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Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

Годы Великой Отечественной войны стали временем суровых 

испытаний для нашей страны. В смертельной схватке с фашист-

скими захватчиками проявился подлинный героизм многонацио-

нального народа, вставшего на защиту общей Родины. За этим 

беспримерным подвигом стояли миллионы людей, каждый из ко-

торых внес свой вклад в Великую Победу.

Ярославцы плечом к плечу с другими гражданами Советского 

Союза в тылу и на передовой самоотверженно приближали 9 мая 

1945 года. Земляки, превозмогая тяготы и лишения, обеспечива-

ли нужды армии и, презрев страх, добровольцами отправлялись 

на фронт. Регион принимал раненых воинов, оказывая всю воз-

можную помощь, стал вторым домом для тысяч взрослых и детей, 

эвакуированных из охваченных пожаром боевых действий тер-

риторий.

Представленная книга служит сохранению памяти о мужестве и стойкости ветеранов, данью благо-

дарности живым и ушедшим в вечность свидетелям тех событий. На фотографиях, в письмах и докумен-

тах военных лет запечатлены фрагменты истории нашей Родины, судьбы фронтовиков и тружеников, ис-

тинное человеческое лицо их бессмертного подвига.

Губернатор Ярославской области 

Д. Ю. Миронов
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Предисловие
Нынешний 2020 год, в соответствии с указом Президента Российской Федерации, объявлен Годом Памяти 

и Славы.

75 лет отделяют нас от того дня, когда завершилась Великая Отечественная война. 

День Победы – святой праздник для наших соотечественников. 

Воспоминания о тяжелом лихолетье навсегда остались  в памяти бывших фронтовиков и тружеников тыла. 

Ценой неимоверных усилий, преисполненные горячей любовью к Родине, они пережили все тяготы военного 

времени и внесли огромный вклад в дело Победы. 

В этом несомненная заслуга и наших земляков – советских, партийных, хозяйственных руководителей, 

тружеников промышленных предприятий, колхозников, работников здравоохранения и образования,  деяте-

лей культуры.

В 1941–1945 гг. Ярославская область являлась прифронтовой. На ее территории не было ожесточенных 

схваток с противником, местное население избежало участи порабощенных жителей западных районов стра-

ны, благодаря чему удалось сохранить значительную часть людских и экономических ресурсов. 

Тем не менее события Великой Отечественной войны не обошли ни одну семью. 

Налеты вражеской авиации, карточная система на продукты питания и промышленные товары, ре-

жим экономии, сбои в работе коммунального хозяйства – все это являлось особенностью тыловой жизни  

в эти годы.

За минувшее время в исторической и краеведческой литературе появилось немало книг, посвященных со-

бытиям Великой Отечественной войны. 

Это сборники документов и материалов, монографии, публицистика, мемуары, очерки, документальные 

повести. 

Тема войны является одной из основных и в книгах по истории Ярославля и Ярославской области. 

Объединяющей идеей этих изданий является показ беспримерного подвига советских людей на фронте  

и в тылу. 

В настоящее время западными политиками и идеологами делаются целенаправленные попытки умалить 

сформировавшуюся к концу 1930-х гг. мировую угрозу фашизма, пересмотреть ход войны и значение Победы 

советского народа. 

Масштабы военных действий, роль фронта, партизанского движения, самоотверженность тыла – все ста-

вится ныне под сомнение. 
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Наиболее ярые сторонники подобных фальсификаций задаются вопросом: была ли война вообще?

В связи с этим тема Великой Отечественной войны становится наиболее актуальной.

Время, к сожалению, неумолимо. 

Фронтовиков, тружеников тыла – очевидцев минувших трагических для нашей страны событий становит-

ся все меньше. 

На смену им приходит поколение детей войны – тех, в чьем детстве навечно запечатлелись бомбежки, 

смерть родных людей, голод и холод, эвакуация.

Эти люди – наша память о войне, наша гордость, наша совесть.

Документы военных лет, фронтовые письма – вот тот исторический пласт, которому в настоящее время 

отведена решающая роль. 

То же можно сказать и про фотографии военных лет. 

Неслучайно участники Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бес-

смертный полк России», шествуя в традиционных манифестациях, держат в руках портреты своих родных  

и близких – участников Великой Отечественной войны.

Фотография позволяет представить любое событие наиболее полно, передать переживаемые эмоции, бы-

товые детали наиболее точно. 

Фотография не нуждается в языковом переводе, поэтому она доступна, понятна и всегда вызывает инте-

рес.

Перед авторским коллективом была поставлена задача проиллюстрировать события военных лет фотодо-

кументами ГКУ ЯО ГАЯО и его филиалов.

Осуществить это было непросто по причине многократного использования большинства материалов,  

с одной стороны, и недостаточно высокого качества имеющихся фотографий, с другой.

Эту проблему решили материалы личных фондов, поступившие на хранение в ГКУ ЯО ГАЯО и его филиа-

лы в последние годы.

Предлагаемый читателям фотоальбом состоит из трех глав, посвященных подвигу наших земляков  

на фронте и в тылу, рассказывающих о дне сегодняшнем – благодарной памяти потомков. 

Большинство фотографий публикуется впервые, при их оформлении использованы документы из фондов 

ГКУ ЯО ГАЯО и его филиалов, в содержании которых также отразились приметы военного времени.

Фотоальбом к 75-летию Победы – это скромный вклад ярославских архивистов в развитие краеведческой 

тематики и искренняя дань памяти поколениям, отстоявшим право на Мир и на Жизнь.

Главный архивист ГКУ Яо ГаЯо о. В. Кузнецова
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ГлаВа 1

«Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло…» 
(К. Симонов)

На начало Великой Отечественной войны, в связи с очередными призывами на действительную военную 

службу, в Красной Армии числилось более 73 тысяч человек 1919–1922 годов рождения, призванных военкома-

тами Ярославской области1. 

22 июня 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по 

Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковско-

му, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказско-

му и Закавказскому военным округам», в соответствии с которым в армию призывались военнообязанные  

1905–1918 годов рождения2.

В течение первых же суток из Ярославской области было отправлено в Красную Армию более 14 тысяч че-

ловек3. 

В августе 1941 г., в связи с необходимостью восполнения боевых потерь первых месяцев войны, для ком-

плектования вновь формируемых частей и соединений, проводилась дополнительная мобилизация военнообя-

занных старших возрастов 1890–1904 годов рождения4. 

В дальнейшем предельный возраст призыва на военную службу для военнообязанных рядового и сержант-

ского состава повысился до 55 лет, призывной возраст для молодежи устанавливался в 17,5 года5. 

По сведениям Ярославского областного военкомата, за 1941–1945 гг. в действующую армию по воен-

ным мобилизациям было отправлено 480 тысяч мужчин, в т. ч. 10 тысяч офицеров, 348 тысяч рядовых,  

122 тысячи призывников 1922–1927 годов рождения6.

Более 500 тысяч ярославцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны7. 

1 В прифронтовых условиях // ГАЯО. СИФ. Книга памяти. Поименный список убитых, умерших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, призванных или родившихся в г. Ярославле. Ярославль, 1994. Т. 1. С. 19.

2 ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1941. 23 июня.
3 В прифронтовых условиях // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 17.
4 Там же.
5 Там же.
6 Мобилизации воинские // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / Сост. Г. Казаринова,  

О. Кузнецова. Ярославль, 2010. С. 141.
7 В огне сражений // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 31.
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Наряду с общими мобилизациями в Ярославской области, как и по всей стране, проводились партийные  

и комсомольские мобилизации.

Только за июль-август 1941 г. Ярославская областная партийная организация направила на фронт свыше 

тысячи коммунистов, а за весь период 1941–1945 гг. – 16,4 тысячи человек, или каждого третьего из состава 

партийной организации8. 

На фронтах сражалось 85 тысяч  ярославских комсомольцев. Для выполнения спецзаданий командования 

в течение 1941–1943 гг. по комсомольским мобилизациям из Ярославской области было призвано около 10 ты-

сяч юношей-добровольцев. Они направлялись в воздушно-десантные войска, партизанские отряды, лыжные 

батальоны, гвардейские минометные части, другие подразделения9.

В 1942-1943 гг. по комсомольским мобилизациям в Красную Армию было призвано около 15 тысяч девушек 

в возрасте от 19 до 25 лет. Они получали назначения в женскую стрелковую бригаду, школу радистов, в Военно-

Морской Флот, органы суда и прокуратуры фронтов, ПВО городов Москвы и Ленинграда. 

Всего за годы Великой Отечественной войны из Ярославской области было мобилизовано около  

26 тысяч женщин10. 

С периодом 1941–1945 гг. связан боевой путь дивизий, сформированных в Ярославской области  

и входивших в состав 28-й, 2-й ударной и 39-й армий11.

В их числе 288-я стрелковая дивизия, принимавшая участие в Ленинградско-Новгородской операции  

и удостоенная в 1944 г. почетного наименования Дновской, 328-я стрелковая дивизия, участвовавшая  

в Витебско-Оршанской операции и удостоенная в 1944 г. почетного наименования Витебской, 78-я стрел-

ковая дивизия, освобождавшая Запорожье и удостоенная в 1943 г. почетного наименования Запорожской,  

246-я стрелковая дивизия, освобождавшая Польшу и Чехословакию и удостоенная в 1944 г. почетного наиме-

нования Шумской, 243-я стрелковая дивизия, встретившая День Победы в Праге, 234-я Ярославская коммуни-

стическая стрелковая дивизия, завершившая войну в Германии12. 
В Ярославской области начали свой славный путь 222-й, 275-й, 283-й, 193-й, 438-й, 441-й, 444-й, 452-й, 

483-й, 525-й, 584-й, 637-й, 768-й артиллерийские полки, 222-й авиационный полк, 226-й отдельный батальон 

связи, 287-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО13. 

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, многие воинские ча-

сти и соединения Красной Армии были преобразованы в гвардейские. Им вручались гвардейские знамена,  

8 В прифронтовых условиях // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 19.
9 Там же.
10 Мобилизации воинские // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 142; В прифронтовых 

условиях // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 19.
11 В огне сражений // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 30.
12 Формирование воинских соединений на территории Ярославской области // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой 

Отечественной войны… С. 304–306.
13  В огне сражений // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 30.
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а военнослужащим – нагрудный знак «Гвардия», учрежденный 21 мая 1942 г. Одновременно вводились гвардей-

ские воинские звания (гвардии рядовой, гвардии лейтенант, гвардии майор и т. д.). 

Гвардейцы служили образцом беззаветной преданности Отечеству, непоколебимой воли к победе, храбро-

сти, стойкости и упорства.

Из соединений, сформированных в Ярославской области, 328-я стрелковая дивизия, в соответствии  

с приказом наркома обороны СССР от 24 мая 1942 г., была преобразована в 31-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию14. 

За проявленные мужество и героизм при защите Родины 227 наших земляков удостоены звания Героя Со-

ветского Союза15. Полными кавалерами ордена Славы стали 27 воинов16.

Одной из форм почестей военнослужащим за совершенные подвиги явилось зачисление навечно  

в списки части, в соответствии с приказами министра обороны СССР и министра Военно-Морского Флота 

СССР. 

Всего в списки частей зачислено более 350 воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота. Имена геро-

ев высечены на стенах зала Победы Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, среди них  

7 ярославцев: капитаны А. А. Баштырков, М. А. Вербицкий, А. И. Рытов, М. А. Самарин, лейтенант А. Ф. Наумов, 

старший сержант Н. А. Рытов, рядовой А. М. Носков17. 

В предисловии к «Книге памяти» Ярославской области говорится: «…Одни встретили войну кадро-

выми военными, другие уходили на фронт по первой мобилизации или добровольно, третьи подрастали  

и совсем еще юными пополняли ряды защитников Отечества, четвертые стали партизанами или под-

польщиками в оккупированных зонах и лишь после освобождения влились в регулярные армейские 

части, в составе которых продолжали громить врага. По-разному сложились их фронтовые судьбы.  

Не все (и даже менее половины) дошли до фашистского логова, не все встретили долгожданный День По-

беды. Многие сложили головы или пропали без вести под Москвой или Ленинградом, Сталинградом или 

Курском, под Смоленском или на Висле, в Вене или под стенами Кенигсберга. Но все они: и погибшие,  

и вернувшиеся с Победой – честно, до конца исполнили свой воинский долг…»18.

Более 200 тысяч наших земляков не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны19. 

14  Гвардия советская // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 53-54.
15  В огне сражений // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 31.
16  Там же; Радовская Н., Беляков Ю. Славы солдатской созвездие. Ярославль, 1978.
17  Зачисление навечно в списки части // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 94.
18 В огне сражений // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 31.
19 Там же.
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СобытИя 
в фотографИях

1. Мобилизация. Общий сбор. Город Углич. Июль 1941 г. 

В «Книге памяти» Ярославской области говорится: «В боях с фашистами приняли участие более 15 ты-

сяч угличан, более 8 000 из них не вернулись с полей сражений. 3150 воинов награждены боевыми ордена-

ми и медалями. Самым достойным из них присвоены звания Героя Советского Союза…».
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СобытИя 
в фотографИях

2. Проводы на фронт диктора В. М. Иванченко и литсотрудника Е. И. Библовой. На снимке (сле-
ва направо) в первом ряду: Е. И. Библова, А. В. Овсянникова, В. М. Иванченко; во втором ряду: 
Л. С. Климова, Е. Н. Мендлер. Осень 1941 г. 

Вера Михайловна Иванченко (урожденная Миронова, во втором браке – Королева) (1910–1973) родилась 

в г. Санкт-Петербурге. В 1938–1940 гг. работала диктором Республиканского радиокомитета г. Нальчика Ка-

бардино-Балкарской АССР, в 1940–1941 гг. – диктором Ярославского областного радиокомитета. 

С октября 1941 по декабрь 1942 г. служила в Красной Армии, являлась младшим политруком роты  

234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. После тяжелого ранения вернулась в г. Яро-

славль. 

В 1944–1969 гг. работала диктором Всесоюзного радио в г. Москве. 
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3. Летчик-штурмовик младший лейтенант Д. М. Балашов (первый слева в нижнем ряду)  
в группе военнослужащих. Город Воронеж. [Июнь – сентябрь 1941 г.] 

Дмитрий Михайлович Балашов (1920–1942) родился в селе Глебово Рыбинского уезда Ярославской гу-

бернии. После окончания школы ФЗУ работал слесарем-инструментальщиком на моторостроительном за-

воде им. Павлова, занимался в Рыбинском аэроклубе. В 1940 г. был призван в Красную Армию и принят  

в авиационное училище г. Балашова Саратовской области. 

В июне – ноябре 1941 г. находился в тренировочном полку г. Воронежа. Затем воевал в составе  

312-го штурмового авиаполка 1-й воздушной армии Западного фронта. 

Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу».

17 марта 1942 г. командир звена Д. М. Балашов погиб в боях под г. Москвой. 
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4. В. Ф. Монахов, труженик завода «Проле-
тарская свобода» г. Ярославля,  за работой 
у рации. [1941–1942 гг.] 

5. Начальник военно-технического снабжения 178-й стрелковой дивизии П. М. Шпаков  
со своими боевыми товарищами. 1941 г. 

Петр Михайлович Шпаков (1910–1996) родился в селе Приречное Акмолинской области. Кадровый во-

енный. Служил в Забайкалье, Монгольской Народной Республике. Принимал участие в военном конфликте 

на озере Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939). 

В мае 1940 г. был назначен начальником военно-технического снабжения 178-й стрелковой дивизии. 

Сражался под г. Ржевом, принимал участие в освобождении гг. Смоленска, Витебска, Севастополя, ликви-

дации Восточно-Прусской группировки противника под г. Кенигсбергом. Служил начальником штаба тыла 

63-го стрелкового корпуса 51-й армии.  

Великую Отечественную войну закончил в звании подполковника. 

Награжден орденом Ленина, орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, ме-

далями.
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6. Бойцы строевого батальона в период сооружения моста через Кольский залив для обеспе-
чения бесперебойного снабжения войск  оружием и провизией. Поселок Кола Мурманской 
области. На снимке крайний слева в среднем ряду – начальник строительства Д. Г. Вороши-
лов. Июль 1941 г.
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7. Первые бои под г. Смоленском. Минуты отдыха. П. И. Мельник (в нижнем ряду третий сле-
ва) с сослуживцами. [Лето 1941 г.]

Петр Иванович Мельник (1915–1942) родился в селе Сай Липово-Долинской волости Глуховского уезда 

Сумской губернии, угличанин – по месту жительства. 

На фронте с июня 1941 г. Воевал в пехотных подразделениях на Волховском фронте, участвовал в боях 

на Смоленском направлении. 

Награжден медалью «За отвагу».  

Пропал без вести в сентябре 1942 г. под г. Смоленском. 
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8. Летчик, Герой Советского Союза М. П. Жуков у самолета. [После 8 июля 1941 г.] 

Михаил Петрович Жуков (1917–1943) родился в деревне Ружбово Череповецкого уезда Новгородской гу-

бернии. После обучения в школе ФЗУ работал слесарем-электриком на Ярославском шинном заводе, зани-

мался в Ярославском аэроклубе.  В 1940 г. окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов. 

В первые дни Великой Отечественной войны – летчик 158-го истребительного авиаполка 39-й истре-

бительной авиадивизии Ленинградского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1941 г. был удостоен звания Героя Советского Союза за уничтожение таранным ударом немецкого бомбар-

дировщика над Псковским озером. 

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени.  

Свой последний боевой вылет совершил 12 января 1943 г. в районе Мга – Верхняя Дубровка, прикрывая 

наступление советских войск под г. Ленинградом. 

Именем М. П. Жукова названы улицы в г. Череповце и в Ленинском районе г. Ярославля. На ул. Совет-

ской в г. Ярославле установлен бюст героя.
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9. Военкомы частей и работники политотдела 243-й стрелковой дивизии. 1941 г. 
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10. Командование 243-й стрелковой дивизии в зоне боевых действий.  На снимке в центре  –  
командир дивизии генерал-майор В. С. Поленов, слева – старший батальонный комиссар  
Е. Ш. Гильченок. Январь 1942 г.

Виталий Сергеевич Поленов (1901–1968) родился в г. Костроме. Участник Гражданской войны. В 1920–

1930-е гг. служил на различных должностях в Красной Армии. 

В июле 1941 г. был назначен командиром 243-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под гг. Ржевом 

и Калинином. В январе 1942 г. стал заместителем командующего 29-й армии, в апреле 1942 г. – команду-

ющим 31-й армии Калининского фронта, в феврале 1943 г. – командующим 5-й армии Западного фронта. 

Принимал участие в освобождении гг. Вязьмы, Гжатска, Смоленска. В октябре 1943 г. был назначен коман-

дующим 47-й армии, в августе 1944 г. – командующим 108-го стрелкового корпуса Ленинградского, затем 

Белорусского фронтов. Корпус под командованием генерал-лейтенанта В. С. Поленова принимал участие  

в Таллинской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях.

В послевоенное время продолжил службу в Советской Армии. 

Награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Суворова  

I и II степеней, орденом Кутузова I степени, медалями, орденами иностранных государств.
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11. Женщины-военнослужащие 243-й стрелковой дивизии на тренировочной подготовке 
к стрелковым соревнованиям. 8 марта 1942 г. 
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12. Разминирование улиц г. Ржева, освобожденного от фашистов частями Красной Армии. 
Калининская область. [Март 1943 г.] 

В результате Ржевско-Вяземской наступательной операции, положившей конец 17-месячной фашист-

ской оккупации, 3 марта 1943 г. был освобожден г. Ржев. 

В числе воинских соединений, принимавших участие в ожесточенных боях 1942 г., – сформированные 

в гг. Ярославле и Рыбинске 243-я и 246-я стрелковые дивизии. За мужество и отвагу более 500 бойцов и ко-

мандиров были награждены орденами и медалями.

В 1943–1945 гг. трудящимися Ярославской области оказывалась всесторонняя помощь Калининской 

области в восстановлении промышленности, сельского хозяйства, в культурном строительстве. 
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13. Командир 389-й стрелковой дивизии Л. А. Колобов. [1942 г.]

Леонид Александрович Колобов (1907–1993) родился в деревне Шаха Переславского уезда Вла-

димирской губернии. В 1931 г. окончил Московскую пехотную школу, в 1939 г. – Военную академию  

им. М. В. Фрунзе. Участник советско-финляндской войны. 

В годы Великой Отечественной войны – командир 389-й стрелковой дивизии Северной группы войск 

Закавказского фронта. Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г.  Л. А. Колобов 

был удостоен звания Героя Советского Союза за умелое руководство частями дивизии по прорыву обороны 

противника с форсированием р. Западный Буг.

