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Петергоф в Великой Отечественной войне: 1941–1945

Великая Отечественная вой на стала поворотным моментом в исто-
рии Петергофа — бывшей летней императорской резиденции, музея, 
любимого места отдыха горожан. Это трагическое событие оказалось 
настолько важным, глобальным по своему воздействию, что его послед-
ствия музей- заповедник переживал на протяжении многих десятилетий. 
Например, восстановление Нижнего парка завершилось лишь в 2000 г., 
с открытием после реставрации Львиного каскада, а восстановление 
Большого петергофского дворца — только в 2011 г., когда был открыт 
Церковный корпус. Таким образом, восстановление Петергофа и других 
пригородных дворцов-музеев, по чьей территории прошла война, —  
Царского Села, Павловска и Гатчины —  беспрецедентное явление в исто-
рии, и лишь сейчас, по прошествии почти 75 лет после Победы, мы можем 
сказать, что музей в значительной мере залечил нанесенные ему раны.

Книга, которую вы держите в руках, выходит в серии «Петергофская 
летопись» и посвящена истории Петергофских дворцов- музеев и парков 
в период Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. Это вторая книга 
серии, в которой продолжается исследование истории бывшей император-
ской резиденции, а впоследствии — государственного музея- заповедника 
«Петергоф», в 2018 г. отметившего столетие своей музейной деятельности.

Для подготовки настоящего сборника Государственным музеем- 
заповедником «Петергоф» проведена масштабная работа по выявлению 
в различных государственных и ведомственных архивах документов, 
связанных с историей драматических событий 1941–1945 гг. Сотруд-
ники музея отчетливо понимали, что существует немало белых пятен 
в истории Петергофских дворцов- музеев того периода. Возможно, 
некоторые вопросы так и останутся без ответа, и мы никогда не узнаем 
о судьбе «Самсона» и многих вывезенных немцами музейных ценно-
стей, о подробностях пожара и разрушения Большого дворца, о судьбе 
петергофского десанта. Тем не менее важнейшей задачей, стоявшей 
перед научным коллективом сборника, являлось введение в научный 
оборот возможно бóльшего массива ранее неизвестных документов.

Изучение истории Петергофа в годы Великой Отечественной вой-
ны велось по двум основным направлениям: первое — исследование 
эвакуации музейных ценностей, их хранения в годы вой ны и последу-
ющего восстановления дворцов- музеев и второе — исследование боевых 
действий и оккупации на территории Петергофа. Вплоть до самого 
недавнего времени историография темы была представлена главным 
образом отдельными статьями или фрагментарными упоминаниями 
в общих трудах по истории отечественных музеев в период вой ны.

Музейные аспекты петергофской истории рассматривались истори-
ками и музееведами в контексте деятельности всех советских музеев 
в годы Великой Отечественной вой ны и долгое время не были предметом 
специального изучения. Так, вопросы эвакуации музейных ценностей 
Петергофа и других пригородных дворцов Ленинграда в тыл нашли 
свое отражение в 1960–1980-х гг. в монографиях и статьях историка 
Л. В. Максаковой1. Однако в силу обзорного характера ее работ инфор-

1 Максакова Л. В.: 1) Как были спасены культурные ценности // Эшелоны идут на Восток: Из истории 
перебазирования производительных сил СССР в 1941–1942 гг.: сб. статей и воспоминаний. 
М., 1966. С. 72–86;  2) Культура Советской России в годы Великой Отечественной вой ны. 
М., 1977;3) Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной вой ны. М., 1990.
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мация о судьбе петергофских музейных коллекций носила сжатый 
характер. Также данной темой в 1960-х гг. занимался М. П. Симкин, 
опубликовавший статью «Советские музеи в период Великой Отече-
ственной вой ны»2, но представленные в ней сведения о культурных 
потерях были весьма скудными.

Интерес к изучению истории Петергофа в годы вой ны значитель-
но возрос в 1990–2000-е гг., когда на волне «архивной революции» 
и открывшегося широкого доступа к документам государственных 
и ведомственных архивов у отечественных историков появилась воз-
можность заняться изучением судьбы дворцово- паркового комплекса 
и его коллекций в 1941–1945 гг.

Важное значение для историографии имела вышедшая в 2008 г. моно-
графия известного музейного деятеля Н. С. Третьякова «Пригородные 
дворцы- музеи Ленинграда. Вой на и победа»3. Автор в своей работе 
подробно рассмотрел вопросы, связанные с предвоенной подготовкой 
пригородных дворцов к эвакуации, проведением эвакуационных работ 
в музеях Петергофа, Пушкина, Павловска и Гатчины летом- осенью 
1941 года, перевозкой и размещением музейного имущества в Горь-
ком, Сарапуле, Новосибирске и Ленинграде, состоянием пригородных 
дворцово- парковых ансамблей на момент их освобождения в январе 
1944 г., судьбой музейных коллекций, начальными восстановительными 
работами в пригородных дворцах и парках и деятельностью Централь-
ного хранилища музейных фондов.

Определенным шагом вперед в исследовании темы стало издание 
книги краеведа Х. И. Топажа «Петергоф, возрожденный из пепла»4. Автор 
данного труда впервые попытался объединить военный и музейный 
аспекты истории Петергофа в годы вой ны. Однако отсутствие научной 
методологии и критического подхода к источникам привели к тому, что 
книга, носившая в целом популярный характер, вобрала в себя как вполне 
достоверные, так и весьма сомнительные сведения. Большим минусом 
исследования стало и полное отсутствие научно- справочного аппарата.

