция кюстринского 

оборонительного узла оказалась в советских руках. Однако захватить южное 

предместье Кюстрина — район Альтштадт — мешала водная гладь Варты, на 

которой страшными зубами дракона высились оставшиеся опоры взорванных 

немцами мостов. Поэтому следующей задачей, выдвинутой командованием 

1-го Белорусского фронта, стало объединение плацдармов 5-й ударной и 8-й 

гвардейской армий с оперативной целью создать единый и глубокий 

Кюстринский плацдарм. В случае успеха этого замысла в 60 км от Берлина на 

западном берегу Одера можно было собрать крупную ударную группировку 

для решительного броска к столице Германии. 

Опасность такого развития событий хорошо понимали в Генеральном 

штабе III Рейха. 20 марта 1945 года начальник немецкого Генштаба генерал 

Гудериан убедил Гитлера сместить рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера с 

поста командующего группой армий «Висла». Вместо вождя СС группировку 

«Висла» должен был возглавить опытный в боях армейский военачальник. 

Выбор пал на испытанного фронтового генерала Готхарда Хайнрица. Под его 

оперативное командование передавалась 3-я танковая армия генерала 

Мантейфеля и 9-я армия генерала Буссе. 

Задуманные генералом Гудерианом структурные изменения, 

призванные повысить обороноспособность полуразгромленной Германии, 

значительно опоздали. Советские войска не стали дожидаться, пока группа 

армий «Висла» настолько «переформатируется», что будет способна прийти 

на помощь оставшимся в Альтштадте, Альт-Тухебальде и местечке Горгаст 

осколкам былой кюстринской группировки. 

Штаб 1-го Белорусского фронта поставил перед 5-й ударной и 8-й 

гвардейской армиями важную задачу: нанести одновременные 

концентрические удары по оставшейся части кюстринской группировки 

противника. Авангардные части советских армий должны были сойтись в 

районе местечка Гольцов. В случае успеха этого наступления окончательно 

ликвидировался весь кюстринский узел обороны противника и возникал 

объединенный глубокий плацдарм для последующего наступления на 

Берлин. 

22 марта в 8.15 утра обе советские армии начали интенсивную 

артиллерийскую подготовку, а в 9.15, после массированных 

бомбоштурмовых ударов авиации по противнику, перешли в решительное 

наступление. Как указывают военные источники, уже к вечеру 22 марта 295-я 

стрелковая дивизия 5-й ударной армии и 47-я гвардейская дивизия 8-й 

гвардейской армии установили непосредственную связь в районе моста 

«Форстер» через реку Штром (оперативный район Гольцов). 
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Все немецкие войска, еще остающиеся в кюстринском оборонительном 

узле в боеспособном состоянии, оказались в окружении. В новый «котел» на 

Одере попали не только остатки гарнизона крепости, но и немецкие части, 

выдвинутые командованием группы «Висла» на его усиление: 303-й 

фузилерный батальон и три батальона из состава 1-го и 2-го танко-

гренадерских полков танковой дивизии «Мюнхеберг». 

Таким образом, задача, поставленная штабом 1-го Белорусского 

фронта, по объединению плацдармов двух армий была решена совершенно 

блистательно - то есть в кратчайший срок при сравнительно небольших 

потерях. Кюстринский «ключ к Берлину» окончательно и бесповоротно 

перешел в руки героического Русского Солдата. 

 

 

305 мм гаубица. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  Указом ПВС СССР от 09 мая 1945 года, 

награда вручена без номера, орденская книжка Б №-441773. 

Награжден медалью «За взятие Берлина»  Указом ПВС СССР от 09 

июня 1945 года, награда вручена без номера. 
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После войны с 1952 г. по 1960 г. Степан Гаврилович служил на Новой 

земле. Уволился майором. Умер от рака желудка за три месяца. Захоронен в 

г. Архангельск. 

Архипелаг Новая Земля — крупнейший в Европейской Арктике, его 

площадь составляет 83 000 км2. Такая территория равна площади 

занимаемой Австрией, и в два раза превышает Нидерланды или Данию (без 

Гренландии). Протяженность архипелага с севера на юг около 900 км. На 

одну четверть Новая Земля покрыта ледниками. Горы здесь превышают 

1200 м, а наивысшая точка достигает 1547 м. Крупный ледниковый покров 

северного острова и возвышенные районы архипелага относятся к полярным 

пустыням, а вся остальная территория - к арктическим тундрам. 