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени, ор-

деном Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

В послевоенное время окончил Высшие академические курсы при Академии им. К. Е. Ворошилова, ра-

ботал заместителем начальника Военно-Политической академии им. В. И. Ленина. В 1958 г.  Л. А. Колобову 

было присвоено звание генерал-лейтенанта. 
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14. Экипаж самолета ТБ-7 после очередного боевого задания. 1942 г. 

Самолет ТБ-7 (Пе-8, АНТ-42) – дальний тяжелый бомбардировщик периода Великой Отечественной вой-

ны. 

Конструкцию машины разработали специалисты ОКБ В. М. Петлякова Центрального аэрогидродина-

мического института. 

Самолет был четырехмоторным, его длина составляла 23 м, максимальная скорость – 443 км/ч, даль-

ность полета – 3700 км. 
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15. Бойцы батальона аэродромного обслуживания 62-го района авиационного базирования 
3-й Воздушной армии. На снимке слева – старший сержант В. Д. Баранов, уроженец Молог-
ского уезда Ярославской губернии. [1942 г.]
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16. Медсанбат 202-й стрелковой дивизии. Северо-Западный фронт. На снимке во втором ряду 
второй слева – Л. М. Бедрин. 1942 г.

17. Врач медсанбата Л. М. Бедрин. Юго-Западный фронт. 1943 г.

Лев Моисеевич Бедрин (1919–2001) родился в г. Курске. В 1941 г. после окончания Воронежского меди-

цинского института был призван в Красную Армию. 

Воевал на Северо-Западном, Юго-Западном, Брянском и 2-м Украинском фронтах в должностях млад-

шего врача, командира санитарной роты, старшего врача, бригадного врача, корпусного врача, дивизионно-

го врача.

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», 

«За победу над Германией». 

После демобилизации вернулся в г. Воронеж. В 1950 г. окончил аспирантуру медицинского института 

и в 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1966 г. – докторскую диссертацию. В 1967 г. был избран 

на должность заведующего кафедрой судебной медицины Ярославского медицинского института, в 1969 г. 

стал профессором. 
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18. Фронтовая бригада театра им. Ф. Г. Волкова. 1942 г. 

В годы Великой Отечественной войны коллективом Ярославского театра драмы им. Ф. Г. Волкова были 

сформированы фронтовые бригады. Их профессиональная деятельность неоднократно отмечалась прика-

зами и грамотами командного состава фронта, одна из бригад была награждена гвардейским значком.

За 1941–1945 гг. артисты театра подготовили 277 спектаклей и концертов на передовой линии фронта, 

провели более 80 консультаций в помощь красноармейской художественной самодеятельности.

В личном фонде актрисы Государственного академического драматического театра им. Ф. Г. Вол-

кова А. Д. Чудиновой и режиссера того же театра Г. С. Свободина сохранились фронтовые письма  

за 1942–1943 гг., рассказывающие о деятельности агитбригады театра, авторами которых были  

В. П. Митрофанов, В. К. Крохмаль, Д. Г. Аборкин и М. М. Рыпневская.
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19. Приезд на фронт представителя Главного политического управления Красной Армии  
Д. З. Мануильского (на снимке в центре), командарма 21-й армии И. М. Чистякова (справа), 
члена военного совета 21-й армии П. И. Крайнова (слева). Сентябрь 1942 г. 

Иван Михайлович Чистяков (1900–1979) родился в деревне Отрубнево Тверской губернии.  Участник 

Гражданской войны. Окончил курсы усовершенствования комсостава Красной Армии «Выстрел» им. Комин-

терна. В 1920–1930-е гг. находился на различных должностях в Красной Армии – служил в Дагестане, на 

Северном Кавказе, Дальнем Востоке. 

В годы Великой Отечественной войны окончил курсы при Академии Генерального штаба, стал команду-

ющим стрелковой бригады, затем командующим стрелковой дивизии и корпуса. Участник битвы под г. Мос-

квой, на Калининском фронте, под гг. Харьковом и Курском. В октябре 1942 – мае 1945 г. – командующий 

21-й армии (6-й гвардейской армии),  участвовавшей в боях под г. Сталинградом. 28 июня  1944 г. был удо-

стоен звания генерал-полковника, указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. – звания 

Героя Советского Союза. В мае – октябре 1945 г. – командующий 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, 

участник войны с Японией. 

В послевоенное время продолжил службу в Советской Армии. 

Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, 

двумя орденами Кутузова I степени, орденом Суворова II степени, медалями, а также орденами и медалями 

иностранных государств.
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20. Член военного совета 13-й армии гвардии генерал-майор П. И. Крайнов в окопах  
под г. Сталинградом. Осень 1942 г. 

Павел Иванович Крайнов (1904–1951) родился в деревне Агафоново Даниловского уезда Ярославской 

губернии. В 1926–1930 гг. служил в Красной Армии. В 1930-е гг. работал на заводе № 62 г. Ярославля, состо-

ял инструктором Ярославского горкома ВКП(б). Участник советско-финляндской войны.

В годы Великой Отечественной войны – начальник политотдела и член военного совета 13-й и 48-й ар-

мий Брянского фронта, 57-й и 21-й армий Юго-Западного фронта, 6-й гвардейской армии Воронежского 

фронта, в декабре 1943 – сентябре 1945 г. – член военного совета ХВО. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны  

I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией». 
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21. Летчики 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. На снимке во вто-
ром ряду второй справа – политрук гвардии майор С. Д. Лесников. [1943 г.]

Сергей Дмитриевич Лесников (1913–?) в годы Великой Отечественной войны воевал на Юго-Западном, 

на 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Полковник.

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

В 1970–1980-е гг. работал старшим инженером службы гражданской обороны Управления «Ярэнерго».
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22. Герой Советского Союза Н. М. Карабулин (на снимке слева) обсуждает с воздушным стрел-
ком проведенный боевой вылет. Аэродром Курск (западный). Март 1943 г. 

Николай Михайлович Карабулин (1918–1943) родился в деревне Тарханка Большесольского уезда Ко-

стромской губернии. В 1930-е гг. работал токарем на Ярославском заводе «Пролетарская свобода», занимал-

ся в Ярославском аэроклубе. В 1940 г. окончил Сталинградскую военно-авиационную школу. 

С августа 1941 г. в составе 215-го штурмового авиаполка 47-й смешанной авиадивизии принимал участие 

в сражениях под гг. Смоленском и Москвой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 г. 

Н. М. Карабулину было присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал в боях под г. Харьковом, в Ста-

линградской битве, в сражениях под г. Курском. 

Награжден орденом Ленина, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны II степени. 

5 июля 1943 г. погиб в районе села Малоархангельск  Орловской области.

Именем Н. М. Карабулина названа улица в Красноперекопском районе г. Ярославля. 
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23. Присяга на фронте. 1942 г.

Текст военной присяги изложен на широко известном плакате 1941 г. «Родина-мать зовет!».

В документе есть такие слова: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая 

в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, 

храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, 

беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников…

…Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Роди-

ны – Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии,  

я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни  

для достижения полной победы над врагами».
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24. Подводная лодка «Ярославский комсомолец», построенная на средства, собранные моло-
дежью Ярославской области. 1943 г. 

В 1942 г. в СССР широко развернулось движение по строительству танковых колонн, авиационных 

эскадрилий. По инициативе молодежи колхоза «Заря свободы» Брейтовского района Ярославской области 

начался сбор средств на строительство подводной лодки. 

В феврале 1943 г. лодку М-104, спущенную со стапеля Горьковского судостроительного завода «Красное 

Сормово», именовали «Ярославский комсомолец» и передали морякам Северного флота. 

В годы Великой Отечественной войны субмарина патрулировала территориальные воды у границы  

с Норвегией.
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25. Командный состав 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. 
4 мая 1943 г. 
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26. Полковник, командир 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии  
С. И. Турьев. 3 октября 1942 г. 

Степан Ильич Турьев (1901–1986) родился в селе Пезмог края Коми. Участник Гражданской войны.  

В 1930-е гг. находился на различных должностях в Красной Армии – служил в Забайкальском, затем в Ор-

ловском военных округах.

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в  боевых действиях в должности командира 

полка. С 15 апреля 1942 по 18 декабря 1944  г.  возглавлял 234-ю Ярославскую коммунистическую стрел-

ковую дивизию. Под его руководством дивизия участвовала в Духовщинско-Демидовской наступательной 

операции, сражалась в Смоленской области, вела наступление на Витебско-Полоцком направлении, осво-

бождала гг. Гомель, Овруг, Ковель, Брест. В декабре 1944 г. был отозван на курсы усовершенствования Выс-

шей военной академии при Генштабе. В послевоенное время  командовал дивизией в Заполярье.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-

ной войны, орденом Богдана Хмельницкого, медалью «За боевые заслуги».
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27. Военный журналист Д. И. Смирнов, медсестра 549-го отдельного медико-санитарного ба-
тальона З. А. Голубева и комиссар 234-й Ярославской коммунистической стрелковой диви-
зии М. П. Смирнов. 1942 г.

Зинаида Александровна Голубева (1919–?) родилась в деревне Кузяево Ростовского уезда Ярославской 

губернии. В 1930-е гг. работала техническим секретарем сельхозотдела Ярославского обкома ВКП(б). 

С марта 1942 г. находилась на фронте, служила медицинской сестрой 549-го отдельного медико- 

санитарного батальона 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии, с 1944 г. – секретарем-

шифровальщиком отдела контрразведки дивизии. 

Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Михаил Павлович Смирнов (1905–?) родился в деревне Рахманово Галичского уезда Костромской губер-

нии. С 1923 г. находился на комсомольской и партийной работе. 

Как секретарь Ярославского обкома ВКП(б), являлся одним из организаторов формирования  

234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. До сентября 1943 г. был комиссаром дивизии 

и заместителем командира по политчасти. Впоследствии стал заместителем начальника Политуправления 

Степного и 2-го Украинского фронтов. 

Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.

В послевоенное время работал секретарем Тульского обкома КПСС.
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28. Бойцы Красной Армии на одной из улиц освобожденного от фашистов г. Ельни Смолен-
ской области. [Август 1943 г.] 

В ходе Смоленской наступательной операции были освобождены десятки населенных пунктов,  

а 30 августа 1943 г., после 22-месячной фашистской оккупации, – г. Ельня.

В июле-августе 1943 г. ярославцы взяли шефство над городами и районами освобождаемой Смоленской 

области, оказывали помощь в восстановлении промышленности, сельского хозяйства, в культурном строи-

тельстве. В частности, Ленинский район г. Ярославля помогал г. Ельне. 

Инициаторами в оказании помощи жителям Смоленской области стали труженики сельскохозяйствен-

ной артели «Горшиха» Ярославского района. В сентябре 1943 г. работники фабрики «Красный Перекоп» об-

ратились к текстильщикам Ярославской области с призывом: «Дадим миллионы метров ткани населению 

освобожденных районов». Это предложение поддержало бюро Ярославского обкома ВКП(б). 
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29-30. Советские войска проходят через освобожденный от фашистов город Духовщина 
Смоленской области. Сентябрь 1943 г. 

В числе воинских соединений, принимавших участие в боях за освобождение Смоленщины, была  

и 234-я Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия. В сентябре-октябре 1943 г. бойцы участвова-

ли в разгроме Духовщинско-Демидовской группировки противника – в Смоленской операции Калининско-

го фронта и дальнейшем наступлении на Витебском направлении.
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31. Батарея 340-го стрелкового полка 234-й Ярославской коммунистической стрелковой 
дивизии на марше в Белоруссии. 1943 г. 
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32–34. Похороны заместителя командира по политчасти 25-го отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона ПВО майора В. Я. Белова. Март 1943 г.

Василий Яковлевич  Белов (1904–1943) родился в деревне Пузиково Даниловского  уезда  Ярославской 

губернии. 

Погиб на боевом посту 31 марта 1943 г. у станции Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинград-

ской области.
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35. Рядовой А. Г. Гузанов. 1943 г. 

Анатолий Германович Гузанов (1926–1944) родился в деревне Дунилово Угличского уезда Ярославской 

губернии. 

Рядовой, стрелок  48-го стрелкового полка 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. 

В боях под г. Шяуляем Литовской ССР был тяжело ранен. Умер в полевом передвижном госпитале  

№ 2338.
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36. Военные будни. Фронтовой шофер В. А. Курдюков (на снимке – внизу в центре) с сослу-
живцами. [1943 г.]  

Владимир Алексеевич Курдюков (1922–1967) родился в г. Твери. 

Великую Отечественную войну начал курсантом – шофером БВАШП 8-й авиаэскадрильи 2-го Украин-

ского фронта, окончил сержантом-шофером хозяйственного взвода 1555-го зенитно-артиллерийского Бер-

линского полка ВВС. 

За взятие г. Будапешта получил благодарность  Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Умер в г. Угличе.
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37. Фрагмент из военной тетради рядового В. А. Курдюкова. [Не ранее 6 января 1943 г.]

В тетрадь занесены знаки различия личного состава Красной Армии, названия образцов вооружения, 

наград. 

Большая часть документа содержит сатирический комикс под названием «Похождения морского шака-

ла Людвига Лютке. Серия вторая “На дне морском”. Рисунки И. Алексеева. Текст В. Гранова».

Схема с обозначениями боевых действий под г. Ленинградом помещена после сатирического комикса  

в конце тетради.
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38. Десант пехоты на танке Т-34. [Левобережная Украина. 1943 г.]  

Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой войны. 

Конструктор машины Михаил Ильич Кошкин (1898–1940) родился в деревне Брынчаги Переслав-

ского уезда Владимирской губернии. В 1934 г. окончил Ленинградский политехнический институт. Ра-

ботал конструктором, заместителем начальника конструкторского бюро опытно-конструкторского отде-

ла завода им. Кирова в г. Ленинграде, в 1937 г. был назначен главным конструктом Харьковского завода  

им. Коминтерна.

Создать машину, сочетающую в одной конструкции все положительные качества танков разных типов, 

состоящих на вооружении армий мира, – такая цель была поставлена в 1930-е гг. перед группой специали-

стов во главе с М. И. Кошкиным. На состоявшемся в марте 1940 г. осмотре Т-34  И. В. Сталиным была дана 

высокая оценка опытному образцу. 

Серийное производство машин началось в 1940 г. Всего в 1941–1945 гг. в СССР было выпущено  

73,5 тысячи танков, в т. ч. 51 тысяча – марки Т-34. 
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39. Летчик В. А. Киселев. Аэропорт Внуково. [1943 г.] 

Виктор Александрович Киселев (1916–1944) родился в г. Ярославле. Обучался в Рыбинском авиационном 

техникуме, в 1935 г. был принят в Ворошиловградскую летную школу. В 1938–1939 гг. служил в 41-м авиапол-

ку, базировавшемся в г. Могилеве Белорусской ССР. 

Начало Великой Отечественной войны встретил под г. Белостоком. Героическая атака лейтенантом  

В. А. Киселевым самолета противника в августе 1941 г. послужила основой сюжета рассказа А. Н. Толстого 

«Таран».

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны. 

6 июня 1944 г. заместитель командира, штурман 34-го истребительного авиаполка В. А. Киселев погиб 

под г. Ржевом. 
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40. Группа офицеров штаба 229-й стрелковой  дивизии. Волховский фронт. На снимке чет-
вертый слева – командир дивизии П. И. Соленов, рядом его жена, старший сержант Л. В. Со-
ленова. 25 сентября 1943 г. 

Павел Иванович Соленов (1901–1950) родился в селе Черкасово Мологского уезда Ярославской губер-

нии. С 1920 г. служил в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1938 г. был удостоен звания пол-

ковника.

В начале Великой Отечественной войны находился в составе 22-й армии Западного фронта. Уча-

ствовал в Смоленском сражении, в Калининской операции. В декабре 1941 г. был назначен команду-

ющим 165-й стрелковой дивизии, впоследствии вошедшей в состав Ленинградского фронта. С июня  

1942 г. служил в штабе 52-й армии Волховского фронта, с апреля по сентябрь 1943 г. являлся командующим  

229-й стрелковой дивизии. В марте 1944 г. был направлен на учебу в Высшую военную академию  

им. К. Е. Ворошилова. В апреле 1945 г. отбыл на Дальневосточный фронт, участвовал в войне с Японией. 

В послевоенное время  продолжил службу в Советской Армии.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями.
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41. Офицеры и бойцы 397-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой дивизии на-
кануне Новгородско-Лужской операции Волховского фронта. Декабрь 1943 г.

Наступательные действия войск Волховского фронта против 18-й немецко-фашистской армии, осаж-

давшей г. Ленинград, известны как Новгородско-Лужская операция (14 января – 15 февраля 1944), основ-

ной задачей которой являлось уничтожение группировки противника и освобождение Октябрьской желез-

ной дороги. 

В ходе наступления 16 января 1944 г. был взят Великий Новгород, закончилась вражеская оккупация 

города, длившаяся с 19 августа 1941 г.
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42. Командир эскадрильи 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного Брянского 
Краснознаменного полка гвардии майор В. К. Скотников. 1944 г. 

Виктор Константинович Скотников (1911–1973) родился в г. Ярославле. В 1931 г. был призван в Крас-

ную Армию. 

В Великую Отечественную войну служил в составе 7-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. В ян-

варе 1944 г. был назначен командиром эскадрильи.

Награжден  орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 

В послевоенное время продолжил службу в Советской Армии.
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43. Герои Советского Союза 15-й гвардейской бомбардировочной авиационной Гомельской 
дивизии дальней авиации на вручении правительственных наград в г. Москве. На снимке 
(справа налево): А. З. Носовец, А. Д. Давыдов, В. П. Драгомирецкий, А. А. Баленко, П. А. Полы-
галов, М. М. Кириллов, Ф. С. Румянцев. 1944 г. 

Александр Дмитриевич Давыдов (1910–1985) родился в г. Ростове Ярославской губернии. 

В первые дни Великой Отечественной войны был зачислен в авиагруппу особого назначения.  

В 1942–1945 гг. воевал в составе дальней тяжелой бомбардировочной авиации. Командовал авиазвеном, 

затем авиационной эскадрильей 337-го авиаполка. Принимал участие в обороне гг. Москвы, Ленинграда, 

Сталинграда, в битве на Орловско-Курской дуге, в освобождении Югославии и Венгрии. Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. гвардии капитану А. Д. Давыдову было присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны  

I степени, орденом Красной Звезды, медалями, двумя  югославскими орденами «Партизанская Звезда»  

I степени.

Именем А. Д. Давыдова названа улица в г. Ростове Ярославской области.
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44. Редактор газеты 243-й стрелковой дивизии «В бой за Родину» А. М. Флягин (справа)  
с фронтовым товарищем. [1944 г.] 

Алексей Михайлович Флягин (1907–1944) родился в деревне Скалино Любимского уезда Ярославской 

губернии. После окончания Ярославской губсовпартшколы стал пропагандистом 1-го горрайкома ВЛКСМ, 

работал уполномоченным по печати в окружкоме ВЛКСМ, спецкором областной комсомольской газеты 

«Ленинец», с 1933 г. – сотрудником Ярославской областной газеты «Северный рабочий». 

В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 3 сентября  

1944 г. погиб в бою при освобождении Румынии.  

Известен как автор художественных произведений. В 1943 г. в Ярославском областном издательстве 

вышел сборник его рассказов «Семья», в 1948 г. – «Избранное», им также написаны повести «Проталины»  

и «Испытание». 
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45. Капитан А. А. Мамаев с семьей. Отпуск с фронта. Город  Углич. 1944 г. 

Аркадий Александрович  Мамаев (1913–1966) родился в деревне Еросимово Спасской волости Мышкин-

ского уезда Ярославской губернии. Кадровый военный, капитан. 

В годы Великой Отечественной войны  служил в войсках связи, полковой разведке 3-го Украинского 

фронта.

Награжден орденом «За победу над Германией», медалями.
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46. Бойцы 105-го отдельного батальона войск воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи 80-й дивизии ПВО. На снимке крайняя слева – Ф. М. Сельская. 1944 г. 

47. Старшина Ф. М. Сельская. 1944 г. 

Фиалка Михайловна Сельская (1919–2001) родилась в деревне Игнатово Ярославского уезда Ярослав-

ской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны служила радиотелеграфистом, начальником радиостанции 

средней мощности 105-го отдельного батальона  войск воздушного наблюдения, оповещения и связи  

80-й дивизии ПВО. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», нагрудным 

знаком «Отличник ПВО». 