Государственный музеей- заповедник «Петергоф» в последние годы 
предпринял значительные усилия в разработке тем, относящихся к исто-
рии музея в годы вой ны. Сотрудники музея в 2010-е гг. опубликова-
ли целый ряд научных статей, отражающих разные аспекты судьбы 
музея в годы Великой Отечественной вой ны, и ввели в оборот важные 
архивные документы. В частности, по теме музейной эвакуации 1941 г. 
вышли статьи К. А. Пугачевой и С. В. Бондарева5, Ю. В. Зеленянской6, 

2 Симкин М. П. Советские музеи в период Великой Отечественной вой ны // Труды 
НИИ музееведения. Вып. II. М., 1961. С. 176–325.

3 Третьяков Н. С. Пригородные дворцы- музеи Ленинграда. Вой на и победа. СПб., 2008.
4 Топаж Х. И. Петергоф, возрожденный из пепла. СПб., 2009.
5 Пугачева К. А., Бондарев С. В. Груз особого назначения // Вестник. Зодчий. 21 век.. 2015. 

№  1(54). Часть 1. С. 48.
6 Зеленянская Ю. В. Эвакуация музейных ценностей Петергофа и Ораниенбаума в июне-сентябре 

1941 года // Вестник «Зодчий. 21 век». 2015. №  1(54). Часть 1. С. 41–45; Зеленянская Ю. В. 
Петергофские дворцы- музеи и парки накануне Великой Отечественной вой ны. К вопросу 
об эвакуации музейных ценностей в июне — сентябре 1941 года // Дворцы и события. 
К 300-летию Большого Петергофского дворца: сб. статей по материалам науч.-практ. конф. 
ГМЗ «Петергоф». СПб., 2016. С. 82–93.
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П. П. Котляра7, П. В. Петрова8, А. С. Трапезниковой9, статья П. В. Петрова 
о боевых действиях советских вой ск и Краснознаменного Балтийского 
флота в Петергофе и Стрельне осенью 1941 г.10, статьи А. С. Белоусова11 
и П. В. Петрова12 о начале восстановительных работ на территории двор-
цов и парков Петродворца в 1944–1945 гг.

Военные события в Петергофе на протяжении многих лет рассма-
тривались исключительно в рамках общей истории блокады Ленин-
града, при этом они, бесспорно, терялись на фоне более глобальных, 
судьбоносных событий в жизни города13. Так, долгое время фактически 
незамеченными отечественными военными историками оставались 
эпизоды боев за Стрельну и Петергоф и их захват немецкими вой сками. 
Главная причина такого, можно сказать, невнимания заключается в том, 
что основные боевые действия осенью 1941 г. разворачивались к югу 
и востоку от Ленинграда и решающие сражения между советскими 
и немецкими вой сками происходили именно там.

Говоря об изучении боевых действий на территории Петергофа 
в 1941 г., прежде всего следует выделить очень содержательный труд 
Ю. В. Кольцова, полностью посвященный трагической истории петер-
гофского десанта14. Необходимо упомянуть и детальные исследования 
В. А. Мосунова, где описаны оборонительные операции советских вой ск 
в районе Стрельна — Петергоф в конце сентября — начале октября 

7 Котляр П. П., Трапезникова А. С. Территория эвакуации // Вестник. Зодчий. 21 век. 2015. 
№  1(54). Часть 1. С. 46–47.

8 Петров П. В. Мартин Михайлович Ребанэ: судьба музейного деятеля // Музей и вой на: судьба 
людей, коллекций, зданий. Сб. докл. всерос. науч.-практ. конф., приуроченной к 80-летию 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 75-летию эвакуации коллекций 
Государственного Эрмитажа на Урал (4–6 апреля 2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 188–191.

9 Трапезникова А. С.: 1) Как спасали Петергоф // Мир музея. 2015. № 9. С. 29–33; 2) Эвакуация 
музейной коллекции Петергофа. История в документах// Музей и вой на: судьба людей, 
коллекций, зданий. Сб. докл. всерос. науч.-практ. конф., приуроченной к 80-летию 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 75-летию эвакуации коллекций 
Государственного Эрмитажа на Урал (4–6 апреля 2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 237–239.

10 Петров П. В. Боевые действия в Петергофе и Стрельне в сентябре — октябре 1941 года //  
Санкт- Петербург и страны Северной Европы 19(1): материалы Девятнадцатой ежегодной 
науч. конф. (25–26 апреля 2017 г.). СПб., 2018. С. 177–196.

11 Белоусов А. С. Восстановление водоподводящей системы Петергофа после Великой 
Отечественной вой ны // Вестник Санкт- Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. 2017. №1(30). С. 85–88.

12 Петров П. В.: 1) Деятельность органов управления города Ленинграда по обеспечению 
начального этапа восстановления дворцов и парков г. Петродворца в 1944 году // Вестник. 
Зодчий. 21 век. 2015. №1(54). Часть 1. С. 49–51; 2) Первый этап восстановления Большого 
Петергофского дворца (1944–1964 годы) // Дворцы и события. К 300-летию Большого 
Петергофского дворца. Сб. статей по материалам науч.-практ. конф. ГМЗ «Петергоф». СПб., 
2016. С. 115–125; 3) Восстановление дворцов и парков Петродворца в 1940–1950-е годы: 
основные направления и проблемы // Вестник Санкт- Петербургского государственного 
университета культуры и искусства. 2017. №1(30). С. 89–95.