Испытание первой атомной бомбы в СССР состоялось 29 августа 

1949 года. После его успешного проведения министр Вооруженных сил дал 

указание заняться освоением нового оружия. 

Для обеспечения разработки атомного оружия флота, способов его 

применения в боевых действиях на море, а также защиты объектов флота 

от атомного оружия противника был создан специальный отдел № 6 при 

главнокомандующем ВМФ. Начальником отдела был назначен капитан I 

ранга Петр Фомин. 

В конце 1953 года 6-й отдел ВМФ выдал промышленности (через 6-е 

Управление МО) тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомное боевое 

зарядное отделение (БЗО) корабельной торпеды калибра 533 мм с 

повышенной дальностью хода. 

 Первый этап государственных испытаний торпеды под условным 

наименованием Т-5 проводился на Ладожском озере без ядерного взрыва. 

 Однако для проведения испытаний торпеды Т-5 в реальных условиях, 

испытаний принимаемого на вооружение ядерного оружия ВМФ, а также 

кораблей и вооружения на стойкость к поражающим факторам ядерного 

взрыва необходимо было выбрать место и оборудовать специальный 

морской испытательный полигон. 

 Государственная комиссия обследовала все подходящие для этих целей 

районы и рекомендовала создать такой полигон на Южном острове 

архипелага Новая Земля, базу полигона разместить в становище Белушья, 

аэродром – в пос. Рогачево, а в качестве боевого поля для испытаний 

использовать Губу Черную. Эти предложения были представлены в 

правительство, и 31 июля 1954 года вышло постановление Совета 

Министров СССР о создании полигона на Новой Земле. 

 Полигон стал формироваться 17 сентября 1954 года в соответствии 

с директивой Главного штаба ВМФ, которая определяла оргштатную 

структуру нового соединения. Эта дата и считается днем рождения 

полигона, ежегодным праздником части. В период своего становления 

полигон имел три зоны: «А» – Губа Черная, «Б» – Губа Белушья, «В» – 

Рогачево. 
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 К концу августа 1955 года были введены в строй основные 

сооружения первой очереди полигона. 

25 августа 1955 года принято постановление Совета Министров 

СССР о проведении первого испытания на Новой Земле. 

 Задача личного состава полигона состояла в регистрации параметров 

ядерного взрыва и фиксации поведения военно-морской техники во время 

взрыва. Обслуживание измерительной аппаратуры велось сотрудниками 

полигона и прикомандированными специалистами. 

 Всего на морском испытательном полигоне было проведено три 

крупномасштабных натурных опыта по изучению воздействия поражающих 

факторов атомного взрыва на корабли. 

Первый опыт, 21 сентября 1955 года. Испытания проводились для 

проверки атомного заряда к торпеде калибра 533 мм, оценки воздействия 

подводного атомного взрыва на корабли и получения экспериментальных 

данных. 

Второй опыт, 7 сентября 1957 года. Взрыв мощностью 32 тыс. т 

был произведен на вышке в 100 м от уреза воды. 

Третий опыт, 10 октября 1957 года. Государственные испытания 

ядерной торпеды, выпущенной дизельной подводной лодкой, проводились на 

фоне учения по нанесению атомного удара торпедой Т-5 с подводной лодки 

по кораблям в базе. Испытания прошли успешно, и торпеду Т-5 с атомным 

зарядом приняли на вооружение подводных лодок ВМФ. 

 Особое место в испытаниях занимали научные исследования в 

интересах Вооруженных сил СССР. Это исследования параметров 

поражающих факторов ядерного оружия при взрывах в различных условиях: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, 

радиоактивного заражения местности и электромагнитного импульса. 

Примером таких комплексных исследований является взрыв, проведенный 7 

сентября 1957 года на вышке в 100 м от уреза воды. 

 В ходе трёх указанных выше испытаний было изучено влияние 

поражающих факторов ядерного взрыва на надводные корабли и подводные 

лодки. Полученные данные регистрации явлений при подводном и приводном 

ядерных взрывах позволили уточнить теорию распространения подводной 

ударной волны, образования парогазовой полости, взрывного султана и 

базисной волны, и связанных с ними радиоактивных выпадений. По 

результатам этих исследований были выработаны рекомендации по 

противоатомной защите личного состава, техники, вооружения и кораблей. 