В послевоенное время работала инструктором Ярославского обкома КПСС, Ярославского областного 

совета профсоюзов.
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48. Бойцы 1566-го зенитно-артиллерийского полка. Город Каунас. [Август 1944 г.] 

Сформированный в апреле 1943 г. из 201-го зенитно-артиллерийского полка, 1566-й полк относился  

в июне 1943 – марте 1944 г. к Рыбинско-Ярославскому дивизионному району ПВО Западного фронта ПВО  

и обеспечивал противовоздушную оборону г. Ярославля. 

В период с 1 мая по 1 сентября 1944 г. находился в ведении 80-й дивизии ПВО Северного фронта ПВО,  

с 1 октября 1944 по 1 мая 1945 г. – в составе 13-го корпуса ПВО Северного, затем Западного фронта.
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49. Зенитная батарея 1566-го зенитно-артиллерийского полка. Прибалтика. 1945 г. 
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50. Бойцы у дальномера. Прибалтика. 1945 г.  

51. Расчет зенитного орудия. Прибалтика. 1945 г. 
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52. Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант А. П. Маслов. [1944 г.] 

Александр Петрович Маслов (1922–1945) родился в селе Путятино Ярославского уезда Ярославской гу-

бернии. В 1930-е гг. работал слесарем на Московском авиационном заводе № 22, занимался в аэроклубе 

 им. Чкалова. 

В 1941 г. был направлен на учебу в Пермское авиационное училище. С 1943 г. воевал в составе  

74-го штурмового авиаполка. Принимал участие в боях по освобождению Донбасса, Белоруссии, Литвы. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени. 

Погиб под г. Кенигсбергом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. летчику  

74-го гвардейского штурмового авиационного Сталинградского Краснознаменного полка, гвардии младше-

му лейтенанту А. П. Маслову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
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53. Служащие госпиталя легкораненых № 2919. На снимке третья в верхнем ряду – О. И. Ка-
линиченко. Город Карцаг. Венгрия. 25 декабря 1944 г. 

Ольга Ивановна Калиниченко (в замужестве Курдюкова) (1924–2000) родилась в станице Казачья  

Лопань Харьковского уезда Харьковской губернии. 

Участница Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

Вольнонаемной служащей (санитаркой) работала в госпиталях и участвовала в боевых действиях при 

освобождении гг. Полтавы, Клужа, Сегеда, Белгорода, Харькова, Будапешта, Брука, Бановца, Брно. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Бухареста», «За взятие Бу-

дапешта», «За взятие Вены», «За победу над Японией».

Умерла в г. Угличе.
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54. Реактивная установка «Катюша». [1945 г.]  

БМ-13, широко известная как «Катюша», – это первая отечественная мобильная многозарядная реак-

тивная система залпового огня периода Великой Отечественной войны.

Машину разработали специалисты Реактивного научно-исследовательского института. 

Пусковая установка, созданная на базе грузовика ЗИС-6, была принята на вооружение Красной Армии 

21 июня 1941 г.
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55. Сослуживцы Н. А. Калинин (слева) и П. Н. Павлов.  15 мая 1944 г. 

Николай Александрович Калинин (1905–1946) родился в деревне Иевлево Шулецкой волости Ростов-

ского уезда Ярославской губернии. В 1930-е гг. работал и. о. председателя Неньковского сельсовета Борисо-

глебского района Ярославской области. 

В 1941 г. был призван в Красную Армию. Принимал участие в боевых действиях на Калининском фрон-

те. Работал водителем реактивной установки «Катюша». 

Демобилизовался в декабре 1945 г. в звании гвардии старшего сержанта.
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56. Солдаты 229-й стрелковой дивизии 647-го артил-
лерийского полка у захваченной немецкой гаубицы. 
[1945 г.] 

57. Техник 229-й стрелковой дивизии 647-го артиллерийского полка старший  лейтенант  
П. Н. Балашов (слева) и орудийный мастер Тельнах у захваченного немецкого орудия.  
Май 1945 г.
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58. Комсомольский билет командира танка гвардии младшего лейтенанта Б. М. Рукавицы-
на. 1945 г. 

Борис Михайлович Рукавицын (1925–1945) родился в г. Рыбинске. Окончил среднюю школу № 1. 

В годы Великой Отечественной войны в составе 65-й гвардейской танковой бригады 2-й гвардейской 

танковой армии командовал танком Т-34. 

Участник штурма г. Берлина. Погиб 18 апреля 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II сте-

пени (посмертно). 

Именем Б. М. Рукавицына названа улица в г. Рыбинске.
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59-60. Фрагмент из фронтовой тетради песен и стихов, записанных в 1944-1945 гг. 
О. И. Калиниченко (Курдюковой). 9 мая 1945 г. 

Стихотворение под названием «9 мая 1945 года» записано сослуживцем О. И. Калиниченко старшим 

лейтенантом Харченко в г. Левицы (Чехословакия). 

В этом произведении есть такие слова:

«не слышно больше грохота орудий,

над миром воцарилась тишина.

навек запомнят радостные люди,

Что в этот день закончилась война.

и мы походным триумфальным маршем

По городам освобожденных стран

Как будто стали мужественней, старше

от пережитых трудностей и ран…»
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61. Члены Военного совета 57-й армии  
3-го Украинского фронта. На снимке (слева на-
право): генерал-майор Г. Ш. Галиев, генерал-
полковник М. Н. Шарохин, Маршал Советско-
го Союза Ф. И. Толбухин, генерал-полковник  
А. С. Желтов, генерал-майор Л. П. Бочаров.  
Город Грац. Австрия. Май 1945 г.

Федор Иванович Толбухин (1894–1949) родился  

в деревне Андроники Романов-Борисоглебского уез-

да Ярославской губернии. Участник Первой мировой  

и Гражданской войн. В 1934 г. окончил Военную акаде-

мию им. М. В. Фрунзе. В 1938 г. был назначен началь-

ником штаба Закавказского военного округа.

В июне 1941 г. – генерал-майор. В 1941-1942 гг. яв-

лялся начальником штаба Закавказского, Кавказского  

и Крымского фронтов. Во время Сталинградской бит-

вы – командующий 57-й и 68-й армиями. В марте 1943 г. 

был назначен командующим войсками Южного фрон-

та, в октябре 1943 г. – 4-го Украинского фронта, в мае 

1944 г. – 3-го Украинского фронта.

Войска под командованием Ф. И. Толбухина успешно действовали в Ростовской, Донбасской, Мелито-

польской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Буда-

пештской, Балатонской, Венской наступательных операциях. В 1944 г. Ф. И. Толбухину было присвоено 

звание Маршала Советского Союза.

В послевоенное время продолжил службу в Советской Армии – являлся командующим Южной группой 

войск, командующим войсками Закавказского военного округа.

Награжден орденом Победы, тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орде-

нами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной Звезды; орденами и медалями ино-

странных государств. В 1965 г. Ф. И. Толбухину было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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62. Командир взвода лейтенант Н. И. Коновалов (слева) с боевым товарищем. Город Глатц, 
Верхняя Силезия. Германия. 15 мая 1945 г.

Николай Иванович  Коновалов (1919–1975) родился в деревне Подолино Ярославского уезда Ярослав-

ской губернии.

В годы Великой Отечественной войны – лейтенант, командир взвода 322-й отдельной разведыватель-

ной роты 245-й стрелковой Режецко-Валгинской Краснознаменной дивизии. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и двумя орденами Красной Звезды.
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63-64. Военнослужащие 3-й батареи 1673-го аэродромного полка ПВО 5-й воздушной ар-
мии 2-го Украинского фронта. На снимке в верхнем ряду четвертый слева – В. А. Курдюков.  
Город Ступава. Чехословакия. 30 мая 1945 г.
На обороте фотографии написано: «Вся 3-я батарея[,] и я в том числе[,] и лучший друг Джек 
белолапый[.] [Ему] присвоили звание ефрейтора и наградили железным крестом за собачью 
драку». 

В период с 1 августа 1944 до 1 февраля 1945 г. 1673-й зенитно-артиллерийский полк находился в ве-

дении Московского военного округа, в период с 1 февраля до 1 марта 1945 г. – в резерве Ставки, с 1 марта  

по 1 мая 1945 г. – в составе 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта.
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65. Бойцы 50-го отдельного мотоциклетного полка. На снимке в первом ряду крайний слева –  
А. К. Кесарев (в послевоенные годы – начальник конструкторского бюро отдела механиза-
ции Ярославского государственного автомобильного завода). 1945 г.
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66. Художник группы «Кукрыниксы» Н. А. Соколов (крайний слева) с фронтовыми товарища-
ми. 1940-е гг. 

Николай Александрович Соколов (1903–2000) родился в селе Царицыно Московской губернии, провел 

юношеские годы в г. Рыбинске. Занимался в изостудии Пролеткульта, затем в московском ВХУТЕМАСе. 

Русский советский график и карикатурист, живописец. С 1925 г. работал в творческом коллективе «Ку-

крыниксы». 

В годы Великой Отечественной войны наряду с карикатурами художники выпустили ряд плакатов. 

В 1945 г. они участвовали на Нюрнбергском процессе в качестве корреспондентов газеты «Правда».

Н. А. Соколов награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени.

В послевоенное время – действительный член Академии художеств СССР (1947), народный художник 

СССР (1958), лауреат Ленинской (1965) и Государственных премий СССР (1950, 1951, 1975), Герой Социали-

стического Труда (1973), почетный гражданин г. Рыбинска (1985).
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67. Ярославцы, встречающие демобилизованных солдат на станции Всполье. Город Яро-
славль. Август 1945 г. 
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68. Группа демобилизованных ярославцев на станции Всполье. Город Ярославль. Август 1945 г. 

10 мая 1945 г. в Ярославле состоялся общегородской митинг. В статье «Долгожданный день», напечатан-

ной в областной газете «Северный рабочий», говорилось: 

«Древняя площадь Ярославля расцвечена кумачовыми флагами. У здания облисполкома – импровизи-

рованная трибуна. Со всех сторон нескончаемым потоком идут и идут люди. Настал долгожданный день… 

Кратки, взволнованны речи выступающих. Не измерить силу подъема, с которым проходил этот знамена-

тельный митинг. Мы никогда не забудем утро 9 мая 1945 года. Через всю жизнь пронесем мы то светлое, до-

рогое, священное, что принес каждому из нас исторический день – День Победы». 

В 1952 г. на карте города появилась новая площадь – Ярославль-Главный, известная до этого как Вспо-

лье. 
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69. Майор К. С. Монахов. [1941 г.] 

Константин Сергеевич Монахов (1905–1941) родился в селе Диево-

Городище  Ярославского уезда Ярославской губернии.  Кадровый воен-

ный, майор. В Красной Армии с 1927 г. Участник советско-финляндской 

войны. Перед Великой Отечественной войной возглавлял Ярославский 

областной совет  ОСОАВИАХИМа. 

До 28 августа 1941 г. командовал 282-м стрелковым полком  

19-й стрелковой дивизии 24-й армии, затем стал командиром 106-й мо-

торизованной дивизии. Оба воинских подразделения вели ожесточен-

ные бои под  г. Ельней. 

В конце сентября 1941 г. К. С. Монахов пропал без вести.

ЛИца Победы
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70. Красноармеец  Е. И. Обнорский. [1941 г.] 

Евгений Иванович Обнорский (1917–1941) родился в г. Любиме 

Ярославской губернии. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны – красноармеец 

521-го отдельного автотранспортного батальона. 

Пропал без вести в сентябре 1941 г.

71. Красноармеец М. Г. Мейерович. Город Ворошиловград. Ав-
густ 1941 г. 

Михаил Германович Мейерович (1921–2004) родился в г. Ярославле. 

В 1939 г. был призван в Красную Армию со сроком демобилизации осе-

нью 1941 г. 

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боевых 

действиях на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском фронтах. На-

гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Демобилизовался в 1946 г., окончил исторический факультет МГУ. С 1951 г. и на протяжении последую-

щих 20 лет работал в Ярославском краеведческом музее, в т. ч. 18 лет в должности заместителя директора 

по научной части.  В 1959 г. научно обосновал дату основания Ярославля – 1010 г. В 1970 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию и перешел на работу в ЯрГУ, которому посвятил более 25 лет трудовой биографии.
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72. Летчик А. Д. Баранов. [1941 г.]

Алексей Дмитриевич Баранов (1908–1941) родился в деревне Песново 

Мологского уезда Ярославской губернии. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны – летчик 7-го истре-

бительного авиаполка, командир звена 5-го истребительного авиаполка. 

Награжден орденом Красного Знамени. 

Пропал без вести 21 октября 1941 г.

73. Краснофлотец  А. П. Додонов. [1941 г.]

Александр Павлович Додонов (1918–1941) родился в деревне Аста-

фьево Улейминской волости Угличского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны служил на Черноморском 

флоте. 

Пропал без вести в 1941 г.
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74. Красноармеец И. Б. Беркман. 31 января 1942 г. 

Иосиф Борисович Беркман (1910–1943) в 1930-е гг. работал в отделе 

капитального строительства Госплана СССР.

В 1939 г. был призван в Красную Армию. Участник Великой Отече-

ственной войны. Награжден орденом Красной Звезды.  

Погиб 15 марта 1943 г. в бою у деревни  Веревкино Старорусского 

района Новгородской области. 

75. Военный инженер Д. Г. Ворошилов. Август 1942 г. 

Дмитрий Григорьевич Ворошилов (1898-1990) родился в деревне 

Михеево Суздальского уезда Владимирской губернии. 

В 1941–1942 гг. – военный инженер 99-го отдельного дорожно-экс-

плуатационного батальона, начальник строительства моста через 

Кольский залив в поселке Кола Мурманской области, в 1942–1943 гг. –  

помощник начальника по гужевому транспорту автодорожно-

го отдела Управления тыла 14-й армии войск Карельского фронта,  

в 1943–1945 гг. – инженер-майор, начальник строительного участка,  

начальник дорожно-эксплуатационного отдела военно-автомобильной 

дороги № 33 на территории Ирана, по которой осуществлялись перевозки в рамках ленд-лиза. 

В послевоенное время работал в Ярославском городском отделе коммунального хозяйства и Ярослав-

ском совнархозе.  
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76. Инженер-капитан Ю. С. Мусабеков. Западный фронт. 1942  г. 

Юсуф Сулейманович Мусабеков (1910–1970) родился в Бакинской губер-

нии. 

Трудовую деятельность начал в 1928 г. сотрудником кафедры химии Азер-

байджанского политехнического института, в 1931 г. окончил педагогический 

институт. В 1935–1939 гг. работал ассистентом, затем доцентом кафедры орга-

нической химии Азербайджанского сельскохозяйственного института. 

В 1939 г. был призван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями. 

Демобилизовался в 1944 г., защитил кандидатскую диссертацию. В 1946 г. 

был назначен заведующим кафедрой органической химии Ярославского техно-

логического института, в 1955 г. защитил докторскую диссертацию, избирался 

депутатом Ярославского областного Совета (1957). 

77. Красноармеец Н. И. Скотников. 1942 г. 

Николай Иванович Скотников (1899–?) родился в Нерехтском уезде Ко-

стромской губернии. В 1930-е гг. работал на лесозаводе им. Суворова. 

В брошюре, изданной к 100-летию завода «Пролетарская свобода», на-

писано:

«…На следующий день (23 июня 1941 г.) в обеденный перерыв состоялся 

общезаводский митинг. Единодушно была принята резолюция, в которой 

говорилось: “Если партия и Правительство потребуют, то каждый из нас 

сменит станки и машины на боевое оружие”. Сразу же после митинга то-

карь механического цеха Николай Иванович Скотников подошел к своим то-

варищам и как-то очень просто сказал: “Ну, я пошел, до свидания, ребята”.  

И ушел, но не за ворота завода, не домой, а на войну, на долгие четыре года». 

После окончания Великой Отечественной войны вернулся на то же 

предприятие, где работал по 1980-е гг. 
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78. Младший сержант Б. Г. Гузанов. [1941-1942 гг.] 

Борис Германович Гузанов (1918–1943)  родился в деревне Дунилово  

Угличского уезда Ярославской губернии. В 1939 г. был призван в Красную 

Армию – проходил службу в 20-й горной стрелковой дивизии. 

В августе 1941 г.  дивизия в составе 44-й армии вошла в Иран.  С июля 

1942 г. пулеметчик младший сержант Б. Г. Гузанов принимал участие в сра-

жениях за Кавказ. 

Погиб в бою 1 марта 1943 г.

79. Старший сержант К. Ф. Донцов. [1941-1942 гг.]

Константин Федорович Донцов (1915–1944) родился в г. Ярославле.

В годы Великой Отечественной войны – старший сержант  

6-й понтонно-мостовой Каменецк-Подольской бригады Резерва Главно-

го командования. 

Погиб 6 августа 1944 г. в Польше при освобождении г. Аннополя.
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80. Летчик И. И. Голубин. [1941-1942 гг.]

Иван Иванович Голубин (1915–1943) родился в деревне Новинка-

Скородумово Мологского уезда Ярославской губернии. После обуче-

ния в школе ФЗУ Ярославского резино-асбестового комбината работал  

в Управлении Северной железной дороги. Окончил авиационное учи-

лище. 

С первых дней Великой Отечественной войны – на фронте, летчик 

32-го гвардейского истребительного авиационного полка. 

Погиб в июле 1943 г. в боях под г. Орлом.

81. Летчик В. П. Голубев. 1941 г. 

Василий Павлович Голубев (1921–1943) родился в деревне Киселево 

Ярославского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны – старший сержант, 

младший лейтенант, командир звена 41-го штурмового авиаполка  

299-й  штурмовой авиадивизии. 

Погиб 15 июля 1943 г.
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82. Литсотрудник красноармейской газеты 243-й стрелковой 
дивизии Е. И. Библова. 1942 г. 

Елизавета Ивановна Библова (1913–2003) родилась в селе Небылое 

Владимирской губернии. В 1930-е гг. трудилась слесарем на Ярослав-

ском резино-асбестовом комбинате, затем сновальщицей на комбинате 

«Красный Перекоп». В 1938 г. окончила Костромскую областную газет-

но-партийную школу. Работала инструктором газеты комбината «Крас-

ный Перекоп», затем организатором корреспондентской сети в Яро-

славском областном радиокомитете. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны окончила курсы 

медсестер. Являлась сотрудником красноармейской газеты.

83. Старший лейтенант А. И. Брагин. [1941-1942 гг.] 

Александр Иванович Брагин (1915–1942) в годы Великой Оте-

чественной войны – командир взвода 284-го стрелкового полка  

86-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. 

Пропал без вести 30 сентября 1942 г. в районе поселка Невская Ду-

бровка Всеволожского района Ленинградской области.
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84. Гвардии майор М. С. Парфенов. [1941-1942 гг.] 

Михаил Сергеевич Парфенов (1910–1980) родился в селе Лычево  

Владимирской губернии. В 1933 г. был призван в Красную Армию – слу-

жил в гг. Ярославле, Ленинграде, на Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной войны – гвардии майор, командир 

1-го гвардейского батальона 81-го стрелкового полка 25-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении Украины, Ру-

мынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта».  

В послевоенное время работал инструктором Владыченского райко-

ма ВКП(б), заведующим отделом Кукобойского райкома ВКП(б), с конца 

1950-х – мастером Ярославского радиозавода.

85. Старший лейтенант Н. В. Лунин. [1941-1942 гг.] 

Николай  Васильевич  Лунин (1912–1945) родился в деревне  Тимо-

шино  Переславского уезда Владимирской губернии.  

В годы Великой Отечественной войны – старший лейтенант  

397-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 362-й стрел-

ковой дивизии. 

Погиб 28 января 1945  г. в Польше при освобождении г. Познани.  
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86. Красноармеец Ю. В. Боков. 1943 г. 

Юрий Васильевич Боков (1925–1943) родился в г. Ярославле. 

После окончания средней школы поступил в пожарную охрану. При-

нимал участие в тушении зажигательных бомб, сброшенных на г. Яро-

славль вражеской авиацией. 

Был призван на военную службу в январе 1943 г., стал курсантом Ры-

бинского пехотного училища. 

В августе 1943 г. получил направление на фронт, участвовал в Орлов-

ской наступательной операции. 

Погиб 11 августа 1943 г. в бою за станцию Хотынец у деревни Образ-

цовка Орловской области. 

87. Гвардии сержант В. И. Израилев. [1941-1942 гг.] 