13 Битва за Ленинград 1941–1944 /  сост. И. П. Барбашин, А. И. Кузнецов, В. П. Морозов и др.; 
под общ. ред. С. П. Платонова. М., 1964; Ордена Ленина Ленинградский военный округ. 
Исторический очерк. Л.: Лениздат, 1968; Непокоренный Ленинград. Краткий очерк истории 
города в период Великой Отечественной вой ны. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1974; и др.

14 Кольцов Ю. В. Петергофский десант: научно- популярная публикация отчета Штаба 
Краснознаменного Балтийского флота о десанте в Новый Петергоф 5 октября 1941 г. 
СПб., 2010.
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1941 г.15 Большую ценность представляет статья Н. А. Ломагина о бое-
вых действиях немецких вой ск под Ленинградом осенью 1941 г. и роли 
Петергофа в немецкой военной стратегии16.

Важная информация о захвате Петергофских дворцов- музеев и пар-
ков, боях на территории комплекса и разграблении его коллекций 
немецкими вой сками в период оккупации в 1941–1944 гг. содержится 
в отдельной главе монографии Ю. З. Кантор «Невидимый фронт. Музеи 
России в 1941–1945 гг.»17.  Автору в своем исследовании удалось привлечь 
самые разнообразные источники, в том числе документы из многих 
отечественных и ряда зарубежных архивов. Стоит также отметить 
и другие ее публикации18.

В самой Германии интерес к событиям в Петергофе был незначи-
тельным. Немецких историков вплоть до недавнего времени не очень 
интересовала судьба музейных ценностей Петергофа и причины его 
катастрофических разрушений. Объясняется подобное отношение тем, 
что город являлся прифронтовой полосой, где не действовали немецкие 
гражданские власти, а располагались исключительно воинские части, 
которые вели боевые действия. Поэтому фиксировать  какие-либо 
разрушения объектов Петергофа от обстрелов или вывоз предметов 
из состава музейных коллекций было некому, ибо это не являлось 
функцией военных властей. Деятельность же специальных команд 
немецких военных искусствоведов ограничивалась небольшими хро-
нологическими рамками, что не давало возможности проследить 
данный процесс на протяжении всей оккупации. В результате образо-
валась определенная лакуна в наших знаниях о периоде германской 
оккупации города.

Активное исследование военной истории пригородных дворцов Ленин-
града, в том числе и Петергофа, проводилось в последнее время немецкой 
стороной по проекту «Российские музеи во Второй мировой вой не»19 
в рамках Германо- российского музейного диалога. Итогом исследова-
ния стала коллективная монография К. Кур- Королев, У. Шмигельт- Ритиг, 
Е. Н. Зубковой «Ограбление и спасение»20, где на большом документальном 
материале из немецких и российских архивов авторы смогли показать 
процесс захвата, разрушений и разграбления известнейших музеев 
северо- запада России в 1941–1944 гг.

15 Мосунов В. А.: 1) Битва за Ленинград. Враг у ворот! М., 2016;  2) Танки в битве за Ленинград. 
М., 2018.

16 Ломагин Н. А. Петергоф в документах вермахта в военные месяцы 1941 года // Дворцы 
и вой на. К 100-летию начала Первой мировой вой ны. Сб. статей по материалам науч.-практ. 
конф. ГМЗ «Петергоф». СПб., 2015. С. 171–179.

17 Кантор Ю. З. Невидимый фронт. Музеи России в 1941–1945 гг.  М., 2017. С. 157–165.
18 Кантор Ю. З.: 1) «Срочное изъятие и транспортировка в Германию были бы необходимы» //  

Дилетант. 2015. №4(40). С. 50–55;  2) Судьба российских художественных ценностей в годы 
Второй мировой вой ны: белые пятна // Дворцы и вой на. К 100-летию начала Первой мировой 
вой ны. Сб. статей по материалам науч.-практ.  конф. ГМЗ «Петергоф». СПб., 2015. С. 162–170.

19 Britta Kaiser- Schuster B. Russische Museen im Zweiten Weltkrieg — das Projekt // Arsprototo. 
2012. Nr. 12. S. 65.

20 Kuhr- Korolev C., Schmiegelt- Rietig U., Zubkova E. Raub und Rettung, Russische Museen im Zweiten 
Weltkrieg. Köln, 2019.
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Говоря об источниковой базе отечественных исследований по истории 
Петергофских музеев и парков в период Великой Отечественной вой ны, 
следует отметить, что большинство послевоенных работ создавалось 
на ограниченной документальной основе: трудности с доступом как 
в отечественные, так и в немецкие архивы не позволяли охватить весь 
спектр возможных документов.

Одним из первых опубликованных документов о Петергофе в воен-
ный период стала выпущенная в 1944 г. краткая справка Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко- фашистских захватчиков и их сообщников, содержащая 
сведения о разрушениях памятников искусства и архитектуры в городах 
Петродворец, Пушкин и Павловск21. Справка была дополнена рядом 
публикаций известного архитектора профессора В. И. Пилявского в раз-
личных журналах22.

Большим событием для историков и искусствоведов стала публикация 
книги воспоминаний бывшего главного хранителя музея М. А. Тихо-
мировой23. Живо написанная, с массой интересных подробностей, она 
рассказывала о наиболее тяжелых и трагичных событиях в истории 
Петергофских дворцов- музеев в ходе вой ны и стала на долгие годы 
наиболее важным свидетельством очевидца. Небольшим дополне-
нием к мемуарной базе явилось издание отрывка из воспоминаний 
архитектора Д. А. Риппа- Аньолетто и письма научного сотрудника 
А. П. Чубовой в известном сборнике «Подвиг века»24. Затем наступил 
длительный перерыв в публикации мемуаров и дневников участников 
событий. Следующее важное событие — выход в свет мемуаров первого 
послевоенного директора дворцов- музеев и парков г. Петродвор-
ца Я. И. Шурыгина25 — произошло уже в 2000 г. В мемуарах подробно 
излагалась история восстановления пригородного ансамбля начиная 
с весны 1944 г.