 Через два года после создания территория полигона существенно 

расширилась на север, за пролив Маточкин Шар (включая Губу Митюшиха). 

Было оборудовано опытное поле для проведения воздушных испытаний 

ядерных зарядов мегатонной мощности, которые нельзя было проводить по 

условиям безопасности ни на каких других полигонах. На берегу пролива 

выросла новая база испытателей и строителей – поселок Северный, где в 
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последующем осуществлялись проходка и оборудование штолен для 

проведения подземных ядерных испытаний. 

 Вследствие этого постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 5 

марта 1958 года Морскому научно-испытательному полигону было 

присвоено новое наименование – «Государственный центральный полигон № 

6 МО». 

Испытания ядерного оружия в атмосфере наносило экологический 

ущерб природе, поэтому было принято решение об их переносе под землю. 

 Первые изыскательские геологические работы на предмет 

возможности подземных ядерных испытаний были проведены с 8 октября по 

15 ноября 1959 года группой геологов под руководством А. Дернова. Уже в 

январе 1960 года началось строительство специальной геофизической 

станции. Район подземных испытаний обозначили зоной Д-9 полигона. 

 В 1959–1960 гг. действовал мораторий на ядерные испытания в 

СССР. Летом 1961 года советское правительство приняло решение о 

прекращении моратория. Начальнику Новоземельского полигона генерал-

майору артиллерии Г. Кудрявцеву (в дальнейшем генерал-лейтенант) была 

дана команда о прекращении подготовительных работ к подземным 

испытаниям и о готовности полигона с 1 сентября 1961 года к воздушным и 

подводным взрывам. 

 Составленной в кратчайшие сроки программой 1961 года 

предусматривалась большая серия испытаний на Новой Земле опытных 

мощных ядерных зарядов Минсредмаша (учение «Воздух») и проведение 

четырех учений трех видов Вооруженных сил – Военно-морского флота, 

ракетных войск стратегического назначения и сухопутных войск («Радуга», 

«Коралл», «Роза» и «Волга»). Инициатором этих учений был Н. Хрущев. 

 10 сентября самолет «Ту-95» взлетел с аэродрома «Оленья» с 

водородной бомбой на борту. Взрыв термоядерного заряда произошел на 

повышенной высоте. Так заработал полигон после моратория. 

Одновременно начались и учения Министерства обороны. По этому 

поводу газеты сообщали, что в соответствии с планом боевой подготовки в 

сентябре–октябре 1961 года в Баренцевом и Карском морях Северным 

флотом совместно с ракетными войсками и военно-воздушными силами 

будут проводиться учения с фактическим применением различных видов 

современного оружия. 

 Боевые стрельбы начались с проверки оперативно-тактического 

оружия сухопутных войск – ракетными стрельбами. Руководил им генерал-

полковник И. Пырский. Боевое поле выбрали на восточном берегу Губы 

Черной. Доставили в этот район инженерный батальон, который 

оборудовал мишенную обстановку, включая военную технику. Стартовую 

позицию организовали в районе Рогачево. Две ядерные боеголовки готовили 

на Новоземельском полигоне штатным личным составом сухопутных войск. 

Первый выстрел с атомной боеголовкой состоялся 10 сентября 1961 года. 
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Ракета попала в центральную часть боевого поля, и полигон зафиксировал 

все параметры ядерного взрыва. 

 Учение «Волга» показало эффективность оперативно-тактического 

ядерного оружия сухопутных войск, надежность ракет и их ядерных 

зарядов. Успешности проведения учения способствовало хорошее 

взаимодействие частей и подразделений сухопутных войск с моряками. Так 

как боеголовки армейской и корабельной ракет схожи, то была 

подтверждена надежность и боеголовки морской ракеты. 

 Вторыми вступили в боевые стрельбы ракетчики войск 

стратегического назначения. Их стартовая позиция находилась в районе 

Северного Урала, а боевое поле Д-2 – в районе Митюшихи, на котором до 

этого испытывались опытные заряды в бомбовом варианте. Учение носило 

условное наименование «Роза». 