Владимир Иванович Израилев (1924–1944) родился в селе Марьи-

но Мологского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны – гвардии сержант 280-го 

гвардейского саперного полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Награжден двумя медалями «За отвагу». 

Погиб 20 июня 1944 г. при освобождении Молдавии.
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88. Командир партизанского отряда Б. С. Крайнов. 1943 г. 

Борис Сергеевич  Крайнов (1923–1943) провел детские годы в деревне Син-

дяково Ярославского уезда Ярославской губернии. 

Осенью 1941 г. группа ярославских комсомольцев была включена в специ-

альный отряд ЦК ВЛКСМ. В октябре 1941 г. партизаны действовали в тылу 

немцев в Подмосковье. В отряде Б. С. Крайнова сражалась  московская комсо-

молка З. А. Космодемьянская. 

В 1942 г. Б. С. Крайнов воевал на Смоленщине, принимал участие в парти-

занском движении в Белоруссии, был командиром спецгруппы. 

5 августа 1943 г. погиб в бою во время рейда в тыл врага. 

89. Лейтенант И. Т. Андреев. [1943-1944 гг.]

Иван Тимофеевич Андреев (1922–1944) родился в поселке Пречистое 

Ярославской губернии.

В годы Великой Отечественной войны – техник-лейтенант, заместитель 

командира 213-й мотострелковой разведывательной роты.
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91. Майор Н. И. Израилев. 1943 г. 

Николай Иванович Израилев (1921–1999) родился в селе Марьино Молог-

ского уезда Ярославской губернии. В 1941 г. закончил Чкаловское стрелково-

пулеметное училище. 

Великую Отечественную войну встретил в г. Киеве, получил ранение  

в бою при переправе через р. Днепр. По окончании лечения был направлен  

в 234-ю Ярославскую коммунистическую стрелковую дивизию. Майор, по-

мощник начальника оперативного отдела, начальник штаба 1340-го стрел-

кового полка 234-й дивизии. В начале 1943 г. был тяжело ранен. Впослед-

ствии служил в Горьковском облвоенкомате. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За оборону Москвы».

В послевоенное время работал председателем райисполкома в селе Курба Ярославского района, се-

кретарем Любимского райкома КПСС, председателем колхоза «Вперед» Любимского  района, директором  

совхоза «Пречистенский» Ярославской области, начальником передвижной механизированной колонны  

в г. Данилове, заместителем директора завода деревообрабатывающих станков в г. Данилове. 

90. Старший лейтенант А. П. Сироткин. 1945 г. 

Александр Петрович Сироткин (1918–1981) родился в селе Скомово Юрьев-

ского уезда Владимирской губернии. Участник  советско-финляндской войны.

С декабря 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Старший 

лейтенант. В 1941–1943 гг. – боевой стрелок, адъютант командира 453-й бом-

бардировочной авиационной дивизии, в 1944–1945 гг. – адъютант командира 

218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной дивизии. 

Участвовал в боях на Крымском, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, 

принимал участие в освобождении гг. Бухареста, Будапешта, Вены.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». 

В послевоенное время жил в г. Ярославле,  работал на фабрике «Северо-

ход», на заводе «Красный маяк».
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92. Старший лейтенант В. И. Обнорский. 1943 г. 

Владимир Иванович Обнорский (1922–1986) родился в деревне Ува-

рово Любимского уезда Ярославской губернии. Старший лейтенант, ко-

мандир роты, полковой инженер (сапер). 

С июня 1941 по ноябрь 1943 г. воевал на Юго-Западном, Сталин-

градском, Центральном фронтах. После ранения был уволен в запас. 

В послевоенное время работал на Ярославской железной дороге на-

чальником вокзалов Ярославль-Московский и Ярославль-Главный, за-

тем заместителем председателя Красноперекопского райисполкома  

г. Ярославля, в НИИШИНМАШ. 

93. Секретарь  редакции газеты 234-й Ярославской коммунисти-
ческой стрелковой дивизии «За Отчизну» Н. Г. Смыслов. 1943 г. 

Николай Григорьевич Смыслов (1914–?) родился в селе Гальчино Москов-

ской губернии. В 1926 г. окончил Можайскую школу крестьянской молоде-

жи, в 1929 г. – курсы при областной московской газете. В первой половине –  

середине 1930-х гг. работал в журнале «Ударник на хлебном фронте» ЦК 

мукомольно-хлебопекарной промышленности, в редакциях газет Виногра-

довского района Московской области. В 1937–1941 гг. был инструктором  

и литературным работником  Ярославского областного радиокомитета. 

В годы Великой Отечественной войны стал сотрудником редакции газеты 234-й Ярославской коммуни-

стической стрелковой дивизии «За Отчизну». 
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94. Полковник  П. Н. Соловьев. 1945 г. 

Павел Николаевич Соловьев (1899–1956) родился в деревне Починок 

Буйского уезда Костромской губернии. Кадровый военный, полковник. 

В годы Великой Отечественной войны – командир 515-го стрелково-

го полка 134-й стрелковой дивизии, заместитель начальника Рязанско-

го пехотного училища, начальник Телавского пехотного училища, эва-

куированного из Грузии в г. Скопин Рязанской области. В марте-апреле 

1945 г. находился на стажировке при командире 311-й Двинской ордена 

Суворова стрелковой дивизии. Участвовал в боях по освобождению Вос-

точной Померании и Германии – гг. Арнсвальда, Штаргарда, Голлнова, 

Альтдамма.  

В послевоенное время работал на Ярославском шинном заводе. 

95. Младший лейтенант П. М. Кордюков. [1945 г.] 

Петр Михайлович Кордюков (1922–1998) родился в селе Красное-на-

Волге Костромской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийской раз-

ведке, был командиром взвода 561-го армейского минометного Холмского 

полка. Младший лейтенант. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды.
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96. Радист партизанского отряда В. Г. Рихтер. 1944 г. 

Вадим Германович Рихтер (1924–2008) родился в г. Костроме. В 1930-е гг. 

работал на Ярославском заводе «Пролетарская свобода».

В феврале 1943 г. закончил спецшколу Наркомата государственной безо- 

пасности. Служил радистом-переводчиком в 33822-й войсковой части  

в г. Москве, в партизанской бригаде Морозова в Белоруссии, во 2-й, 40-й гвар-

дейских минометных бригадах Московского военного округа. Капитан. На-

гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану 

Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией». 

В послевоенное время работал переводчиком в лагерях военнопленных, 

на заводе «Пролетарская свобода», комбинате «Красный Перекоп», преподава-

телем кафедры иностранных языков Ярославского политехнического инсти-

тута. Автор документальных повестей «Особое задание» и «Впереди фронтов».

97. Капитан И. Н. Донцов. 1945 г. 

Иван Николаевич Донцов (1918–1989) родился в деревне Ременницы 

Ярославского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны – старший лейтенант, капитан, 

оперативный уполномоченный контрразведки «Смерш» 132-го отдельно-

го автотранспортного батальона 28-й армии. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями.
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98. Гвардии сержант В. А. Мараев. [1943-1944 гг.]

Виктор Алексеевич Мараев ([1924]–1944) родился в Мологском уезде Яро-

славской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны – гвардии сержант 84-й гвардейской 

стрелковой дивизии.

Погиб 14 марта 1944 г. в бою у деревни Овсянники  Калининской области.

99. Зенитчица С. А. Мараева. [1944-1945 гг.]

Софья Алексеевна Мараева (в замужестве Израилева) (1923–1997) роди-

лась в сельце Часково Мологского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны служила зенитчицей 201-го зе-

нитно-артиллерийского полка, принимала участие в мероприятиях по ох-

ране Рыбинской ГЭС. С 1943 г. воевала в составе 1566-го зенитно-артилле-

рийского полка. Военную службу закончила в Прибалтике. 

Награждена орденом Отечественной войны  II степени.
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100. Сержант Н. П. Шанин. [1945 г.]

Николай Петрович Шанин (1924–2002) родился в деревне Волково 

Тутаевской волости Ярославского уезда Ярославской губернии. 

Сержант. На фронте с марта 1942 г., участвовал в боях на р. Дон 

и под г. Сталинградом, освобождал г. Вену. В конце войны – командир 

отделения 328-го гвардейского стрелкового полка 104-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». 

В 1960–1980-е гг. – преподаватель Ярославского политехнического 

института, декан механического факультета, профессор.

101. Рядовой Б. П. Багров. 1943 г. 

Борис Павлович Багров (1925–2009) родился в деревне Чебаково  Ту-

таевского уезда Ярославской губернии. 

В годы Великой Отечественной войны – рядовой, воздушный стре-

лок 17-й гвардейской воздушно-десантной бригады. 

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией».
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102. Летчик Т. И. Воронова (Конюхова). [1944-1945 гг.] 

Тамара Ивановна Воронова (в замужестве Конюхова) (1922–?) ро-

дилась в селе Устье Ярославской губернии.

В 1943-1944 гг. проходила подготовку в учебно-тренировочном 

центре ПВО г. Пензы. 

С мая 1944 по октябрь 1945 гг. – летчик 586-го истребительного  

авиаполка ПВО Юго-Западного фронта, младший лейтенант, прини-

мала участие в боях по освобождению Венгрии. 

Награждена медалью «За победу над Германией».

103. Краснофлотец  Ю. И. Обнорский. [1944-1945 гг.]

Юрий Иванович Обнорский (1926–[1990]) родился в г. Любиме 

Ярославской губернии.

В годы Великой Отечественной войны служил на Балтийском 

флоте. Участвовал в Бьеркской десантной операции в ходе Выборг-

ско-Петрозаводской операции на Карельском перешейке. Трудился 

на катерах-тральщиках, очищая от мин р. Вислу и Данцигский за-

лив. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью Ушакова.  
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104. Рядовой А. В. Силушкин. 1940-е гг.

Александр Васильевич Силушкин (1906–1992) родился в деревне Ка-

дищи Ярославской губернии.

На фронтах Великой Отечественной войны – с января 1942 г. Рядовой, 

сапер 251-го полка 84-й дивизии. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы 

III степени, медалями.

105. Рядовой М. И. Алтуфьев. [1944-1945 гг.]

Модест Иванович Алтуфьев (1926–2003) родился в селе Никольское-

на-Бою Ярославского уезда  Ярославской губернии.  

В ноябре 1943 г. был призван в Красную Армию. Рядовой, навод-

чик 31-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Воевал 

на Дальнем Востоке.

Награжден орденом Отечественной войны II степени.

В послевоенное время работал на Ярославском заводе топливной 

аппаратуры.
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106. Летчик Л. А. Шорин. [1943 г.] 

Леонид Александрович Шорин (1921–1945) родился в селе Караш Ро-

стовского уезда Ярославской губернии. 

В мае 1943 г. возглавил авиаэскадрилью, воевал в действующей 

армии Воронежского фронта. В составе артиллерии 27-й и 47-й ар-

мий проводил работу по фотосъемке и визуальной разведке обороны 

противника. Помощник по воздушно-стрелковой службе командира  

118-го отдельного авиационного полка. Капитан. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, медалью  «За оборону Москвы». 

Погиб в бою 22 февраля 1945 г.

107. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн 
Н. М. Крохин. 1945 г. 

Николай Михайлович  Крохин (1901–1982) родился в селе Курба 

Ярославского уезда Ярославской губернии. В 1930-е гг. работал на Яро-

славском заводе «Пролетарская свобода».

В годы Великой Отечественной войны – старшина 1-й батареи 584-го 

армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 

3-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Ке-

нигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

В послевоенное время работал на Ярославском заводе «Пролетар-

ская свобода». 
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ГлаВа 2

«На всю оставшуюся жизнь 
      нам хватит подвигов и славы…» 
                              (П. фоменко, б. вахтин)

Созданная в 1936 г. Ярославская область занимала территорию 62,3 тысячи квадратных километров, де-

лилась на 36 районов, имела в своем составе 15 городов, в числе которых 3 города областного подчинения – 

Ярославль, Рыбинск, Кострома1, 11 рабочих поселков, 906 сельсоветов и насчитывала на 1940 г. 1,6 миллиона 

человек, в т. ч. в областном центре – 300 тысяч жителей2. 

К началу Великой Отечественной войны промышленное производство области представляло созданный  

в годы первых пятилеток сложившийся комплекс, где основное место занимали машиностроительная, химиче-

ская и текстильная отрасли3.

Важное народнохозяйственное значение имели сооруженные в предвоенный период Рыбинский  

и Угличский гидроузлы и гидростанции4. 

22 июня 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях 

СССР военного положения», в соответствии с которым Ярославская область стала прифронтовой5, а предпри-

ятия перешли на работу по мобилизационному плану, приступив к массовому производству военной продук-

ции6.

1 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1944 г. была образована Костромская область 
с центром в г. Костроме, к которой отошли 15 районов Ярославской области – территория, принадлежавшая до 1929 г. 
Костромской губернии (ГАЯО. СИФ. Ярославская область. Справочник по административно-территориальному делению. 
1917–1967. Ярославль, 1972. С. 68, 69).

2 Ярославская область в первоначальных границах // ГАЯО. СИФ. Ярославская область. Справочник по административно-
территориальному делению… С. 66; Административно-территориальное деление Ярославской области и ее народонаселение 
// ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 24.

3 Перед фашистским нашествием // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 11.
4 Волгострой // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 46.
5 ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1941. 23 июня. 

6  Хаиров А. Р. Предприятия Ярославской области – фронту // ГАЯО. СИФ. Прифронтовая полоса. Ярославская область в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник статей, документов и материалов. Ярославль, 2005. С. 92.
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В связи с ожесточенными боями под Москвой и взятием немецко-фашистскими войсками г. Калинина 

возникла опасность вторжения неприятеля на территорию Ярославской области. 

В середине октября 1941 г. был решен вопрос о строительстве в кратчайшие сроки оборонительных со-

оружений7. 

Вся линия обороны делилась на два рубежа. Юго-западный проходил от Рыбинского водохранилища че-

рез г. Мышкин к г. Угличу по правому берегу р. Волги, далее отходил в юго-восточном направлении по Борисо-

глебскому району на г. Ростов, затем на границу с Ивановской областью. Северо-восточный рубеж начинался 

в Пошехонском районе, проходил по восточному побережью Рыбинского водохранилища через гг. Пошехо-

нье-Володарск, Рыбинск и далее по левому берегу р. Волги через г. Тутаев на г. Ярославль, на г. Кострому  

и границу с Горьковской областью8. 

К 30 января 1942 г., благодаря  энергичной деятельности Наркомата обороны и руководства Ярославской 

области, строительство оборонительных сооружений завершилось9. 

Из-за угрозы приближения фронта началась эвакуация важнейших производств промышленных пред-

приятий в глубокий тыл. 

В этот период частично были эвакуированы Ярославский электромашиностроительный завод, Рыбин-

ский машиностроительный завод, Ярославский судостроительный завод, Рыбинский катерозавод, Ярослав-

ский завод «Резинотехника»10. 

Трудовые коллективы, сократив выработку продукции мирного времени, на оставшейся производствен-

ной базе выпускали корпуса снарядов различных калибров, мин, авиабомб, гранат.

В конце 1941 г. на Ярославском государственном автомобильном заводе освоили выпуск основных дета-

лей для гвардейских минометов «Катюша», наладили производство пистолетов-пулеметов Шпагина. В 1942 г. 

на Ярославском судостроительном заводе были выпущены катера Я-5 «Ярославец», оборудованные установ-

ками для гвардейских минометов «Катюша». В 1943 г. на Ярославском заводе «Красный маяк» освоили произ-

водство противотанковых бомб11. 

Труженики области выполняли и перевыполняли задания Государственного Комитета Обороны. По ито-

гам Всесоюзного соцсоревнования в годы Великой Отечественной войны промышленные предприятия отме-

чались 135 раз. 455 работников Ярославской области были награждены орденами и медалями12. 

7  В прифронтовых условиях // ГАЯО. СИФ. Книга памяти… С. 19.

8  Там же.

9  Там же. С. 22.

10  Хаиров А. Р. Предприятия Ярославской области – фронту… С. 94.
11  Там же. С. 97, 98.
12  Там же. С. 100.
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В 1941–1945 гг. Рыбинская и Угличская ГЭС выработали более 4 миллиардов киловатт-часов энер-

гии, высвободив для народного хозяйства страны 5 миллионов тонн топлива13. С момента ввода в экс-

плуатацию в 1941 г. и до конца навигации 1944 г. через Рыбинский и Угличский шлюзы было провезено  

до 10 миллионов тонн грузов, многие из которых требовались для  гг. Москвы и Ленинграда14.

Важную роль в деятельности оборонного комплекса страны играла Ярославская железная дорога,  

от ее бесперебойной работы зависел успех военных действий на Карельском, Ленинградском, Северо-Запад-

ном, Калининском, Прибалтийском, Западном, Белорусском фронтах15. 

В этот период в структуру дороги входило 6 отделений, около 140 станций, где трудилось свыше  

46 тысяч железнодорожников, обслуживающих около 1,9 тысячи километров пути16. 

В 1941–1943 гг. на железнодорожные объекты было совершено 240 налетов вражеской авиации: уничто-

жено 3 паровозных депо, разрушено 69 станций и вокзалов, более 15 километров пути17. Но и в таких условиях 

дорога продолжала работать, всего за годы Великой Отечественной войны ею было принято более 5,5 миллиона 

вагонов с различным грузами18. 

Труженики сельского хозяйства Ярославской области в 1941–1945 гг. стали инициаторами ряда починов. 

В феврале 1942 г. колхозники сельхозартели «Красная звезда» Ярославского района предложили за счет 

имевшихся в коллективных и личных хозяйствах излишков организовать постоянную колхозную торговлю  

в городах и реализовать сельскохозяйственную продукцию по довоенным ценам19. 

В апреле 1942 г. комсомольцы и молодежь колхоза «Коллективная искра» Тутаевского района выступили  

с инициативой обрабатывать сверх плана «гектары обороны», которые давали бы Красной Армии дополнитель-

ные тонны сельскохозяйственной продукции20. 

В апреле 1943 г. члены сельхозартели «Новый путь» Гаврилов-Ямского района и колхозники Тутаевского 

района обратились с призывом создать областной Фонд помощи семьям военнослужащих, внося в него одежду, 

обувь и сельхозпродукцию21. 

Также в апреле 1943 г. колхозники сельхозартели «Горшиха» Ярославского района выступили с инициа-

тивой посеять в каждом колхозе сверх плана «гектары обороны» и помощи колхозам и колхозникам, освобож-

13  25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. Из опыта строительства и эксплуатации. М.-Л.,1967. С. 7, 103–109.
14  ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1545. Л. 10.
15  Там же. Д.1416. Л. 110.
16  Ярославская железная дорога // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 343.
17  ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1416. Л. 111; ГАЯО. Ф. Р-2295. Оп. 3. Д. 13. Л. 310.
18  ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1416. Л. 110.
19  ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1942. 8 февраля.
20  Там же. 10 апреля.
21  Там же. 1943. 9 апреля.
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денным и освобождаемым от фашистских захватчиков22. Этот почин впоследствии был поддержан не только 

колхозниками области, он положил начало повсеместному общесоюзному движению за сверхплановый посев  

в Фонд обороны и помощи колхозникам освобожденных районов. За годы Великой Отечественной войны «гек-

тар обороны» вырос по области до 10 тысяч гектаров23.

В сентябре 1944 г. колхозники  сельхозартели им. Энгельса Некрасовского района выступили с инициати-

вой сдать дополнительно тысячи пудов зерна и создать Фонд Победы24. 

В военное время Ярославская область подтвердила статус родины трех высокопродуктивных отечествен-

ных пород: ярославской породы крупного рогатого скота, брейтовской породы свиней, романовской породы 

овец25. 

Во Всесоюзном соцсоревновании 1942 и 1943 гг. труженики сельского хозяйства области получили третьи 

денежные премии за подъем колхозного животноводства26.

В 1943–1945 гг. население полностью снабжалось хлебом, выращенным на ярославской земле, прекратился 

его завоз из других районов27. 

Как отмечалось первым секретарем Ярославского обкома ВКП(б) А.Н. Ларионовым на митинге, состояв-

шемся 4 июля 1945 г. и посвященном награждению орденами и медалями передовиков сельского хозяйства, 

«картофелем и овощами мы всю войну бесперебойно снабжали такие фронты, как Карельский, Волховский, 

Ленинградский, Северо-Западный, Калининский, Прибалтийский, флоты Северный и Балтийский…»28.

Наши земляки принимали активное участие в формировании Фонда обороны страны. 