Огромное значение для выяснения судьбы пропавших музейных 
предметов Петергофа имеет публикация Сводного каталога культурных 
ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой вой-
ны, осуществленная под эгидой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. В рамках этого важного проек-
та Государственным музеем- заповедником «Петергоф» изданы тома, 

21 Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко- фашистских захватчиков и их сообщников. О разрушениях памятников 
искусства и архитектуры в городах Петродворец, Пушкин и Павловск. М., 1944.

22 Пилявский В. И.: 1) Разрушения пригородов Ленинграда // Архитектура Ленинграда. 1944. 
№ 1–2. С. 21–23;  2) Вандализм немецко- фашистских захватчиков в пригородах Ленинграда //  
Архитектура СССР. Вып. 7. М., 1944. С. 35–39; 3) Дворцово- парковый ансамбль Старого 
Петергофа (Петродворец) // Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками 
в СССР.  Сб. статей / под ред. акад. И. Грабаря. М.; Л., 1948. С. 217–248.

23 Тихомирова М. А. Памятники, люди, события: из записок музейного работника. Л., 1970. 
(2-е изд., 1984; 3-е изд., 2010).

24 Подвиг века: художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой 
Отечественной вой ны и блокады Ленинграда: воспоминания, дневники, письма, очерки, 
литературные записи: сб. / авт.-сост. Н. Н. Паперная. Л., 1969.

25 Шурыгин Я. И. Петергоф. Летопись восстановления. СПб., Петергоф, 2000.
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содержащие сведения о потерях коллекций Большого дворца, дворцов 
Монплезир, Марли, павильона Эрмитаж, собраний скульптуры и книг26.

В последние годы широкому читателю стали доступны отчет о про-
ведении десантной операции моряков 5 октября 1941 г.27 и немецкий 
отчет о состоянии царских дворцов от 3 декабря 1941 г.28 Сотрудники 
ГМЗ «Петергоф» опубликовали важные источники по истории музея 
в военный период, такие как отчет о состоянии Петергофских дворцов- 
музеев и парков к 20 часам 22 сентября 1941 г. и воспоминания бывшего 
директора музея М. М. Ребанэ29.

Настоящее издание продолжает работу по введению в научный оборот 
документов, касающихся истории Петергофа в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Предпринятое Государственным музеем- заповедником 
«Петергоф» масштабное исследование данной проблемы позволило нам 
существенно расширить источниковую базу и приблизиться к пониманию 
наиболее сложных, узловых вопросов в истории дворцово- паркового 
ансамбля. В книге впервые публикуется множество ранее малоизвест-
ных или вовсе неизвестных широкой общественности документов, 
находящихся в фондах российских и зарубежных архивов. По своему 
содержанию это самые разные документальные материалы — приказы, 
распоряжения, телеграммы и письма партийных и советских органов 
власти об эвакуации музейного имущества Петергофских дворцов- 
музеев, рапорты, отчеты, письма, телеграммы, инструкции и дневники 
музейных сотрудников, акты о приеме- передаче музейных предметов, 
списки музейного имущества, акты об обнаружении музейных предметов, 
стенограммы научных конференций, боевые приказы, распоряжения, 
донесения, сводки и отчеты командования соединений и частей Крас-
ной армии и Военно- Морского Флота, а кроме того, боевые документы 
соединений и частей немецкой армии и отчетные материалы предста-
вителей оккупационных властей.

Важно подчеркнуть, что значительное место в сборнике уделено 
не только официальным документам, но также дневникам и воспо-
минаниям музейных работников и показаниям жителей Петергофа. 
Таким образом, имеется возможность познакомиться с историей гла-
зами тех, кто принимал непосредственное участие в описываемых 
событиях — упаковывал, укрывал в земле и отправлял в тыл музейные 
предметы, видел захват города немецкими вой сками и пожар Большого 
дворца, а после освобождения Петергофа помогал в разборке завалов 

26 Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой 
вой ны. Т. 6: Государственный музей- заповедник «Петергоф». Кн. 1–3. М., 2004–2011; Т. 11: 
Утраченные книжные ценности. Кн. 3. М., 2006.

27 Отчет о проведении десантной операции отряда моряков 5.10.41 // Кольцов Ю. В. Петергофский 
десант. СПб., 2010. С. 123–132.

28 Кантор Ю. «Срочное изъятие и транспортировка в Германию были бы необходимы» // 
Дилетант. 2015.  № 4(40). С. 50–55.

29 Кальницкая Е. Я., Леонтьев А. Г., Зеленянская Ю. В. Послевоенное восстановление Петергофа 
в документах и фактах // Вестник. Зодчий. 21 век. 2010.  № 2(35). С. 52–55; Отчет о состоянии 
Петергофских дворцов- музеев и парков к 20 часам 22 сентября 1941 года // Дворцы 
и вой на. К 100-летию начал Первой мировой вой ны. Сб. статей по материалам науч.-практ. 
конф. ГМЗ «Петергоф». СПб., 2015. С. 331–341; Ребанэ М. М. Некоторые воспоминания о том, 
как спасали ценности Петергофа в 1941 году // Там же. С. 342–348.
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и поиске спрятанной скульптуры. Все вышеперечисленные документы, 
рассматриваемые в комплексе, являются надежной научной основой 
при дальнейшей разработке истории Петергофского музея и его кол-
лекций в военное время.