 Учения Северного флота под условным наименованием «Радуга» – 

стрельба ракетой, оснащенной боеголовкой, с подводной лодки – проходили в 

сложной метеообстановке, что привело к отклонению ракеты от точки 

прицеливания. 

 После снятия с вооружения ракет этого типа одна из них до сих пор 

стоит памятником на причале в Североморске, а макет боеголовки 

находится в музее в Челябинске-70. 

Второе морское учение «Коралл» – стрельба торпедами с подводной 

лодки – проводилось под руководством Н. Исаченкова. Испытывались 

автономные специальные боевые зарядные отделения (АСБЗО) двух 

мощностей с торпедой, имевшей большую дальность стрельбы. 

 Таким образом, в 1961 году состоялась проверка фактическими 

ядерными взрывами оперативно-тактического оружия сухопутных войск, 

ракетного оружия средней дальности ракетных войск стратегического 

назначения, стратегического и тактического оружия Военно-морского 

флота. Одновременно испытаны образцы опытных термоядерных зарядов 

Минсредмаша, включая рекордную 100-мегатонную бомбу, проверенную на 

половинную мощность. Макеты этой бомбы находятся в музеях Арзамаса-

16 и Челябинска-70. 

 Серия испытаний ядерного оружия, проводимая с участием личного 

состава полигона, закончилась 30 октября 1961 года взрывом «супер-бомбы» 

мощностью порядка 50 Мт. 

За время своей деятельности Новоземельский полигон освоил пять 

видов испытаний ядерного оружия: подводные, наземные, приводные, 

воздушные и подземные (в штольнях и скважинах). Подводные взрывы 

окончены в 1961 году, наземный был только в 1957 году, последний 

приводный – в 1962-м, и в этом же году закончены воздушные испытания. 

Последнее подземное испытание было проведено в 1990 году. 

В. П. ДУМИК,  

капитан I ранга запаса, к.т.н., с.н.с. 
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Степан Гаврилович был женат на Сивец Эмилии Феликсовне. 

 

 
Ильин Гаврил Ильич 
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Глава 8. 

 

Сивец. 

 

 
 

Сивец Эмилия (Эмма) Феликсовна (06.08.1926 г. - 02.10.1987 г.).  

Родилась в деревне Новоселки Минской области республики Беларусь.  

Родители: Сивец Феликс Владимирович, белорус, Сивец Валентина 

Федоровна, белоруска. У Эмилии было 10 сестер и 1 брат. Семья Эмилии 

была раскулачена в Белоруссии. Брата выслали на ст. Зима в Забайкалье. 

Отца Эмилии отправили в г. Артем, там он разбился в шахте. Сестры и мать 

остались в г. Орша. 
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Степан Гаврилович умер, когда Эмилии было 34 года. После смерти 

мужа она родила Александра. Отчество ему дали Степанович. 

После смерти мужа Эмилия Феликсовна работала на Архангельском 

лесопильно-деревообрабатывающем комбинате по заготовке 

технологической щепы. 

Их дети: 

- Владимир, 21.12.1946 г.р. Родился в г. Клинцы Брянской области.; 

- Валентина, 02.01.1948 г.р. Родилась в г. Клинцы Брянской области. До 

2002 года работала на Архангельском мясокомбинате. Уволиласьь на пенсию 

в должности начальника холодильного комбината. Ее дети: Андрей, 1975 г.р, 

Екатерина, 1981 г.р.; 

- Александр, 12.03.1959 г.р., родился в Архангельске. Работал в 

пассажирском автохозяйстве водителем автобуса. Умер и захоронен в г. 

Архангельск. Его сын - Дмитрий 1985 г.р. 

 

Захоронена в Архангельске.  

 

 

 

 
 

Ильин Владимир Степанович -  родился 21 декабря 1946 года в г. 

Клинцы Брянской области в семье военнослужащего.  
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Проходил службу на офицерских должностях в военно-строительных 

частях КДВО. 

В 1984 году награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных 

силах СССР» 3 степени. 

В 1984 году награжден медалью «За отличие в воинской службе» 2 

степени. 

Службу закончил в должности заместителя начальника Строительного 

управления КДВО, в звании полковника. 

 

 

 

Владимир и Тамара с детьми – Наташей и Пашей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