В октябре 1941 г. школьники начали сбор средств на боевую технику, часть которых была направлена на 

создание звена самолетов «Ярославский пионер». К 25-й годовщине Красной Армии, отмечавшейся в 1943 г., 

сошла со стапеля подводная лодка «Ярославский комсомолец», переданная защитникам Заполярья. Молодежь 

выступила с инициативой сбора средств на соединение боевых самолетов «Ярославский комсомолец»29.

В 1941–1945 гг. в Ярославской области работало 178 военных госпиталей, в которых находилось на лечении 

около 380 тысяч человек. По количеству раненых, вернувшихся в строй, госпитали области занимали 1 место  

в РСФСР30. 

22  Там же. 23 апреля.
23  Сельское хозяйство // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 248.
24  ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1944. 16 сентября.
25  ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 1. Д. 1791. Л. 10; Там же. Д. 1807. Л. 88-93 об.
26  Сельское хозяйство // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 249.
27  ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1975. 7 марта.
28  Там же.
29 Фонд обороны // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 301–303.
30 Госпитали военные // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 60–61.
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Трагической страницей военного времени стала эвакуация. 

В первые месяцы 1941 г. в Ярославскую область прибыло население из Ленинградской, Московской, Кали-

нинской, Мурманской, Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Ростовской областей; Белорусской, Укра-

инской, Молдавской республик31. 

1941-1942 гг.32 явились периодом массового приема эвакуированных из г. Ленинграда и Ленинградской об-

ласти. Число детских домов и интернатов возросло в 17 раз: в июне 1941 г. их было 25, а в сентябре 1941 г. – 

42533.

Одним из важнейших вопросов стало трудоустройство эвакуированных. Несмотря на карточную систему, 

жилищную неустроенность, тысячи граждан работали в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культу-

ре Ярославской области.

Основными направлениями в деятельности детских домов являлись охрана жизни и здоровья воспитан-

ников, их всестороннее развитие. С этой целью был установлен режим дня, пристальное внимание уделялось 

выполнению закона о всеобуче, патриотическому воспитанию, трудовому обучению34. 

Всего за годы Великой Отечественной войны Ярославская область пропустила через свою территорию, 

приняла и разместила свыше 1 миллиона эвакуированных35, в т. ч. более 100 тысяч детей36.

В 1943–1945 гг. Ярославским облисполкомом и обкомом ВКП(б) были приняты постановления об оказании 

помощи трудящимся областей и республик страны, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков37. 

В 1944–1945 гг. из Ярославского края на родину возвратилось большинство эвакуированных граждан38.

31 Котова Т. В. Проблемы эвакуации населения в годы Великой Отечественной войны в документах Государственного архива 
Ярославской области // ГАЯО. СИФ. Прифронтовая полоса… С. 75.

32 ГАЯО. Ф. Р-2224. Оп. 1. Д. 244. Л. 1 об, 16.
33 Там же. Л. 23.
34 Там же. Л. 4 об, 5, 7, 8 об, 9; Там же. Д. 122. Л. 39–47, 61, 62.
35 Котова Т. В. Проблемы эвакуации населения… С. 71.
36 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1637. Л. 34–35.
37 Помощь жителям освобожденных районов. Помощь населению Белоруссии. Помощь населению Донбасса. Помощь населению 

г. Ленинграда. Помощь г. Сталинграду // ГАЯО. СИФ. Ярославская область в годы Великой Отечественной войны… С. 187–198.
38 Эвакуация гражданского населения с оккупированных и прифронтовых территорий // ГАЯО. СИФ. Ярославская область  

в годы Великой Отечественной войны… С. 339.
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108. Автомобили ЯГ-6 производства Ярославского государственного автомобильного заво-
да на марше для фронта. 25 сентября 1941 г. 

Грузовой автомобиль общего назначения ЯГ-6 был разработан в 1935 г. и выпускался на ЯГАЗе  

в 1936–1941 гг. Машина комплектовалась двигателем ЗИС-5 мощностью 73 л. с., развивала скорость  

до 42 км/ч. Грузоподъемность ЯГ-6 на шоссейных магистралях составляла 5 т, на грунтовых дорогах – 3,5 т.

С начала Великой Отечественной войны на предприятии был налажен выпуск автоматов, ручных оско-

лочных гранат, трассирующих снарядов для зенитных орудий, противотанковых бронебойных снарядов – 

всего 13 видов военной продукции. 

СобытИя 
в фотографИях
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109. Строительство оборонительных сооружений. Город Ростов. 1941 г. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны трудящиеся Ярославской области принимали актив-

ное участие в возведении оборонительных сооружений на территории Ленинградской, Новгородской и Ка-

лининской областей.

В соответствии с постановлениями ГКО и заданиями Ярославского обкома ВКП(б) в августе 1941 г.  

в район Боровичи – Валдай – Угловка было отправлено 10 000 человек, в район Волховстрой – Черенцово – 

Тальцы Мологские – более 30 000, в начале сентября в район Валдая и г. Осташкова – свыше 2 300 человек. 

Рабочие снабжались одеждой, обувью, продовольствием, необходимым инвентарем: лопатами, ломами, то-

порами. 

В октябре 1941 г. в Ярославской области было создано Управление оборонительных работ Наркомата 

обороны. Кроме сплошной линии защитных сооружений предусматривалось возведение укрепительных 

рубежей вокруг гг. Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского и других населенных пунктов. 

В связи с чрезвычайной обстановкой военного времени, в конце октября 1941 г. в Ярославской области 

была введена обязательная платная трудовая и гужевая повинность для выполнения специальных работ,  

к которым привлекались мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.
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110. Рабочие – строители оборонительных сооружений передового участка № 5 Полевого 
строительства № 28. 1941 г. 

Зимой 1941-1942 гг. Полевое строительство № 28 3-го Управления оборонительных работ НКО СССР 

вело возведение укрепительных рубежей вокруг г. Ярославля, в частности, наиболее ответственные направ-

ления трассы проходили в районе села Курба, поселка Козьмодемьянск и деревни Кормилицыно. 

Лучшие бригады строителей перевыполняли нормы от 242 до 480%, давая среднюю выработку  

на человеко-день 2,29–2,9 кубометра земли. 

Всего за время работы Полевого строительства № 28 было вынуто 292 279 кубометров земли.
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111. Инициатор соцсоревнования и стахановских методов труда  
Е. Г. Дюкова. 1941 г. 

Ефросинья Григорьевна Пылаева (в замужестве Дюкова) (1921–1999) ро-

дилась в селе Мача Пензенской губернии. В 1941 г. возглавляла одну из бри-

гад 5-го участка Полевого строительства № 28. Являлась инициатором соц-

соревнования и стахановских методов труда – работники ее бригады давали 

выработку до 480%. 

В марте 1942 г. бригада Е. Г. Дюковой из Нейского леспромхоза выступи-

ла инициатором соцсоревнования за досрочное выполнение плана лесоза-

готовок. Это было необходимо для бесперебойной работы промышленности  

в связи с оккупацией Донбасса – крупного поставщика угля. Именем Ефро-

синьи Григорьевны впоследствии было названо массовое движение лесоза-

готовительных бригад. В 1944 г. труженики бригады  вышли на первое место  

в отрасли. 

Е. Г. Дюкова награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

112. Бригадир стахановской бригады участка № 5 Полевого строи-
тельства № 28 Ф. Д. Плотников. 1941 г.

Федор Дмитриевич Плотников (1905–?), рабочий лесозавода № 8 станции 

Нея Ярославской области. Участвовал в строительстве оборонительных соору-

жений в Ярославской и Калининской областях. 
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113. На одном из пунктов приема теплых вещей для воинов Красной Армии. Город Рыбинск.  
1940-е гг. 

В годы Великой Отечественной войны зарождались многие патриотические начинания, получившие 

впоследствии огромный отклик, охватившие всю страну. 

В отчете о сборе населением Сталинского района  г. Рыбинска теплых вещей для Красной Армии  

за 10 сентября – 31 декабря 1941 г. упоминаются: валенки – 276, шубы-тулупы – 64, полушубки – 134, фу-

файки ватные – 293, брюки ватные – 320, шапки-ушанки – 973, полотенца – 1562 штук и многое другое. 



98

114. Обработка внутреннего канала ствола миномета рабочим цеха № 1 Рыбинского госу-
дарственного союзного завода № 808. 1940-е гг. 

С первых дней Великой Отечественной войны завод полиграфических машин перешел на выпуск мино-

метов. Самоотверженно трудились оставшиеся на предприятии кадровые рабочие, старались не отставать 

от взрослых и подростки. 

На заводе организовывались комсомольско-молодежные и фронтовые бригады «Трудовая доблесть», ко-

торых на предприятии насчитывалось около 150. 

Работали по 12 и более часов в сутки, а когда заканчивалась смена – шли грузить в вагоны готовую про-

дукцию. По несколько норм выполняли фронтовые бригады Павла Рулевского, Василия Батова, Вячеслава 

Финогенова, Екатерины Усовой, Виктора Крошкина. 
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115. 82-мм батальонный миномет образца 1937 г., выпускавшийся Рыбинским государствен-
ным союзным заводом № 808. 1940-е гг. 

Успешные результаты работы предприятия в первые месяцы Великой Отечественной войны нашли свое 

подтверждение при обороне г. Москвы в 1941 г. В последующие годы на заводе выпускали корпуса авиабомб 

и мин. 

За досрочное выполнение заказов оборонной промышленности коллектив предприятия 16 апре-

ля 1942  г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 16 сентября 1945 г. – орденом Ленина.  

За ударный труд около 90 работников удостоились правительственных наград: ордена Ленина – директор 

завода В. Д. Манин, слесарь Н. И. Торицын, вагранщик В. Ф. Кузнецов, начальник цеха В. В. Федосов; орде-

на «Знак Почета» – главный технолог С. А. Донской, токарь В. И. Канашин и другие.
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117. Посыльный вооруженный катер Я-6. 
1943 г. 

116. Посыльный дивизионный катер Я-5. 
1943 г.

В ходе Великой Отечественной войны большое значение имели речные флотилии, задержавшие непри-

ятеля на водных рубежах. Для их оснащения требовались катера, которые изготавливали на Ярославском 

судостроительном заводе. 

Только за 1942 г. предприятие выпустило 115 катеров разных типов, в т. ч. семнадцать дивизионных 

Я-5, пять водолазных ботов, малый охотник за подводными лодками МО-4, десять речных тральщиков 

МСВ-38. Завод выполнил спецзадание правительства, изготовив и оборудовав реактивными установка-

ми «Катюша» десять катеров. Флотилия появилась под Сталинградом в разгар боев и сыграла важную роль  

в защите города.

Ярославские катера входили в состав речных флотилий на Волге и Дунае, участвовали  в боях под Ново-

российском, высаживали десанты в Крыму и закончили войну на р. Шпрее.



118. Спуск на воду катера МО-4. 1943 г.  

119. Отправка готовой продукции с Ярослав-
ского судостроительного завода. 1943 г.  

101
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120. Я-12 производства Ярославского государственного автомобильного завода. Шасси для 
автотягача с мотором «Джиэмси». 1943 г. 

В начале Великой Отечественной войны ощущалась нехватка машин для буксировки артиллерийских 

орудий. Необходимы были скоростные тягачи высокой проходимости, способные буксировать прицеп ве-

сом 8–10 т и при этом перевозить в кузове боекомплект и орудийный расчет. 

В августе 1943 г. на ЯГАЗе был разработан, испытан и освоен в серийном производстве гусеничный 

тягач Я-12  для буксировки артиллерийских систем. Грузоподъемность  тягача в платформе составляла  

2 т, масса прицепа – 8 т, наибольшая скорость – 37 км/ч, число посадочных мест – 10. Я-12 снабжался ком-

плектующими американского производства – двигателем фирмы «Джиэмси» мощностью 110 л. с. и короб-

кой передач фирмы «Спайсер». 

В сентябре 1943 г. состоялась передача первой партии тягачей на фронт. Фронтовики высоко оценива-

ли особую подвижность и маневренность Я-12, называя их «чудо-машинами».
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121. Испытания артиллерийского тягача  Я-12 с артсистемой МЛ-20. 1943 г. 
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122. ЯАЗ-200 производства Ярославского государственного автомобильного завода. 23 де-
кабря 1944 г. 

Автомобиль грузовой общего назначения ЯАЗ-200 был разработан на ЯГАЗе в 1943–1944 гг. В декабре 

1944 г. специалисты предприятия собрали первый опытный образец.

ЯАЗ-200 выпускался в 1947–1951 гг. Машина оснащалась двигателем ЯАЗ-204 мощностью 112 л. с., 

развивала скорость 60 км/ч, ее грузоподъемность на шоссейных магистралях составляла 7 т, на грунтовых 

дорогах – 5 т. 
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123. Бригада девушек – кузнецов Ярославского государственного автомобильного завода. 
На снимке (слева направо): Н. Лабзина, мастер И. В. Кротов, Н. Голованова, бригадир М. Бори-
сова-Сидорова. 1944 г.



106

124. Сборка энергопоезда для Донбасса. [1943 г.]  

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков восточной части Украинской ССР и в соот-

ветствии с постановлениями Правительства СССР началась работа по восстановлению угольной промыш-

ленности Донбасса.

В 1943 г. труженики предприятий г. Ярославля смонтировали электропоезд – передвижную электро-

станцию мощностью 1400 кВт. Электропоезд состоял из трех вагонов – станции, мастерской, общежития 

и двух платформ, на одной из которых размещался трансформатор, на другой – транспортер для топлива. 

Рабочие Ярославского электромашиностроительного завода сделали турбину, Ярэнерго – электрооборудо-
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вание, Ярославского завода «Красный маяк» – станки для механической мастерской, 

труженики завода «Парижская коммуна» – мебель. Турбина питалась паром от  паро-

воза. Работа станции была опробована, готовность ее признана. 26 декабря 1943 г. 

энергопоезд отправили в Донбасс литерным составом.

2 марта 1944 г. в адрес Ярославского обкома ВКП(б) пришло письмо с сообщени-

ем о получении передвижной электростанции, благодаря которой на Сталинском (До-

нецком) металлургическом заводе были пущены доменная печь и прокатный стан.
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125. Командование и начальники подразделений Центральной артиллерийской военной 
базы № 34. На снимке в первом ряду пятый слева – начальник базы полковник К. А. Григоро-
вич.  Город Рыбинск. 1943 г.

Центральная артиллерийская военная база № 34 в г. Рыбинске – это тыловая организация, предназна-

чавшаяся для накопления и хранения мобилизационных и переходящих запасов вооружения, боеприпасов 

и различного артиллерийского имущества, поддержания его в полной боевой готовности, снабжения ими 

войск. 

Работники базы занималась комплектацией и сборкой артиллерийских выстрелов.
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126. Схема основных направлений отправки транспортов с боеприпасами. Центральная ар-
тиллерийская военная база № 34. Город Рыбинск. 1943 г.  
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127. Орденоносцы фронтового цеха Центральной артиллерийской военной базы № 34.  
В центре снимка – начальник цеха, старший техник-лейтенант Н. И. Сафонов. Город Рыбинск. 
1943 г.
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128. Двухсотники и трехсотники фронтового цеха Центральной артиллерийской военной 
базы № 34. Город Рыбинск. 1943 г. 

В период Великой Отечественной войны среди тружеников промышленных предприятий было распро-

странено зародившиеся еще в 1930-е гг. движение двухсотников и трехсотников – передовиков производ-

ства, перевыполнявших нормы на 200–300%. 

Как одна из форм социалистического соревнования, это движение приобрело массовый, патриоти-

ческий характер. Популярным лозунгом стали слова: «Хочешь врага победить на войне – план выполняй 

вдвойне и втройне!».
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129. Фронтовая бригада Н. А. Прохоровой за подготовкой гранат. Город Рыбинск. 1943 г. 

Осенью 1941 г. в СССР получила широкое распространение новая форма соцсоревнования – фронтовые 

бригады. Они создавались на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. 

«Работать по-фронтовому!» – таков был лозунг бригад, означавший: перевыполнять нормы производ-

ства, трудиться организованно, энергично, без потерь. 

Звание фронтовой присваивалось тем бригадам, которые добились высокой квалификации всех ее чле-

нов, являлись образцом на производстве и в быту.



113

130. Фронтовая бригада А. В. Курочкиной за сборкой зарядов. Город Рыбинск. 1943 г. 
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131. Контроль зарядов по металлу и маркировке. 

Город Рыбинск. 1943 г. 
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132. Укладка зарядов в ящики для 
транспортировки. Город Рыбинск. 
1943 г. 

133. Бригада красноармейцев на раз-
грузке гранат. Город Рыбинск. 1943 г. 
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134. Токарь Т. Я. Шелестова и шлифов-
щица Г. В. Морскова Н-ского завода, вы-
полнявшие нормы на 250%. Город Рос-
тов. 1943 г. 

135. Молодой стахановец С. Прохоров во вре-
мя работы. 1944 г. 

В годы Великой Отечественной войны среди 

работников промышленных предприятий продол-

жало шириться движение за повышение произво-

дительности труда и эффективное использование 

техники, названное в честь передовика производ-

ства угольной промышленности Донбасса А. Г. Ста-

ханова (1905/1906–1977). 

В 1944 г. выпуск валовой продукции всех про-

мышленных предприятий Ярославской области 

увеличился на 24,9% по сравнению с 1942 г.
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136. Передовики Н-ского завода газорезчики И. А. Крюков и Н. Б. Калинин за работой. Яро-
славская область. 1944 г. 

В обстановке военного времени  для успешного выполнения планов производства и выработки продук-

ции для фронта сведения о промышленных предприятиях засекречивались. 

В этот период многим из них были присвоены номера: Рыбинский машиностроительный завод (№ 26), 

Рыбинский моторостроительный завод (№ 36, впоследствии «Сатурн»), Ярославский завод «Резинотехника» 

(№ 151), Рыбинский судостроительный (№ 341) и Ярославский судостроительный (№ 345) заводы, Констан-

тиновский нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева (№ 406), Ярославский электромашинострои-

тельный завод (№ 655), Ярославский шинный завод (№ 736), Ярославский завод синтетического каучука 

(№ 739), Рыбинский завод дорожных машин (№ 765), Ярославский завод «Пролетарская свобода» (№ 771),  

Ярославский завод «Красный маяк» (№ 777), Угличский завод точных технических камней (№ 837, впослед-

ствии «Чайка»).

В публикациях периодической печати чаще всего упоминались не номерные, а т. н. Н-ские заводы.
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137-138. Корпуса Рыбинского завода № 36  после налетов фашистской авиации. 1943 г. 
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Планами фашистского командования предусматривалось нанесение воздушных ударов по объектам 

промышленности гг. Ярославля и Рыбинска. В июне 1941 г. в Ярославской области был объявлен режим 

угрожаемого положения по противовоздушной и противохимической обороне. В связи с этим вводилась 

светомаскировка, устанавливались сигналы ПВО для оповещения населения о воздушной тревоге, приво-

дились в готовность бомбо- и газоубежища.

Всего в период Великой Отечественной войны было совершено 13 налетов авиации противника  

на г. Ярославль и 18 – на г. Рыбинск и сброшено более 5 тысяч фугасных и зажигательных авиабомб.



120

139. Комсомольско-молодежная бригада Рыбинского завода  № 36. На снимке (слева напра-
во): Л. Петухова, В. Румянцева, В. Злобина, Т. Коровина (бригадир), Л. Сысоева, Ж. Демидова.  
Февраль 1945 г. 

В ходе комсомольского призыва на предприятии было создано 111 комсомольско-молодежных бригад 

общей численностью 520 человек. Рабочие методом многостаночничества выполняли нормы производства 

на 150–240%. 
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140–143. Молодые рабочие Рыбинского за-
вода № 36: З. Новикова, З. Голубкова, В. Ви-
ноградов, Ю. Шишкин. 1945 г. 

По решению ГКО от 13 ноября 1943  г. в уцелев-

ших корпусах эвакуированного  завода № 26 нача-

лось восстановление авиационного завода № 36.  

Много молодых рабочих из различных городов 

и районов Ярославской области пришли на завод 

по комсомольскому призыву. Они выполняли пра-

вительственные задания по выпуску авиамоторов, 

не уступая в выработке продукции кадровым рабо-

чим. 

Зинаида Новикова (1926–?) из Краснопере-

вальского района г. Ярославля освоила квалифика-

цию термиста и была выдвинута мастером смены, 

организовала первую на предприятии молодеж-

ную смену термистов.

Зоя Голубкова (1925–?) из Некоузского района 

организовала вторую молодежную смену, выпол-

нявшую суточные задания на 130–150%.