Документы, публикуемые в данном сборнике, хранятся более чем 
в 20 различных архивах — как российских, так и зарубежных. Сотрудники 
музея стремились к возможно более полному и всестороннему охвату 
источников с целью объективного анализа событий. Для этого были 
использованы документальные источники из Федерального архива — 
Военного архива Германии (BA-MA), Политического архива Министерства 
иностранных дел Германии (PA-AA), Национального архива Финляндии 
(KA), Национального управления архивов и документации США (NARA), 
а также Центрального государственного архива высших органов власти 
и управления Украины (ЦДАВО).

В структурном плане сборник делится на четыре раздела, которые 
посвященны следующим темам: 1) Петергофские музеи в период эва-
куации в июне 1941 — сентябре 1945 г., 2) Боевые действия на террито-
рии Петергофа и в его окрестностях в сентябре 1941 — январе 1944 г., 
3) Немецкая оккупация Петергофа в сентябре 1941 — январе 1944 г. 
и 4) Начало восстановления дворцово- паркового ансамбля в январе 
1944 — июне 1945 г. Хронологические рамки всего издания охватывают 
период с 22 июня 1941 г. по июнь 1945 г. Каждый раздел включает в себя 
исторический очерк и блок документов по теме. Очерки к первому, 
второму и четвертому разделам составлены заведующим отделом 
музейных исследований ГМЗ «Петергоф» доктором исторических наук 
П. В. Петровым, к третьему разделу — научным сотрудником Центра 
исследований современной истории в Потсдаме доктором философии 
К. Кур- Королев (Германия).

Сборник проиллюстрирован редкими фотографиями Петергофа 
военного периода 1941–1945 гг. Следует отметить, что часть фото-
графий из архива ГМЗ «Петергоф» имеют немецкое происхождение — 
в недавнем прошлом они подарены музею бывшим немецким воен-
ным фотокорреспондентом Г. Гундлахом, служившим в годы вой ны 
под Ленинградом, а также частным коллекционером Б. К. Иринчеевым. 
Очень обогатили сборник фотографии из двух зарубежных личных 
архивов — Арнольда Кёрте и Уорнера Дэйли, которые располагают 
фронтовыми фотоальбомами немецких солдат и офицеров. Крайне 
любопытными представляются фотографии с видами Петергофа, 
выполненные в 1942–1943 гг. финскими военнослужащими и находя-
щиеся в Национальном архиве Финляндии. Фотографии разрушений 
и начала восстановительных работ в петергофских музеях и парках 
в 1944 г. взяты из архива ГМЗ «Петергоф».

Публикуемые документы о Петергофских дворцах- музеях в период 
вой ны существенно расширяют наше представление о тех трудностях, 
которые пришлось пережить музейным сотрудникам в ходе эвакуации 
ценностей в тыл, а также о подробностях трагических, ожесточенных боев 
за город Петергоф в 1941 г. и его последующей оккупации немецкими 
вой сками. В свете новых фактов подвиг советских музейных работников 
и военнослужащих армии и флота предстает перед нами еще полнее 
и ярче, к чему и стремились составители.
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Предисловие

***

Археографическая подготовка документов сборника произведена в соот-
ветствии с «Правилами издания исторических документов» (М., 1990). 
Они сгруппированы тематически по разделам, а внутри разделов —  
в хронологическом порядке по дате события. Тексты публикуемых доку-
ментов и их заголовки подготовлены заведующим отделом музейных 
исследований П. В. Петровым и специалистом по музейным исследова-
ниям кандидатом исторических наук Т. Г. Яковлевой.

Тексты публикуются по последнему варианту, без указания внесенных 
исправлений, кроме отдельных случаев, в которых важно показать про-
цесс составления документа. Рукописные фрагменты в машинописном 
тексте выделены курсивом. Названия документов даны на основании 
оригинальных заголовков и содержания документов, с уточнением 
должностей, инициалов лиц и прочих реквизитов.

При подготовке документов без оговорок исправлялись явные опечатки 
и описки. Пропущенные слова и буквы, расшифровка нестандартных 
сокращений указаны в прямых скобках. Общепринятые сокращения 
оставлены в тексте, а их расшифровка дана в конце сборника. Унификация 
сокращений в публикуемых текстах не производилась. В переведенных 
документах сокращения раскрыты по умолчанию. Пропущенные при 
публикации фрагменты текста обозначены угловыми скобками.

Некоторые фрагменты текста из-за физических повреждений бумаги 
плохо читаются, поэтому, если смысл текста не страдает, восстановление 
таких слов не оговаривается. Если слово не читается, ушло под переплет, 
повреждено дыроколом, — то ставится помета <нрзб> (неразборчиво). 
В случае необходимости, об этом делается соответствующий комментарий.

Во всех текстах документов унифицировано употребление прописных 
и строчных букв. Географические названия приводятся в соответствии 
с современным написанием. Фамилии не унифицированы и приводятся 
в соответствии с текстом источника. Что касается пунктуации, то в тексте 
проставляются отсутствующие знаки препинания, убираются лишние 
точки и запятые, дополняются пропущенные закрывающие скобки или 
кавычки, за исключением особо оговоренных случаев.

Количество экземпляров и грифы секретности в документах не указы-
ваются. Резолюции и пометы, несущие  какую-либо информацию и имею-
щие принципиальное значение для понимания событий, воспроизведены 
в конце документов. Делопроизводственные пометы, подчеркивания 
и расписки об ознакомлении не воспроизводятся и не оговариваются, 
за исключением отдельных случаев.