Василий Виноградов (1930–?) из Мышкинско-

го района получил квалификацию фрезеровщика, 

выполнял суточные нормы на 240%, являлся бри-

гадиром молодежной бригады.

Юрий Шишкин (1931–?) из Мышкинского рай-

она освоил специальность инструментальщика 

4-го разряда, выполнял суточные нормы на 150%.

З. новикова З. Голубкова

В. Виноградов Ю. Шишкин
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144. Инструментальный цех Рыбинского завода № 36. Февраль 1945 г. 
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145. На вспашке зяби. Город Рыбинск. 1943 г. 

146. Уборка урожая в колхозе им. Ле-
нина. Некоузский район. 1944 г. 

В 1941–1945 гг. колхозники Ярославской области дали фронту и стране 22 млн пудов хлеба, 35 млн пу-

дов картофеля, 9,6 млн пудов овощей, 2,2 млн пудов мяса, 15 млн пудов молока, 382 тыс. пудов шерсти,  

3 млн пудов льноволокна и льносемян, 9 млн пудов сена. 

В 1944 г. среднеобластная выработка на одну трудоспособную колхозницу составляла 368 трудодней, на 

одного трудоспособного колхозника – 417 трудодней. 

К концу Великой Отечественной войны в Ярославской области насчитывалось более 2 тысяч колхозов, 

в т. ч. 30 колхозов-миллионеров. 
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147. Группа деревенских ребят колхоза «Творчество» после сбора оставшихся на поле колос-
ков. Рыбинский район. 1940-е гг.  

Линия фронта проходила не только по полям сражений, она продолжалась и на хлебных полях, где борьба 

за каждый килограмм зерна расценивалась как бесценный вклад в приближение Победы. Колхозники сель-

хозартели «Творчество» Краснинского сельсовета Рыбинского района отдавали для фронта почти весь хлеб. 

Из дневника председателя колхоза А. А. Мозжухина: «Сдали в фонд Победы Красной Армии  

по 250–300 тонн зерна. Но когда определили, что каждому работнику колхоза на один трудодень приходит-

ся по 1 кг 700 гр. зерна, решили:  каждому колхознику выделить по 1 кг за трудодень, а по 700 гр. также от-

дать государству». 
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148. Отправка хлеба на фронт. 
Некрасовский район. 1944 г. 

149. Обоз с хлебом. Ростовский район. 1944 г. 
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150. Уборка картофеля. 
Город Рыбинск. 1943 г.  

151. Молодежное звено колхоза 
им. 8 Марта на уборке картофеля. 
Ростовский район. 1944 г. 
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152. Собранный тружениками колхоза «Путь Ленина» хлеб и картофель отправляются  
в фонд Красной Армии. Ярославский район.  [1942–1944 гг.]
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153. Уборка огурцов. Город Рыбинск. 
1943 г. 

154. Уборка моркови. Город Ры-
бинск. 1943 г. 
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155. Рыболовецкая бригада на р. Волге. Город Рыбинск. 1943 г. 
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156–158. Тактические учения бойцов всевобуча. Ярославская область. 1944 г. 
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В соответствии с Постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР», с 1 октября 1941 г. вводилась программа военной подготовки, которой 

подлежали лица мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Мероприятия по всевобучу осуществлялись вне-

войсковым порядком без отрыва лиц от работы на фабриках, заводах, в учреждениях, колхозах и совхозах. 

Согласно Постановлению СНК СССР от 24 октября 1942 г., с 1942-1943 учебного года вводилась началь-

ная и допризывная военная подготовка учащихся 5–10-х классов школ и техникумов. Для юношей были 

предусмотрены строевая, огневая, химическая, тактическая подготовка. Девушки обучались специально-

стям сандружинниц, радисток, телеграфисток, телефонисток. Учет успеваемости шел наравне с другими 

предметами, оценка знаний входила в аттестат или свидетельство. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в Ярославской области через систему обучения военному 

делу прошло более 183 тысяч человек: подготовлено 135 тысяч стрелков и 47 тысяч бойцов других военных 

специальностей.
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159. Прием раненых в центральной перевязочной эвакогоспиталя № 1385. Город Ростов. 
1943 г. 

В 1941 г. в здании средней школы № 1 г. Ростова был развернут ЭГ № 1385, рассчитанный на 2 000 коек. 

Госпиталь предназначался для тяжелораненых, имел опытный медицинский персонал и лучшее в горо-

де оборудование. В ЭГ № 1385 работали четыре отделения, три из которых располагались в главном корпусе 

школы, четвертое – в северном корпусе. В актовом зале школы находилась самая большая палата на 150 коек. 

В госпитале имелись хирургический, гипсовальный, физио- и рентген-кабинеты, операционные и др. 

За годы Великой Отечественной войны через ЭГ № 1385 прошло более 13 000 раненых.
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160. На операции ведущий хирург эвакого-
спиталя № 1385 К. Я. Колосов. Город Ростов.  
1943 г. 

Константин Яковлевич Колосов (1878–?) – врач-

хирург. Участник Первой мировой войны. С 1916 г.  

работал хирургом  в госпитале и в гражданской 

больнице г. Ростова. С 1926 по 1939 г. избирался де-

путатом Ростовского городского Совета. 

В годы Великой Отечественной войны – веду-

щий хирург эвакогоспиталя № 1385.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 6 марта 1945 г. К. Я. Колосову было присвоено по-

четное звание «Заслуженный врач РСФСР».

161. Во второй операционной эвакогоспиталя 
№ 1385. Город Ростов. 1943 г. 
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162–165. В перевязочной, гип-
совальной и физиокабинете 
эвакогоспиталя № 1385. Город 
Ростов. 1943 г. 
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166–167. Швейная и сапож-
ная мастерские эвакогоспи-
таля № 1385. Город Ростов. 
1943 г. 
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168-169. Показатели работы эвакогоспиталя № 1385. Город Ростов. 1943 г. 

Благодаря внедрению новых методов лечения, дальнейшему развитию военно-полевой хирургии кол-

лектив эвакогоспиталя № 1385 добился значительных успехов в сокращении сроков выздоровления ране-

ных и возвращения их в строй. Показатель смертности по госпиталю составлял 0,5% (август 1943 г.).  

ЭГ являлся базой для повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.  

В 1941–1944 гг.  в госпитале было проведено 140 конференций медицинских работников и подготовлено 

180 медицинских сестер.
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170-172. Служебное совещание санитарок, об-
ход палатного врача и внешний вид двухъярусной 
палаты эвакогоспиталя № 2018. Город Рыбинск. 
1944 г. 

В связи с успешным наступлением Красной Армии,  

в III квартале 1943 г. госпитали Волховского фронта из-

менили свою дислокацию. В 1944 г. эвакогоспиталь  

№ 2018 был переведен в г. Рыбинск. 

Штат ЭГ насчитывал 24 врача и 52 медсестры. Число 

коек составляло 1 000–1 200, больше всего было нейрохи-

рургических (350–550), глазных (150), челюстно-лицевых 

(125). 

В 1944 г. в госпитале находилось на лечении 6 219 ра- 

неных и больных, в т. ч. 5 938 прибывших с фронта  

и 281 из местного гарнизона. За тот же период было выпи-

сано в часть 2 552 человека, или 41% к общему количеству 

пациентов, число умерших составило 0,7%. 

Самоотверженная работа коллектива ЭГ № 2018 не-

однократно отмечалась Ярославским обкомом ВКП(б)  

и Ярославским облисполкомом.
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173. Отряд школьников в детском санатории «Итларь». Ярославская область. 22 июля 1941 г.
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174. Дети с ул. Кирова г. Ярославля. 1942 г.
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175. Воспитанники средней и старшей групп детского сада со своими воспитателями.  
Город Рыбинск. 1943 г. 

К 1941 г. в Ярославской области насчитывалось более 350 детских садов. 

В условиях военного времени встала задача расширения сети дошкольных учреждений для приема  

в них детей из семей фронтовиков и тех, чьи матери работали на производстве. Основным направлением 

воспитательной работы стало формирование у подрастающего поколения любви к Родине, трудолюбия, са-

мостоятельности, волевых качеств.

В целях улучшения питания при  детских садах создавались подсобные хозяйства. В 1944-1945 гг.  

организовывались выезды детей на дачи.
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176–179. Первомайский празд-
ник в детском интернате № 28. 
Город Нея Ярославской области. 
1 мая 1943 г.  
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180. Воспитанники детского дома, эвакуированного из г. Ленинграда в г. Переславль-Залес-
ский, на прогулке. 1943 г. 

В годы Великой Отечественной войны под детские дома в Ярославской области были заняты здания 

различного назначения – школы, дома отдыха, колхозные дома. В соответствии с решением Ярославского 

облисполкома от 31 декабря 1941 г., с 1 января 1942 г. эвакуированные детские учреждения принимались 

на местный бюджет, руководство ими было возложено на облоно и облздравотдел. 

Находившийся в эвакуации в г. Переславле-Залесском известный советский писатель М. М. Пришвин 

написал «Рассказы о ленинградских детях», посвященные привезенным в усадьбу «Ботик», Переславль- 

Залесский краеведческий музей ребятам из блокадного Ленинграда. 
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181. Воспитанники детского дома, эвакуиро-
ванного из г. Ленинграда в г. Переславль-Залес-
ский, помогают доить коров. 1943 г.

При детских домах и интернатах создавались 

подсобные хозяйства. Первоначально все сельско-

хозяйственные работы велись без какого-либо пла-

на, впоследствии до руководителей каждого детского 

учреждения доводились контрольные показатели по 

урожайности культур и развитию животноводства.  

Из воспитанников формировались постоянные рабо-

чие бригады и звенья. 

В 1943 г. в Ярославской области насчитывалось 

около 300 детских домов и интернатов, в подсобных 

хозяйствах которых числилось 528 коров, 107 лоша-

дей, 532 овцы, 102 свиноматки, 87 тысяч штук домаш-

ней птицы.

182. Воспитанники ярославского приюта 
для детей-сирот учатся работать на вязаль-
ных машинах. Город Ярославль. 1944 г. 
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183. Заслуженный учитель РСФСР, преподаватель Чебаковской начальной школы Н. М. Го-
ловин ведет урок. Тутаевский район. 1944 г. 

Николай Михайлович Головин (1889–1954) родился в деревне Александровка Романов-Борисоглебско-

го уезда Ярославской губернии. Благодаря систематическим самостоятельным занятиям подготовился 

к экзаменам на звание учителя начальной народной школы, которые успешно сдал. Всю жизнь посвятил 

работе в Чебаковской школе. В 1930-е гг. по итогам конкурсов, проводившихся Наркоматом просвещения 

РСФСР, Чебаковская школа была признана лучшей в республике. Николай Михайлович  известен как автор 

методических пособий для учителей и как создатель «Букваря», выдержавшего восемь переизданий в период  

1936–1944 гг. и отнесенного к одному из стабильных учебников. 

В 1943 г. Головин был удостоен звания заслуженного учителя РСФСР.

Избирался членом ЦИК СССР (1935–1937), депутатом Ярославского областного Совета (1936–1939), 

членом Чебаковского сельсовета (1917–1954), депутатом Тутаевского районного Совета (1934–1954).

Награжден двумя орденами Ленина, медалью К. Д. Ушинского.  
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184. Ученики 8-го класса средней школы села Пречистое Ярославской области. На снимке  
в первом ряду второй справа – В. Т. Андреев. Май 1945 г. 

Владимир Тимофеевич Андреев (1928–2011) окончил Рыбинский авиационный техникум. Затем слу-

жил на Тихоокеанском флоте. 

После демобилизации был направлен на комсомольскую и партийную работу. В 1980–1989 гг. возглав-

лял Партийный архив Ярославского обкома КПСС. 
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185–189. Строительство Которосльной набережной  
в г. Ярославле. 1944 г. 

27 июля 1944 г. на заседании бюро Ярославского горко-

ма ВКП(б) было принято решение о начале строительства 

Которосльной набережной. Группа специалистов под руко-

водством главного архитектора А. В. Федорова разработала 

проект благоустройства участка от моста через р. Которосль  

до Стрелки. 

Строительство началось 19 августа 1944 г., его возглавил на-

чальник областного управления НКВД В. В. Губин.

Работы на Которосльной набережной с первых же дней при-

обрели характер народной стройки: ежедневно здесь трудилось 

более 600 человек, между бригадами, коллективами, районами 

города было организовано соцсоревнование. 
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190–191. Которосльная набережная в г. Ярославле после строительства. 1944 г. 

Благоустройство набережной завершилось 6 ноября 1944 г. Активные участники строительства, более 

тысячи человек, были награждены грамотами и памятными подарками. 

В решении облисполкома от 12 декабря 1944 г. отмечалось, что «новая набережная в Ярославле по сво-

ему расположению и архитектурному оформлению является красивейшим местом для отдыха трудящихся, 

служит украшением города и принимается с оценкой “отлично”».
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ГлаВа 3

«И наша жизнь не кончится, пока  
       течет река ”бессмертного полка“…»  
                                    (о. газманов)

В каждом городе, поселке, селе Ярославской области, на территориях промышленных предприятий, в цен-

тральных усадьбах колхозов установлены памятники в ознаменование Победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне. 

Это обелиски, аллеи, стелы, мемориальные доски. 

По ним, как по страницам огромной Книги Памяти, можно воссоздать историю народного подвига на фрон-

те и в тылу.

К числу памятников, установленных в Ярославле и центрах муниципальных районов  области, относятся:

• г. Ярославль:

- монумент в честь боевых и трудовых подвигов ярославцев в годы Великой Отечественной войны, Вечный 

огонь,

- обелиск в честь 30-летия Победы. Героическим защитникам Родины – воинам Ярославской коммунистиче-

ской 234-й, 78-й, 243-й, 285-й, 291-й, 328-й стрелковых дивизий и других соединений и частей, сформиро-

ванных на территории Ярославской области в годы Великой Отечественной войны,

- памятник Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину;

• г. Рыбинск:

 - обелиск в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев, 

- Вечный огонь, 

- Аллея Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы, 

- бюст дважды Героя Советского Союза, генерала армии П. И. Батова;

• г. Гаврилов-Ям: 

- памятник воину-освободителю, 

- Вечный огонь, 

- Аллея ветеранов Великой Отечественной войны;
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• г. Данилов: 

- памятник воинам-даниловцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

- Вечный огонь;

• г. Любим: памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

• г. Мышкин: мемориал Победы;

• г. Переславль-Залесский: памятник героям-переславцам, погибшим в годы Великой Отечественной  

войны;

• г. Пошехонье: 

- Аллея земляков-героев, 

- Вечный огонь;

• г. Ростов: 

- мемориал «Защитникам Отчизны», 

- Аллея героев;

• г. Тутаев: памятник землякам-тутаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

• г. Углич: обелиск в парке Победы;

• пос. Борисоглебский: 

- памятник-скульптура «Солдат», 

- мемориальный комплекс борисоглебцам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной  

войны;

• пос. Некрасовское:

- Аллея Героев Советского Союза, 

- памятник Неизвестному солдату;

• пос. Пречистое: мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны; 

• с. Большое Село: Аллея Славы, памятник погибшим воинам;

• с. Брейтово: памятник воинам-землякам;

• с. Новый Некоуз: памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы в Ярославской области были установлены также памятники воинам, скончавшимся в гос-

питалях, эвакуированным гражданам, жертвам авианалетов противника.

В «Обращении пленума Ярославского областного комитета ветеранов, инвалидов войны и военной службы  

к молодому поколению» в 2005 г. говорилось: 

«День Победы – это праздник всего народа: ветеранов, их детей, внуков и правнуков, право на жизнь которых 

было завоевано ценой многих жертв и лишений.
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Враг не оставлял советским людям выбора: либо стоять насмерть, защищая Отечество, либо погибнуть 

или стать рабами немецких фашистов. Почти вся Европа обрушилась тогда на Советский Союз. Но наш народ  

не дрогнул, не сломился перед врагом. Героические защитники Отечества сумели остановить полчища завоева-

телей, обратить их вспять и разгромить. Этим они спасли от фашистского мракобесия не только свою Родину, 

свой народ, но и все человечество.

Что же помогло нам выстоять в той неравной и трудной войне? Прежде всего единство народа. Слитность 

в общее целое фронта и тыла. Мы победили коварного и сильного врага потому, что были патриотами, любили 

свою Родину, были готовы пожертвовать жизнью, но не отдать ее на растерзание пришельцам.

Юноши и девушки, воины Вооруженных Сил России! Прислушивайтесь к правдивому слову ветеранов  

войны, проникайтесь их верой и болью, старайтесь понять великое значение Победы, истоки героизма фронто-

виков и самоотверженности тружеников военного тыла. Задумайтесь, что было бы с Родиной, с вашими родны-

ми и с вами, если бы мы не выстояли в той жестокой войне.

…Молодые люди! Школьники и студенты! Ветераны войны, как никогда раньше, нуждаются в вашем внима-

нии и заботе… Поздравьте с праздником, поблагодарите за содеянное, согрейте заботой и вниманием каждого!!! 

…Приводите в порядок воинские захоронения, памятники и обелиски. Положите  цветы тем, кто пожертвовал 

своей жизнью ради ныне живущих. Склоните свои головы перед погибшими и живыми участниками Великой 

Отечественной войны.

Это будет лишь малая толика дани тем, кто спас Отечество...

Молодые друзья!

Ветераны передают вам свою Родину с ее историей, с ее достижениями, трудностями и надеждами. Пере-

дают с верой, что вы не посрамите памяти победителей, все преодолеете и возвеличите нашу единственную  

и любимую Отчизну. Мы верим в вас, мы надеемся на вас, наши дорогие сыновья, дочери, внуки и правнуки!

Победа – это гордая слава победителей, всего нашего народа. Вы, наследники этой славы, храните, приумно-

жайте ее и достойно несите через годы и десятилетия»1. 

Ежегодно в День Победы к мемориалам, памятникам, обелискам возлагаются цветы. Под звуки оркестра 

торжественным маршем проходят военнослужащие, курсанты, кадеты. Поклониться памяти земляков сюда 

приходят ветераны, молодежь и школьники.

1 ГАЯО. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 1916. Л. 149–150.



153

СобытИя 
в фотографИях

192. Участники Великой Отечественной войны – студенты Ярославского государственного 
медицинского института со своими профессорами. На снимке в первом ряду пятый слева – 
ректор института В. Г. Ермолаев. 1946 г. 
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193. Встреча ветеранов Ярославской коммунистической дивизии. На снимке в третьем ряду 
четвертый слева – советский поэт, почетный гражданин г. Рыбинска А. А. Сурков.  17 февраля 
1964 г. 

Алексей Александрович Сурков (1899–1983) родился в деревне Середнево Рыбинского уезда Ярослав-

ской губернии. Участник Гражданской войны. В 1920-е гг. работал ответственным секретарем Рыбинского 

уездного комитета комсомола, возглавлял Ярославскую губернскую молодежную газету «Северный комсо-

молец». В 1934 г. окончил факультет литературы Института красной профессуры, работал в журнале «Лите-

ратурная учеба». Участник советско-финляндской войны.

С первых дней Великой Отечественной войны – в действующей армии. Участвовал в обороне г. Москвы, 

воевал в Белоруссии. В 1943 г. стал подполковником. Работал военным корреспондентом газеты Западного 

фронта «Красноармейская правда», газеты «Красная звезда». Известен как автор патриотических песен.

В послевоенное время – главный редактор «Литературной газеты» и журнала «Огонек». Лауреат Госу-

дарственных премий СССР (1946, 1951). В 1953–1959 гг. избирался первым секретарем Союза советских 

писателей СССР. Герой Социалистического Труда (1969). Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак По-

чета», медалями. Именем А. А. Суркова названа одна из улиц Кировского района г. Ярославля.
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194-195. Закладка памятника в честь боевых и трудовых под-
вигов ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Город 
Ярославль. 9 мая 1965 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 18 мая 

1965 г. в г. Ярославле началось сооружение архитектурно-скульптурно-

го ансамбля «Слава» по проекту скульптора, лауреата Государственной  

и Ленинской премий, заслуженного деятеля искусств РСФСР профессора  

Л. Е. Кербеля и архитектора Г. А. Захарова.

Монумент в честь боевых и трудовых подвигов ярославцев в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. был открыт 29 октября 1968 г.,  

в день празднования 50-летия ВЛКСМ. Это событие знаменовало неру-

шимую связь старшего и младшего поколений, эстафету славных побед, 

веру в созидательное будущее.