Комментарии к документам, библиография работ о Петергофе в вой не, 
перечень документов и перечень сокращений, содержащихся в текстах 
публикуемых документов, составлены заведующим отделом музейных 
исследований П. В. Петровым и специалистом по музейным исследова-
ниям Т. Г. Яковлевой.

Государственный музей- заповедник «Петергоф» искренне благода-
рить всех, кто помогал в работе над этой книгой: историка Вячеслава 
Альбертовича Мосунова, историка Коринну Кур- Королев (Германия), 
историка Карла- Фредрика Геуста (Финляндия), Арнольда Кёрте (Герма-
ния) и Уорнера Дэйли (Великобритания) за предоставленные архивные 
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документы и фотографии из личных архивов. Выражаем большую при-
знательность заведующему отделом комплектования, ведомственных 
архивов и делопроизводства Центрального государственного архива 
литературы и искусства Санкт- Петербурга Ларисе Васильевне Грабо-
вой за предоставленные для публикации материалы. Отдельно хотим 
поблагодарить историка Романа Ивановича Ларинцева, выполнившего 
переводы немецких документов, и Карла- Фредрика Геуста за перевод 
финского документа.

Также выказываем искреннюю признательность руководству и сотруд-
никам Государственного архива Российской Федерации, Российского 
государственного архива литературы и искусства, Российского государ-
ственного архива социально- политической истории, Центрального госу-
дарственного архива Санкт- Петербурга, Центрального государственного 
архива историко- политических документов Санкт- Петербурга, Централь-
ного государственного архива литературы и искусства Санкт- Петербурга, 
Государственного общественно- политического архива Нижегородской 
области, архива Государственного музея- заповедника «Петергоф», руко-
писного и исторического архива Государственного музея- заповедника 
«Царское Село», научного архива Государственного музея- заповедника 
«Павловск», архива Государственного музея- заповедника «Гатчина», 
Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, Новосибирского государственного академического теа-
тра оперы и балета, Санкт- Петербургского филиала архива Российской 
академии наук, Отдела популяризации объектов культурного наследия 
и хранения документированной информации Комитета по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры (Архив КГИОП), Объединенного межведомственного архива 
культуры Санкт- Петербурга, Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, Филиала Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации (архива Военно- Морского Флота, г. Гат-
чина), Российского государственного архива Военно- Морского Флота, 
которые оказали содействие в выявлении документов, посвященных 
истории Петергофских дворцов- музеев и парков в период Великой 
Отечественной вой ны.



Раздел 1

Музей в эвакуации: 
1941–1945



18

Петергоф в Великой Отечественной войне: 1941–1945

П. В. Петров

ПЕТЕРГОФСКИЕ ДВОРЦЫ- МУЗЕИ В ЭВАКУАЦИИ

День 22  июня 1941  г. является трагической датой не только в  жиз-
ни всей нашей страны, но  также и  в  судьбе Петергофских дворцов- 
музеев и парков. Великая Отечественная вой на прошла огнем и мечом 
по  их территории, и  это сказалось самым катастрофическим обра-
зом на  состоянии дворцов, парков, фонтанов и  музейных коллекций 
Петергофа. Масштабы разрушений и  утрат, которые понес дворцово- 
парковый ансамбль в ходе вой ны, до сих пор потрясают воображение 
и являются беспрецедентными в мировой истории. По сути дела, вой-
на 1941–1945  гг. стала четким рубежом, который разделил историю 
дворцово- паркового комплекса в Петергофе на две части — до сентября 
1941  г., когда ансамбль существовал в  первоначальном виде, и  после 
января 1944 г., когда его пришлось воссоздавать фактически заново.

В связи с составлением общегосударственного эвакуационного пла-
на в СССР в 1930-х годах разрабатывались планы эвакуации имущества 
различных наркоматов и  ведомств в  условиях возможной будущей 
вой ны. Еще в 1936 г. руководством Ленгорсовета был утвержден состав-
ленный в  Управлении ленинградскими и  пригородными дворцами- 
музеями и парками Ленгорсовета (УДПЛ) план разгрузки (т. е. эвакуа-
ции) музейных ценностей. В соответствии с данным планом в случае 
начала вой ны все пригородные дворцы- музеи — Петергофа, Детского 
Села (Пушкина), Слуцка (Павловска) и Красногвардейска (Гатчины) —  
должны были отправить в тыл 4871 наиболее ценный музейный пред-
мет согласно составленному тогда же списку1. Причем для вывоза в тыл 
музейного имущества выделялось всего лишь 8 железнодорожных ваго-
нов: четыре предоставлялись Гатчинскому дворцу- музею, два — Павлов- 
скому музею, и  по  одному вагону предоставлялось Петергофским 
и Пушкинским дворцам- музеям2.

В  начале июля 1937  г. Дирекцией Петергофских дворцов- музеев 
и парков совместно со спецотделом Ленгорсовета и спецотделом УДПЛ 
был утвержден список наиболее ценных музейных вещей, включавший 
в себя 667 предметов3. В сентябре 1937 г.  Дирекция Петергофских музе-
ев внесла в список предметов, предназначенных к эвакуации, опреде-
ленные поправки4. Однако после проведения генеральной инвентари-
зации музейных ценностей в пригородных дворцах- музеях Ленинграда 
в  1938–1939  гг. руководству музеев стало понятно, что особо ценных 
предметов в  них хранится значительно больше, чем предполагалось 
первоначально.

1 Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт- Петербурга (ЦГАЛИ СПб). 
Ф. 510. Оп. 1. Д. 40. Л. 6.