Вечный огонь мемориала был зажжен генералом армии, дважды Ге-

роем Советского Союза П. И. Батовым. 
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196. Пионеры лагеря «Чайка» увековечили память пионеров-героев, павших за свободу Роди-
ны. Ярославский район. 1967 г. 

Близ станции Лютово Ярославского района, в деревне Заборное, находился пионерский лагерь «Чай-

ка» треста «Ярхимпромстрой». Строительство лагеря началось в 1962 г. В 1964 г. была сдана первая его 

очередь: административный корпус, 4 спальных корпуса, столовая, в 1965 г. – вторая очередь: корпус  

для персонала, в 1966 г. – третья очередь: подсобные корпуса, завершены работы по благоустройству. Ла-

герь был рассчитан на 160 мест.

Школьники, совершившие подвиги на фронте в годы Великой Отечественной войны, известны как  

пионеры-герои. За проявленное мужество звания Героя Советского Союза удостоены Леня Голиков, Марат 

Казей, Зина Портнова, Валя Котик, Саша Чекалин.  За боевые заслуги многие из ребят были награждены 

орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», медалью «Партизану Отечественной войны».



158

197. Колонна участников Великой Отечественной войны на демонстрации, посвященной 
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, проходит по Советской пло-
щади г. Ростова. 7 ноября 1967 г. 

7 ноября 1967 г. в 11 часов утра в г. Ростове началась демонстрация, посвященная 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. Праздничную колонну впервые открыли почетные граждане 

города, ветераны партии и труда. В этот день с лозунгами и транспарантами вышли и участники Великой 

Отечественной войны. 

Вслед за колонной ветеранов прошли школьники, работники фабрики «Рольма», коллектив объедине-

ния «Ростовкофецикорпродукт», труженики сельского хозяйства, швейного производства, агрегатного за-

вода, железнодорожники, связисты и другие. 

Колонны демонстрантов были украшены макетами броневика и крейсера «Аврора». Праздничное ше-

ствие завершилось маршем «Смело, товарищи, в ногу», который исполнил сводный духовой оркестр.
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198. Почетный караул учащихся на торжественном митинге, посвященном 23-й годовщине 
Победы.  Город Ростов. 9 мая 1968 г. 

9 мая 1968 г. в 11 часов утра на воинском кладбище г. Ростова состоялся торжественный митинг, посвя-

щенный  празднованию 23-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь собрались тысячи горо-

жан и гостей города, чтобы почтить память павших. 

Под звуки гимна СССР митинг открыл председатель горсовета Н. М. Бабарин, выступили работница 

производственного объединения «Ростовкофецикорпродукт» Л. А. Воинова, секретарь горкома ВЛКСМ  

В. Е. Авдеев, бывший воин 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии П. И. Флягин. 

Первый секретарь горкома КПСС Г. П. Куприянов отметил, что за мужество и героизм, проявленные  

в боях с фашистскими захватчиками, 25 ростовчан были удостоены звания Героя Советского Союза, тыся-

чи отмечены правительственными наградами.  

Митинг завершился возложением цветов к братским могилам.
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199. Участники Великой Отечественной войны на общегородском митинге, посвященном 
25-летию Победы. На снимке (слева направо): А. И. Любимов, Ф. Е. Агафонов, П. С. Бутылин,  
Н. А. Гладышев, И. А. Копылов. Город Ростов. 9 мая 1970 г.

Александр Иванович Любимов состоял  

в рядах Красной Армии с 1941 г. Участник 

Великой Отечественной войны. Награжден 

орденами Отечественной войны I и II сте- 

пеней, орденом Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги», «За отвагу».

Фрол Егорович Агафонов с первых дней 

Великой Отечественной войны сражался на 

фронте. Служил командиром 389-го отдель-

ного саперного батальона 22-й Смоленской 

стрелковой дивизии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.  

лейтенанту Ф. Е. Агафонову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Павел Сергеевич Бутылин был призван  

в Красную Армию в 1943 г. Служил в батальо-

не связи. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Николай Александрович Гладышев с первых дней Великой Отечественной войны был мобилизован  

в Красную Армию. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском, Карельском фронтах. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 г. сержанту Н. А. Гладышеву было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями. Именем Н. А. Гла-

дышева названа улица в г. Ростове. 

Иван Андреевич Копылов был призван в Красную Армию в сентябре 1940 г. На фронтах Великой  

Отечественной войны – с июля 1942 г. Гвардии старший сержант И. А. Копылов к сентябрю 1943 г. коман-

довал взводом 161-го гвардейского отдельного пушечного артиллерийского полка 7-й гвардейской армии 

Степного фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. И. А. Копылову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, ор-

деном Красной Звезды, медалями.
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200. Возложение венков на воинском кладбище г. Ярославля. 9 мая 1971 г. 

Воинское мемориальное кладбище находится на территории  известного с конца XVIII в. Леонтьевского 

городского кладбища. 

Во второй половине 1980-х гг. по проекту архитектора В. И. Гусакова была проведена его реконструк-

ция: у входа на мемориал открыт монумент «Вечная Память», создана Аллея Героев Советского Союза  

и кавалеров ордена Славы трех степеней.

В этот же период бетонные надгробия были заменены на гранитные надмогильные плиты. 
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Стихи большесельского поэта К. Малова воскрешают подвиг 

воинов-земляков:

Повсюду холмики немые 

напоминают о былом.

Березки, словно часовые,

стоят печально за селом.

Здесь шли солдаты, сбросив скатки,

Вступали в жаркие бои.

Погибли парни в жаркой схватке,

но в нас остались жить они.

Тревогу время нам трубило,

Поныне в памяти те дни:

не в бой солдаты уходили,

а шли в историю они!

Ныне в Центральном парке к памятнику-мемориалу больше-

сельцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ведет 

Аллея Славы. 

201. Венки и цветы у памятника в День Победы. Большое Село. 1971 г. 
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202. Возложение цветов на воинском кладбище г. Ростова в День Победы. 9 мая 1972 г. 

9 мая 1972 г. тысячи ростовчан и гостей города собрались на воинском кладбище у монумента воину-по-

бедителю на митинг, посвященный Дню Победы и памяти павших. 

После прозвучавшего реквиема Р. И. Рождественского слово было предоставлено бывшему фронтови-

ку, преподавателю сельхозтехникума М. М. Шеину. Затем выступили председатель исполкома горсовета, 

работница фабрики «Рольма», секретарь горкома комсомола, секретарь горкома партии. В их словах звуча-

ли гордость за подвиг нашей страны в Победе над фашизмом, за неоценимый вклад в Победу тружеников 

тыла. Выступающие отмечали успехи и достижения, с которыми пришли к 1972 г. работники учреждений, 

фабрик и заводов. 

Под торжественно-траурные звуки духового оркестра к монументу воину-победителю и на братские мо-

гилы возложили цветы и венки.
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203-204. Открытие памятника Маршалу Советского Союза  Ф. И. Толбухину. Город Ярославль. 
1972 г.

Имя нашего земляка, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухи-

на (1894–1949) было увековечено в 1950 г., когда село Давыдково Ярославского района было переименовано 

в село Толбухино. 

В марте 1952 г. на карте Ярославля появилась улица Толбухина, недалеко от нее в октябре 1960 г. – Юби-

лейная площадь, названная в честь 950-летия города. В 1972 г. по проекту скульптора Ю. Г. Орехова и ар-

хитектора Э. И. Хидирова близ Юбилейной площади был открыт памятнику Ф. И. Толбухину, а улица его 

имени  переименована в проспект.
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205. Открытие памятника погибшим воинам колхоза им. Ильича. Некрасовский район. 
1973 г. 

В районной газете «Приволжская правда» 5 июня 1973 г. сообщалось:

«В деревне Яхробол, центральной усадьбе колхоза имени Ильича, открыт памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На митинг, посвященный этому событию… из Ярославля приехали курсанты военного училища имени 

генерала Хрулева, Герой Советского Союза генерал-майор в отставке А. Е. Максимов.

…Звучит траурная мелодия. Гудят сирены десятка автомашин. Залпы автоматных очередей рвут воздух.

518 колхозников колхоза имени Ильича остались на полях битвы. Имена погибших зачитывают ветера-

ны войны и труда.

…Начинается возложение венков. Их много: от правления колхоза и партийной организации, от ком-

плексных бригад, от жен, детей, внуков погибших воинов. Много цветов. Их принесли взрослые и дети. Пио-

неры братья Мильковы ставят к подножию памятника сосуд, в котором находится земля, взятая с Сапун-

горы и Малахова кургана…» 
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206. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Деревня Кушляе-
во Рыбинского района. [1970-е гг.] 

В «Книге памяти» Ярославской области говорится: «В 1941 г. из Рыбинского района на фронт ушло  

6 750 человек, в т. ч. 233 коммуниста. Всего же за 1941–1945 гг. – 17 850 человек…».

В 2015 г., к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятник в деревне Кушляево демонти-

ровали. На том же месте торжественно был открыт новый гранитный обелиск.
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207. Митинг на территории Угличского ремонтно-механического завода, посвященный Дню 
Победы. 8 мая 1974 г. 

Предприятие было открыто в 1937 г. на базе Центральных механических мастерских Волгостроя НКВД 

СССР в связи с необходимостью ремонта техники, задействованной в строительстве Угличского и Рыбин-

ского гидроузлов. Первоначально называлось Угличский механический завод № 2 Волгостроя НКВД СССР, 

в 1942 г. было переименовано в Угличский  военно-дорожный завод № 34, в 1954 г. – Угличский машиностро-

ительный завод, в 1960 г. – Угличский ремонтно-механический завод. 

На предприятии выпускались камнедробилки, грейдеры, пилорамы, узлы ленточных транспорте-

ров, различные клепаные, сварные и литейные конструкции для строительства хозяйственных объектов,  

в т. ч. гидроузлов и мостов, производилось черное и цветное литье. С 1992 г. завод закрыт.
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208. Встреча ветеранов с пионерами. На снимке крайний слева – М. Н. Шарохин. [1970-е].

Михаил Николаевич Шарохин (1898–

1974) родился в деревне Ивановское Дани-

ловского уезда Ярославской губернии. Участ-

ник Первой мировой и Гражданской войн.  

В 1930-е гг. окончил Военную академию  

им. М. В. Фрунзе, Военную академию Генераль-

ного штаба. В 1940 г. работал начальником 

ближневосточного отдела Оперативного Управ-

ления Генерального штаба. 

В начале Великой Отечественной вой- 

ны – генерал-майор, заместитель начальника 

Генерального штаба, начальник Юго-Запад-

ного направления, заместитель начальника 

Генерального штаба Красной Армии. В янва-

ре 1942 г. был назначен начальником штаба  

3-й Ударной армии, в августе 1942 г. – на-

чальником штаба Северо-Западного, в октя-

бре 1942 г. – начальником штаба Волховско-

го фронта, в августе 1943 г. – командующим  

37-й армией, входившей в состав 2-го, а затем 

3-го Украинских фронтов, в октябре 1944 г. – командующим войсками 57-й армии в составе 3-го Украинско-

го фронта. Войска под командованием М. Н. Шарохина форсировали р. Днепр, участвовали в проведении 

Кременчугской, Никопольско-Криворожской, Ясско-Кишиневской, Белградско-Будапештской, Балатон-

ской и Венской наступательных операций. В 1945 г. М. Н. Шарохин стал генерал-полковником, Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. ему было присвоено звание Героя  Советского Союза.

В послевоенное время работал в Генеральном штабе. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя ор-

денами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденом Богдана Хмельницкого I степени, орденом 

Кутузова II степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также орденами и медалями иностранных госу-

дарств.
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209. Церемония зажжения Вечного огня в ознамено-
вание 30-летия Победы у мемориального комплекса  
в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев в годы 
Великой Отечественной войны. 9 мая 1975 г.

История формирования комплекса памятников в Волж-

ском парке г. Рыбинска охватывает 40-летний период. 

В 1953 г. здесь состоялось торжественное открытие брон-

зового бюста дважды Героя Советского Союза П. И. Батова.  

9 мая 1967 г. был открыт обелиск мемориального комплекса  

в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев в годы Вели-

кой Отечественной войны. Проект 28-метровой колонны 

создал рыбинский художник, член Союза художников СССР  

А. М. Комаров. 9 мая 1975 г. у обелиска был зажжен Вечный 

огонь Славы –  символ памяти о погибших в годы Великой  

Отечественной войны. 

В настоящее время мемориал в г. Рыбинске – это обелиск 

в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев, Вечный огонь 

Славы, бюст дважды Героя Советского Союза, генерала армии 

П. И. Батова, стелы, посвященные рыбинцам – Героям Совет-

ского Союза и кавалерам ордена Славы.
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210. Ветераны колхоза им. Мичурина, участники Великой Отечественной войны в гостях  
у школьников села Шулец. В центре снимка сидят (слева направо): Н. В. Рыженков, К. Н. Веде-
рина, И. П. Сорокоумов, за ними – учительница З. Ф. Хоромская. Ростовский район. Май 1975 г.

В 1975 г., накануне празднования Дня Победы, ветераны Великой Отечественной войны, члены колхоза 

им. Мичурина Шугорского сельсовета, посетили восьмилетнюю Шулецкую школу, ученики которой немало 

сделали для того, чтобы разыскать могилы неизвестных солдат, выяснить их фронтовую судьбу. 

На встрече со школьниками ветераны рассказали, как в годы войны 240 односельчан ушли на фронт, 

две трети из них не вернулись.

Отцов и старших братьев заменили женщины, старики и подростки. С утра до ночи они трудились на 

севе: одной сеялкой высевали по 22 гектара вместо плановых 12, а после работы – на обмолоте хлеба. Сверх 

плана из колхоза для нужд фронта были отправлены десятки тонн отборного зерна, картофеля, овощей. 

Широко развернулся сбор теплых вещей, средств на постройку танков, самолетов, автомашин для Красной 

Армии.
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211. Ежегодный ритуал бойцов и командиров Ярославской коммунистической дивизии. 
Март 1976 г. 
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212. Учащиеся ГПТУ № 11 в почетном карауле у монумента в честь боевых и трудовых подви-
гов ярославцев в годы Великой Отечественной войны. 1976 г.

29 октября 1974 г. первый почетный караул заступил на вахту у монумента боевой и трудовой славы 

ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Первыми постовыми были комсомольцы. 

Сегодня вахту Поста № 1 несут отряды кадетских классов учебных заведений города. Это – почетная 

обязанность и награда ребятам, лучшим в учебе и общественной работе. 
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213. Фронтовики – ветераны Великой Отечественной войны после вручения наград Советско-
го комитета ветеранов войны в Доме культуры «Радуга». Город Рыбинск. 4 мая 1976 г. 
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214. День Победы в г. Угличе. Сбор ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны на пл. Коммуны 
(Успенской пл.). [1970-е гг.]

215. Члены кружка «Юный историк» сред-
ней школы № 36 г. Ярославля с руково-
дителем кружка и школьного музея бое-
вой и трудовой славы В. С. Латышевым.  
[1970-е гг.]

Виктор Сергеевич Латышев (1919–2004) ро-

дился в г. Ростове. После окончания школы был 

призван в Красную Армию, обучался в Ярослав-

ском военно-хозяйственном училище. Участник советско-финляндской войны. 

В годы Великой Отечественной войны служил в 62-й стрелковой дивизии Украинского фронта, затем 

был направлен в 362-й стрелковый полк г. Мурома, где отвечал за подготовку военных водителей. 

В 1945 г. демобилизовался. После окончания в 1950 г. Ярославского педагогического институ-

та им. К. Д. Ушинского работал в школе № 36 г. Ярославля. Стал создателем кружка «Юный историк».  

В 1962 г. был открыт школьный краеведческий музей. С середины 1960-х гг. кружковцы  изучали военную 

историю – боевой путь 234-й, 288-й, 31-й гвардейских стрелковых дивизий, сформированных в Ярослав-

ской области, судьбы земляков. В 1967 г. краеведческий музей был переименован в музей боевой и трудовой 

славы. В 1970 г. В. С. Латышеву было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

Награжден орденом Почета, медалью Жукова, знаком «За заслуги перед Ярославлем».
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216. Открытие Музея боевой славы в г. Ярославле. Ветераны у входа в музей. 16 октября 1981 г. 

Музей боевой славы был открыт 16 октября 1981 г., к 40-летию со дня формирования 234-й Ярослав-

ской коммунистической стрелковой дивизии.

В этот день у мемориала состоялся торжественный митинг. Первый секретарь Ярославского обко-

ма КПСС Ф. И. Лощенков в своей приветственной речи сказал: «…Разрешите мне от имени областного  

и городского комитетов партии, областного и городского Советов народных депутатов выразить сер-

дечную благодарность коллективам  шинного завода, треста “Ярхимпромстрой”, института “Ярослав-

гражданпроект”, музея-заповедника, автору проекта Юрию Дмитриевичу Щербинину, совету ветеранов  

234-й коммунистической дивизии и ее председателю Николаю Ивановичу Павлову – всем, кто принимал 

участие в строительстве здания и создании экспозиции музея…

…Позвольте выразить надежду, что музей будет дорог каждому  ярославцу, … особенно молодежи…».
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217. Ветераны Ярославского гарнизона.  Начало 1980-х гг.
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218. Памятник на площади Победы в г. Ростове. 1980-е гг. 

Мемориальная композиция «Защитникам  Отчизны» создана лауреатом премии Ленинского комсомола 

скульптором П. П. Чусовитиным и заслуженным архитектором РСФСР, профессором Н. А. Ковальчуком.

На постаменте изображены четыре фигуры бойцов Красной Армии, устремленные вперед, туда, где ре-

шается судьба страны, где идут бои с врагом. 

Открытие памятника состоялось 7 мая 1982 г. 

С этого периода в г. Ростове стал формироваться городской парк Победы с Аллеей Героев.
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219. Возложение венков на военном кладбище.  
На снимке крайний слева – Ф. И. Лощенков, первый 
секретарь Ярославского обкома КПСС в 1961–1986 гг. 
Город Ярославль. 9 мая 1982 г.

220. Торжественное собра-
ние ветеранов 234-й Яро-
славской коммунистиче-
ской стрелковой дивизии, 
посвященное 42-й годовщи-
не ее формирования и пере-
даче боевых орденов диви-
зии музею. 1983 г. 
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221. Митинг, посвященный 40-летию возрождения Польши. Ветераны 234-й Ярославской ком-
мунистической стрелковой дивизии у Музея боевой славы. Город Ярославль. 23 июля 1984 г. 

В годы Великой Отечественной войны 234-я Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия в со-

ставе 47-й армии 1-го Белорусского фронта принимала участие в боях на территории Польши. За осво-

бождение предместья г. Варшавы, крепости Прага, дивизия в сентябре 1944 г. была удостоена почетного  

наименования Пражской.
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222. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и работников госпиталя № 4930  
в средней школе № 2 г. Ростова. 4 мая 1985 г.  

В 1985 г., в преддверии 40-летия Победы, на территории средней школы № 2 г. Ростова состоялся празд-

ничный митинг. В нем приняли участие ветераны войны и труда, бывшие ученики, ушедшие на фронт  

из стен школы, работники эвакогоспиталя № 4930, размещавшегося в школе в годы войны, родственники 

погибших. 

Учащиеся школы и пионеры дружины им. Юрия Смирнова приняли участие в торжественной линейке. 

Перед собравшимися выступили второй секретарь горкома КПСС В. П. Зайцев, выпускник школы, ветеран 

Великой Отечественной войны Ю. Н. Богатков, бывший работник госпиталя Г. А. Дорофеева, ветеран педа-

гогического труда, участник Великой Отечественной войны Х. Г. Максименко. 

В торжественной обстановке были открыты мемориальные доски: у входа в здание школы – в честь ра-

ботников ЭГ № 4930, в фойе школы – мемориальная доска с именами 19 выпускников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

После митинга состоялась встреча учащихся с ветеранами, гости были приглашены на концерт художе-

ственной самодеятельности. 
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223. Встреча ветеранов войны и труда Ярославского радио и телевидения, посвященная  
40-летию Победы. 8 мая 1985 г. 

Как воспоминала редактор Ярославского областного телерадиокомитета А. А. Гагуева, в первые ме-

сяцы Великой Отечественной войны на фронт ушли 6 человек: главный редактор М. И. Обухов, дикторы  

В. И. Сорокин и В. М. Иванченко, литработники Е. И. Библова и Н. Г. Смыслов, сотрудник районного веща-

ния С. Н. Гребенщиков. 