2 Центральный государственный архив Санкт- Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 7384. Оп. 3. Д. 21. Л. 62; 
ЦГАЛИ СПб. Ф. 510. Оп. 1. Д. 40. Л. 6.

3 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16317. Л. 111–119.
4 Там же. Л. 120.



19

Раздел 1   Музей в эвакуации: 1941–1945

В  связи с  этим созданное в  начале 1938  г. Управление культурно- 
просветительными предприятиями Ленгорсовета (УКППЛ) поставило 
перед исполкомом Ленгорсовета вопрос о необходимости пересмотра 
плана разгрузки и увеличения количества эвакуационных баз и выде-
ляемого железнодорожного подвижного состава. Следует подчеркнуть, 
что эвакуация в тыл культурных ценностей являлась лишь составной 
частью общегосударственного эвакуационного плана. Поэтому без кар-
динальной переработки эвакуационного плана в масштабах всего СССР 
пересмотреть конкретный план эвакуации имущества пригородных 
дворцов- музеев Ленинграда было невозможно, и к лету 1941 г. ситуа-
ция принципиально так и не изменилась5.

Сразу  же после объявления Германией вой ны Советскому Союзу 
22  июня директор Петергофских дворцов- музеев и  парков Ю. В. Фин-
кельштейн6 отдал приказ заместителю директора по  научной работе 
Петергофских музеев и парков А. В. Шеманскому проверить списки эва-

5 ЦГАЛИ СПб. Ф. 510. Оп. 1. Д. 40. Л. 6–7.
6 Финкельштейн Юзеф Владимирович — директор Петергофских дворцов-  музеев и парков, 

был призван в РККА 29 июня 1941 года. Служил политруком — старшим инструктором 
политотдела в 51-й отдельной стрелковой бригаде 4-й ударной армии Калининского 
фронта. Погиб в феврале 1942 года.

Научные сотрудники Петергофских дворцов- музеев и парков  
В. И. Сладкевич, С. А. Попова, З. В. Улитина, Н. П. Удаленков, муж С. А. Поповой, С. С. Меерович  

в Танцевальном зале Большого дворца
1941

ГМЗ «Петергоф»
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куируемых музейных ценностей и срочно начать работу по их упаков-
ке и отправлению7. Уже спустя два дня, 24 июня, вышло распоряжение 
исполкома Ленгорсовета № 46, согласно которому были закрыты для 
посещения Большой дворец в Петергофе и Екатерининский и Алексан-
дровский дворцы- музеи в Пушкине, а также во всех парках было запре-
щено проведение массовых гуляний, карнавалов, митингов и шествий8. 
Отныне пригородные дворцы- музеи прекращали свою мирную жизнь 
и переходили на военное положение.

В музее сразу же начались работы по отбору и упаковке музейных 
предметов первой очереди эвакуации. О начале работ подробно напи-
сал в своем отчете заместитель директора по научной части Петергоф-
ских дворцов- музеев и парков Анатолий Владимирович Шеманский9: 
«…в ночь с 22 на 23 июня было начато составление списков на вещи, эва-
куируемые в первую очередь. Списки составлялись в четырех экземплярах, 
один из которых вкладывался в ящик, а остальные три сдавались в спец-
часть и позже пошли: один — Горьковскому коммунальному музею, один — 
в дела спецчасти и один — в дела Музейного отдела для проверки по инвен-
тарям и картотеке. Утром 23 июня ящики были развезены из спецкамеры 
по музеям и начата упаковка вещей…»10

7 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16317. Л. 110.
8 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1420. Л. 47.
9 Шеманский Анатолий Владимирович — помощник директора по научной работе, был призван 

в РККА в начале июля 1941 года. Служил командиром роты в 320-м стрелковом полку 11-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Погиб 15 января 1942 года.

10 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16317. Л. 18.

Директор Петергофских 
и Ораниенбаумских 

дворцов- музеев и парков 
М. М. Ребанэ
1939–1940

ОМАК

Помощник директора 
по научной работе 

Петергофских дворцов- музеев 
и парков А. В. Шеманский

Середина 1920-х
ЦГА СПб
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О том, как проходила упаковка музейных вещей в  Петергофе, рас-
сказал в своих воспоминаниях бывший директор Петергофских и Ора-
ниенбаумских дворцов- музеев и  парков Мартин Михайлович Ребанэ, 
занимавший должность с 29 июня по 19 декабря 1941 г. По его словам, 
«каждый предмет завертывался в бумагу или полотно (иной еще и в вату, 
в отдельную коробку или в вой лок). На обвертке или коробке наносился 
шифр предмета, а в описях отмечалось, в какой ящик предмет уложен. 
Некоторые предметы, которые неудобно было укладывать, приходи-
лось демонтировать и упаковывать по частям…»11. Уже 29 июня 1941 г. 
железнодорожный пульмановский вагон с 38 ящиками, где находились 
1695 музейных экспонатов Петергофа 1-й очереди эвакуации, отпра-
вился по Октябрьской железной дороге в г. Горький. К месту назначения 
музейные вещи прибыли 4 июля и были размещены в здании Городско-
го коммунального музея12.

Наиболее сложной работой, связанной с  эвакуационными меро-
приятиями, стало укрытие фонтанной и парковой скульптуры в земле 
на территории Нижнего парка и Верхнего сада. Для этого заместите-
лем директора и  главным инженером Петергофских дворцов- музеев 
и парков Алексеем Михайловичем Архиповым13 был придуман специ-
альный метод укрытия бронзовой и мраморной скульптуры в земле: 

11 Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7964/1–8-ар. Л. 2–4.
12 ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 110. Л. 7.  Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16317. Л. 1, 10, 

19, 33.
13 Архипов Алексей Михайлович — заместитель директора и главный инженер Петергофских 

дворцов-  музеев и парков, был призван в РККА в 1943 году. Служил командиром роты 
автоматчиков в 133-м стрелковом полку 72-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
Погиб 21 января 1944 года.