Работа политического вещания и дикторской группы была дезорганизована, а надо было обеспечи-

вать ежедневный выпуск «Последних известий», общественно-политических передач, вести круглосу-

точное дежурство по комитету для объявления воздушной тревоги, транслировать ночные концерты –  

по указанию обкома КПСС и просьбам слушателей, когда переставало работать московское радио.

Ушедших на фронт сменили председатель радиокомитета А. В. Овсянникова, сотрудники Е. Н. Менд-

лер, Л. И. Бельцова, Л. С. Климова, А. И. Базулин.
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224. Встреча однополчан 1566-го зенитного артиллерийского  полка. 1985 г. 
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225. Ветераны войны и труда – участники торжественного заседания, посвященного 70-ле-
тию Великой Октябрьской революции, у здания Ростовского горкома КПСС. Нижний ряд 
(слева направо): П. Н. Демьянюк, Е. И. Воронова, Е. Н. Пятунина, Л. Г. Воронина, Е. Н. Са-
мойлова, Е. И. Кожуренко, З. А. Новикова, А. С. Земскова, М. Н. Костылева, [Я. Зозова]; 
второй ряд снизу (слева направо): И. Д. Ляхов, Я. А. Храбров, Д. С. Храбров, В. И. Христо-
ва, В. Н. Малоземова, В. И. Ромашов, В. Ф. Серебренников, Ф. Е. Агафонов, И. Л. Маринин,  
Л. Т. Смолина, Р. С. Данилова, А. В. Найдерова, Г. С. Птичникова, А. В. Захарова; третий ряд 
снизу (слева направо): Т. М. Репина, Е. А. Новожилова, Е. В. Москалева, Н. И. Второва, Ф. С. Ис-
тратий, П. М. Хазов, О. Хлыстова, А. Ф. Степанова, А. А. Кострова; верхний ряд (слева направо): 
Н. М. Аржанов, Н. А. Лысухин, Г. А. Алексеев, И. Ф. Погорелов, Н. Я. Соловьев, Г. Г. Жильцов,  
К. А. Фарафонтова, Семенова, О. Курта. 4 ноября 1987 г.
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226. Шествие ветеранов к мемориалу «Огонь славы» для возложения венков и цветов. На сним-
ке – председатель Рыбинского совета ветеранов войны С. А. Мухин, М. Шаповалов, почетный 
гражданин г. Праги В. П. Салтыков, генерал Н. С. Терентьев. Город Рыбинск. 9 мая 1989 г.
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227. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны Ярославского шинного 
завода. 8 мая 1990 г. 

228. Участники Великой Отече-
ственной войны, члены Ярослав-
ского городского совета ветеранов. 
9 мая 1991 г. 
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229. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны Ярославского радиозавода 
в пионерском лагере им. Б. Крайнова.  
22 июня 1991 г.

Пионерский лагерь им. Б. Крайнова Яро-

славского радиозавода располагался близ по-

селка Туношна Ярославского района. Лагерь, 

рассчитанный на 720 мест, проектировался  

и был принят в эксплуатацию во второй по-

ловине 1980-х гг.

230. Председатель совета ветеранов 
Ярославского радиозавода С. М. Князи-
ков среди пионеров в лагере им. Б. Край- 
нова. 22 июня 1992 г. 

В связи с началом Великой Отече-

ственной войны Сергей Михайлович Кня-

зиков решил уйти добровольцем на фронт.  

В 1942 г. он окончил Московскую школу  

радиоспециалистов. Затем служил радистом 

танка, наводчиком «Катюш». 

Награжден медалями «За отвагу»,  

«За взятие Варшавы», «За взятие Будапешта»,  

«За взятие Вены».

В послевоенное время Сергей Михайло-

вич окончил Рыбинский авиационный тех-

никум, работал на Ярославском радиозаводе.
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231. Члены клуба ветеранов Великой Отечественной войны «Подвиг» после заседания в про-
фессиональном лицее № 32 г. Рыбинска. На снимке первый слева в первом ряду – С. А. Мухин, 
четвертый слева во втором ряду – В. П. Салтыков. Февраль 1995 г. 

Виктор Павлович Салтыков (1924–2015) родился в г. Дмитрове Московской губернии. 

С 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны, служил в танковых войсках. Принимал участие  

в боях под Прохоровкой, в освобождении Польши, Чехословакии, Германии. 

В ходе сражений за Прагу его танк первым ворвался в город. В мае 1945 г. В. П. Салтыков был удостоен 

званий «Почетный гражданин города Праги», «Почетный гражданин Чехословакии».

В послевоенное время работал ведущим конструктром приборостроительного завода г. Рыбинска.
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232. Участники митинга, посвященного Дню Победы, направляются к Вечному огню  
для возложения венков и цветов. На снимке впереди с букетом цветов – Герой Советского 
Союза, летчик-штурмовик А. В. Смирнов, за ним следуют фронтовики С. А. Мухин, В. П. Сал-
тыков и другие. Город Рыбинск. 9 мая 1995 г.

Анатолий Васильевич Смирнов (1919–2005) 

родился в деревне Большое Погорелово Рыбинско-

го уезда Ярославской губернии. Окончил школу 

ФЗО при Рыбинском машиностроительном заводе  

им. Павлова, работал слесарем-инструментальщи-

ком, занимался в Рыбинском аэроклубе. В 1940 г. 

был призван в ряды Красной Армии. Окончил Ба-

лашовскую военную авиационную школу. 

В августе-сентябре 1942 г. служил в 5-м от-

дельном смешанном учебно-тренировочном полку 

Калининского фронта. В ноябре 1942 г. – летчик-

штурмовик. Воевал на Калининском, Центральном,  

1-м Прибалтийском фронтах в составе 6-го гвар-

дейского отдельного штурмового полка. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 г. А. В. Смирнов был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза. 

В послевоенное время продолжил службу  

в Советской Армии. В 1954 г. был уволен в запас. 

Трудился диспетчером аэродрома ПО «Рыбинские 

моторы», заместителем начальника ЖКО Рыбин-

ского судостроительного завода ПО «Вымпел».

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, 

двумя орденами Отечественной войны I степени, 

орденом Красной Звезды, медалями.



189

233. Шествие участников и ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы  
по ул. Карла Либкнехта (ул. Ярославской) г. Углича. [1990-е гг.]
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234. Чествование фронтовых супружеских пар в центре «Светоч» Дзержинского района  
г. Ярославля. Начало 2000-х гг. 

Чествование семейных пар фронтовиков и тружеников тыла давно стало традицией праздничных 

мероприятий. Старшее поколение постоянно нуждается в нашем внимании и заботе, их судьба является  

для молодежи примером беззаветного служения Родине во имя вечных ценностей Добра и Любви.

3 марта 1991 г. в Дзержинском районе Ярославля был открыт Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Светоч» . Учредителем организации является Департамент мэрии по социальной под-

держке населения и охране труда.
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235. Ветераны Великой Отечественной войны, участницы клуба «Боевые подруги», с руко-
водством г. Ярославля. На снимке в третьем ряду третий слева – В. В. Волончунас, мэр города 
Ярославля в 1991–2012 гг. 5 мая 2003 г.

Созданный при Ярославском гарнизонном Доме офицеров клуб «Боевые подруги» ведет свою историю  

с 1968 г.
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236. Колонна ветеранов на Совет-
ской площади г. Ярославля. 9 мая 
2010 г. 

237. М. Г. Шестаева с курсантом кадетского класса  
на Советской площади г. Ярославля. 9 мая 2010 г. 

Марьяна Галимжановна Шестаева (урожденная Бабкаева)  

в годы Великой Отечественной войны – связист 55-го полка  

13-й армии 1-го Украинского фронта. Участница битвы на Кур-

ской дуге, форсирования р. Днепра, освобождения гг. Киева, Ров-

но, а также Висло-Одерской, Пражской и Берлинской наступа-

тельных операций.
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238. Юные железнодорожники – участники акции «Бессмертный полк». Город Ярославль.  
9 мая 2014 г. 
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239. Акция «Бессмертный полк». Возложение цветов к Вечному огню. Город Ярославль. 9 мая 
2014 г. 
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240. Юные кадеты  –  участники акции «Бессмертный полк». 
Город Ярославль. 9 мая 2014 г. 
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241. Митинг, посвященный открытию памятника подводной лодке «Ярославский комсомо-
лец». Город Ярославль. 27 июля 2014 г. 

В День Военно-Морского Флота, 27 июля 2014 г., на Тверицкой набережной г. Ярославля состоялось тор-

жественное открытие монумента ярославским морякам-подводникам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Памятник, сооружение которого началось в 2012 г., установлен на Аллее соловецких юнг, неподалеку  

от церкви преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Монумент «Ярославский комсомолец» представляет собой точную копию рубки легендарной подводной 

лодки, это подарок жителям города от коллектива Ярославского судостроительного завода.
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242-243. Празднование 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне. Город 
Ярославль. 9 мая 2015 г. 
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244. Парад на Советской площади г. Ярославля. Знаменная группа во главе колонны ветеранов 
Великой Отечественной войны. 9 мая 2015 г. 
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245. Парад на Советской площади г. Ярославля.  Бро-
невой автомобиль Росгвардии. 9 мая 2015 г. 

Федеральная службы войск национальной гвардии РФ 

была создана в конце 2014 – начале 2015 г. 

Среди задач Росгвардии – обеспечение общественной 

безопасности, охрана общественного порядка, борьба с тер-

роризмом и экстремизмом.
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246. Акция «Бессмертный полк». Во главе колонны – учащиеся военно-патриотического клуба 
«Десантник». Город Ярославль. 9 мая 2015 г. 
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247. Театрализованное представление на Советской площади г. Ярославля «Песни, с которы-
ми мы победили». 9 мая 2015 г. 
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248. Массовые гулянья на Стрелке. Композиция «Противотанковый еж». Город Ярославль.  
9 мая 2015 г. 
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249–250. Церемония переноса командой почетного караула Ярославского регионального от-
деления «Поисковое движение России» к месту захоронения на кладбище села Архангельское 
останков уроженца деревни Горелово Д. Ф. Красавина, санинструктора 95-го стрелкового 
Киркенесского полка 14-й стрелковой Печенгской дивизии 14-й армии Карельского фронта, 
погибшего 10 октября 1941 г. при обороне подступов к г. Мурманску. Останки обнаружены 
15 октября 2017 г. поисковым отрядом «Память» г. Полярный Мурманской области. Село Ар-
хангельское Мышкинского района Ярославской области. 4 мая 2018 г. 
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53. УгФ ГАЯО. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 37. Л. 1.

54. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 130. Л. 1.                                                          

55. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 129. Л. 1.

56. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 857. Оп. 2. Д. 241.                                                          

57. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 857. Оп. 2. Д. 242.

58. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-6019.                                                             

59-60. УгФ ГАЯО. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 41. Л. 35-36.

61. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1628. Сд. оп. 2.                                                                

62. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 12. Ед. уч. 157.

63-64. УгФ ГАЯО. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 37. Л. 7-7 об.                                        

65. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 14. Ед. уч. 241.

66. РбФ ГАЯО. П1-01753.                                                                                

67. ГАЯО. Хранилище АВД. Но-2906 (8).

68. ГАЯО. Хранилище АВД. Но-2904 (3).                                                         

69. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 12. Ед. уч. 159.

70. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 8. Ед. уч. 102.                             

71. ГАЯО. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 161. Л. 18.

72. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 3. Ед. уч. 16.                               

73. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 11. Ед. уч. 146.

ПереЧень ссылоК на ПУБлиКУемые исТоЧниКи
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74. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 104. Л. 1.                                                           

75. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 8. Ед. уч. 76.

76. ГАЯО. Ф. Р-2541. Оп. 1. Д. 52. Л. 12.                                                         

77. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10142.

78. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 10. Ед. уч. 119.                           

79. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 12. Ед. уч. 154.

80. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 111. Л. 6.                                                           

81. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 111. Л. 5.

82. ГАЯО. Ф. Р-3694. Оп. 1. Д. 62. Л. 67 об. Фото 72.                                      

83. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 4. Ед. уч. 50.

84. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 3. Ед. уч. 47.                                

85. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 18. Ед. уч. 277.

86. ГАЯО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 119. Л. 2.                                                            

87. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 13. Ед. уч. 168.

88. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10036.                                                             

89. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 2. Ед. уч. 11.

90. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 22. Ед. уч. 303.                            

91. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 13. Ед. уч. 181.

92. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625.  Сд. оп. 1. Ед. хр. 8. Ед. уч. 98.                               

93. ГАЯО. Ф. Р-3694. Оп. 1. Д. 62. Л. 57. Фото 59.

94. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449.  Сд. оп. 22.                                                                

95. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 8. Ед. уч. 92.

96. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10146.                                                             

97. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 12. Ед. уч. 151.

98. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 13. Ед. уч. 197.                            

99. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 13. Ед. уч. 200.

100. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 23. Ед. уч. 310.                          

101. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 2.

102. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-1809.                                                             

103. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 8. Ед. уч. 112.

104. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 10. Ед. уч. 124.                          

105. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 1. Ед. уч. 7.

106. РсФ ГАЯО. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 115. Л. 32.                                                 

107. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10102.

108. ГАЯО. Ф. Р-923. Оп. 1. Д. 34. Фото 80.                                                     

109. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-17617.

110. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 208. Л. 4 об.                                          

111. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 208. Л. 5.

112. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 208. Л. 9 об.                                          

113. РбФ ГАЯО. П1-01533.

114. РбФ ГАЯО. П1-00342.                                                                                

115. РбФ ГАЯО. П1-00345.

116. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 70. Л. 3.                                                   

117. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 70. Л. 6.

118. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 70. Л. 9.                                                   

119. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 70. Л. 31.

120. ГАЯО. Ф. Р-923. Оп. 1. Д. 34. Фото 107.                                                    

121. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 73. Фото 2.

122. ГАЯО. Ф. Р-923. Оп. 1. Д. 34. Фото 113.                                                    

123. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 786.

124. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 83 (12).                                                    

125. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Л. 12.

126. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Л. 24.                                                 

127. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 16.

128. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 26.                                             

129. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 16.

130. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 18.                                             

131. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 42.

132. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 41.                                             

133. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 37.

134. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-6001.                                                               

135. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-5999.

136. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-6000.                                                              

137-138. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1665. Л. 3.

139. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1665. Л. 7.                                              

140-143. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д 1665. Л. 5-6.

144. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1665. Л. 17.                                            

145. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 87.

146. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-1886А.                                                             

147. РбФ ГАЯО. П1-00514.

148. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-1883.                                                               

149. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-1971А.

150. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 84.                                              

151. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-1892.

152. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 845.                                                           

153. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 81.
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154. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 82.                                              

155. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 93.

156-158. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10035 (2, 3, 4).                                          

159. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Фото 8.

160. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Фото 10.                                               

161. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Фото 8.

162-165. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Фото 16, 18, 22.                            

166-167. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Фото 63, 64.

168-169. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 90. Л. 21, 30.                                       

170-172. ГАЯО. Ф. Р-2228. Оп. 3. Д. 417А. Л. 46, 49, 147.

173. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 22.                                                                   

174. Из личного архива Э. Н. Луниной.

175. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 89. Фото 74.                                                

176-179. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 23. Д. 35 (1, 4, 5, 6).

180. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-2304.                                                                  

181. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-5995.

182. ГАЯО. Хранилище АВД. П1- 5996.                                                                 

183. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-2481.

184. Из личного архива В. Т. Андреева.                                                                 

185-189. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 84.

190-191. ГАЯО. Ф. Р-837. Оп. 1. Д. 32. Л. 3, 5.                                                      

192. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 2. Д. 143. Фото 25.

193. РбФ ГАЯО. П1-01679.                                                                                     

194-195. ГАЯО. Хранилище АВД. Но-4153(2), Но-4154.

196. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-5499.                                                                  

197. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 6. Ед. хр. 1826.

198. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 2. Ед. хр. 2621.                                          

199. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 6. Ед. хр. 1495.

200. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-8883.                                                                  

201. ГАЯО. Хранилище АВД. Но-8545.

202. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 6. Ед. хр. 1426.                                           

203-204. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 763. Фото 1, 2.

205. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-8630(2).                                                              

206. РбФ ГАЯО. П1-02090.

207. УгФ ГАЯО. Ф. Р-762. Оп. 4. Д. 1316.                                                              

208. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 2.

209. РбФ ГАЯО. П1-01178.                                                                                    

210. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 6. Ед. хр. 2833.

211. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-8850(2).                                                             

212. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-6781.

213. РбФ ГАЯО. П1-02422.                                                                                   

214. УгФ ГАЯО. Нефондовое хранение.

215. Из семейного архива Вотинцевых.                                                               

216. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 243. Фото 4.

217. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 2. Ед. хр. 15.                                                    

218. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-17620.

219. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-9844.                                                                  

220. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-9827.

221. ГАЯО. Хранилище АВД. П1-10562.                                                                

222. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 2. Ед. хр. 1470.

223. ГАЯО. Ф. Р-3694. Оп. 1. Д. 62. Л. 355.                                                           

224. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Оп. 7. Ед. хр. 7.

225. РсФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 5. Ед. хр. 21.                                               

226. РбФ ГАЯО. П1-02376.

227. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1623. Оп. 2. Д. 25.                                                                

228. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 5. Д. 31. Фото 9.

229. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 5. Д. 31. Фото 4.                                                   

230. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 5. Д. 31. Фото 7.

231. РбФ ГАЯО. П1-02400.                                                                                     

232. РбФ ГАЯО. П1-02379.

233. УгФ ГАЯО. Нефондовое хранение.                                                                 

234. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 3. Д. 84. Л. 5.

235. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 27. Ед. уч. 348.                               

236. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 27. Ед. уч. 354.

237. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 1. Ед. хр. 27. Ед. уч. 357.  

238. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 3. Фото 49.                                                 

239. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 3. Фото 52.                                                     

240. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 3. Фото 58.                                                   

241. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 2. Фото 42.                                                    

242-243. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 64, 117.                                    

244. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 60.                                                    

245. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 94.                                                   

246. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 97.                                                    

247. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 132.                                                 

248. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 5. Д. 4. Фото 148.                                                  

249-250. УгФ ГАЯО. Нефондовое хранение.
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ГКУ ЯО Государственный архив Ярославской области – 

ГКУ ЯО ГАЯО

- Ф.Р-101 – Бедрин Л. М. (1934–1982 гг.)

- Ф.Р-189 – Мейерович М. Г. (1902–1986 гг.)

- Ф.Р-837 – Федоров А. В. (1910–1965 гг.)

- Ф.Р-849 – Коллекция архивных документов личного проис-

хождения (1918–2014 гг.)

- Ф.Р-923 - Румянцев В. Г. (1908–1968 гг.)

- Ф.Р-2228 – Департамент здравоохранения и фармации адми-

нистрации Ярославской области (1935–2000 гг.)

- Ф.Р-2541 – Мусабеков Ю. С. (1944–1962 гг.)

- Ф.Р-2544 – Флягин А. М. (1928–1944 гг.)

- Ф.Р-3694 – Гагуева А. А. (1921–1988 гг.)

- Хранилище аудиовизуальных документов (АВД)

Филиал ГКУ ЯО ГАЯО – Центр документации новейшей 

истории (ЦДНИ ГАЯО)

- Ф. 272 – Ярославский обком КПСС (1935–1991 гг.)

- Ф. 449 – Коллекция документов из семейных архивов яро-

славцев (1857–2018 гг.)

- Ф. 857 – Совет ветеранов 229-й стрелковой Одерской диви-

зии (1922–1996 гг.)

- Ф. 1623 – Коллекция документов о руководителях промыш-

ленных предприятий Ярославской области (1957–2018 гг.)

- Ф. 1625 – Коллекция документов об участниках Великой  

Отечественной войны и тружениках тыла (1914–2012 гг.)

- Ф. 1628 – Беляков Ю. П. (1896–2012 гг.)

- Ф. 4773 – Партийный архив Ярославского обкома КПСС 

(1895–1991 гг.)

- Ф.7302 – Коллекция фотодокументов (1903–2015 гг.)

- Ф. 7840 – Ярославская областная общественная организация 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил (1987–2015 гг.)

Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове (РсФ ГАЯО)

- Ф.Р-460 – Исполком Петровского райсовета (1919–1959 гг.)

- Фотодокументы

Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске (РбФ ГАЯО)

- Фотодокументы

Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Угличе (УгФ ГАЯО)

- Ф. Р-551 – Курдюков Ю. В. (1953 г. р.)

- Ф. Р-762 – Редакция Угличской общественно-политической 

газеты «Авангард» (1937–1992 гг.)

- Нефондовое хранение

ПереЧень исПольЗоВанных фондоВ
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