Старший научный сотрудник З. Л. Эльзенгр  
и комендант Китайского дворца- музея Н. М. Михайлов  

за работой по упаковке фарфора
1941

ГМЗ «Петергоф»
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Кроки местности с указанием мест захоронения мраморной скульптуры 
в Верхнем саду и в западной части Нижнего парка

[1941]
ГМЗ «Петергоф»
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«…для захоронения каждой статуи были вырыты нужных размеров ямы. 
Дно и  стены этих ям были „облицованы“ хорошо утрамбованной гли-
ной, чтобы ограничить приток в яму воды. Затем на дно ямы насыпался 
довольно толстый слой сухого песка, и  на  него положен ящик со  скуль-
птурной фигурой. Каждая же фигура в ящик укладывалась в  тщатель-
но выдолбленные в  поперечинах „пазы“, чтобы она устойчиво лежа-
ла в  „ложе“ и  вокруг нее было достаточное воздушное пространство. 
Заколоченный ящик сверху и с боков засыпался песком, поверх которого 
настилался и утрамбовывался слой глины. Только после того, как вокруг 
ящика со скульптурой была создана такая своего рода капсула, яма засы-
палась землей и покрывалась дерном или засевалась»14.

Сразу после отправки первой очереди музейных предметов Управ-
ление культурно- просветительными предприятиями Ленгорсовета 
поставило перед Наркоматом коммунального хозяйства РСФСР вопрос 
о дальнейшей эвакуации музейного имущества, но, так и  не  получив 
ответа, смогло решить данную проблему путем телеграфной переписки 
между Ленгорисполкомом и городскими советами Горького и Сарапу-
ла (эвакуационные базы №  1 и  2). В  итоге в  середине августа 1941  г. 
Ленгорисполком принял решение о дополнительной отправке музей-
ных ценностей пригородных дворцов- музеев, а местные власти в Горь-
ком и Сарапуле согласились принять все грузы, отправленные музеями 
Ленинграда. В частности, решено было отправить в Сарапул до 30 дву-
хосных вагонов с  музейными ценностями Ленинграда. С  этой целью 
УКППЛ составило для руководства Ленинградской и  Октябрьской 
железных дорог заявку о предоставлении для эвакуируемых музейных 
ценностей с 20 по 25 августа 20 двухосных крытых товарных вагонов15.

Приказом №  105 по  УКППЛ от  5  июля 1941  г. уполномоченным 
лицом по наблюдению и контролю за сохранностью музейных вещей, 
отправляемых в эвакуацию в города Горький и Сарапул, был назначен 
помощник начальника Управления по кадрам П. В. Костин, отправлен-
ный в командировку с 6 июля по 15 августа16. Деятельность по вывозу 
в тыл музейного имущества также направлялась специальной Прави-
тельственной комиссией по эвакуации, которую возглавлял председа-
тель исполкома Ленгорсовета П. С. Попков. В соответствии с решением 
Ленгорисполкома и  поданной заявкой УКППЛ распоряжением пред-
седателя Комиссии по эвакуации от 17 августа 1941 г. всем пригород-
ным музеям были дополнительно предоставлены 12 железнодорожных 
вагонов из наличного подвижного состава Ленинградской и Октябрь-
ской железных дорог17. Но и этого количества железнодорожных ваго-
нов оказалось совершенно недостаточно для эвакуации всех наиболее 
ценных предметов, хранящихся в музеях Петергофа, Пушкина, Слуцка 
(Павловска) и  Красногвардейска (Гатчины). Поэтому последние пар-
тии эвакуируемых музейных вещей в сентябре 1941 г. пришлось выво-
зить в Ленинград уже на подручных средствах: автомашинах, гужевом 
транспорте и даже водным путем — на баркасах.

14 Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 7964/1–8-ар. Л. 7–8.
15 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 3. Д. 21. Л. 122, 201–202.
16 Объединенный межведомственный архив культуры (ОМАК). Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 27 об. — 28.
17 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 61. Л. 37.
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В  результате за  период с  июля по  сентябрь 1941  г. из  Петергофа 
в эвакуацию были отправлены еще пять партий музейных предметов, 
которые ушли в разные города —Горький (2-я и 3-я партии), Сарапул 
(4-я и 5-я партии) и Ленинград (6-я партия). В частности, в Горький 
6 и 14 июля по железной дороге были вывезены 3273 музейных предме-
та, в Сарапул 22 и 2818 августа также по железной дороге —  7640 пред-
метов, и в Ленинград 13 сентября на гужевом и автомобильном транс-
порте — ещё 324 предмета19. Всего из Петергофа были вывезены и тем 
самым спасены от немецко- фашистских захватчиков 12 932 наиболее 
ценных музейных предмета, в том числе 8632 экспоната (400 изделий 
из драгметаллов, 850 предметов живописи, 980  предметов графики, 
акварелей и рисунков, 720 архитектурных чертежей, 3830 предметов 
фарфора, 358 гобеленов и ковров, 652 предмета из бронзы, 24 костю-
ма, 50 предметов мебели), 1800 книг и 1500 фотографий20, что соста-
вило лишь 22 % всех музейных ценностей.

В ходе эвакуации из Петергофских дворцов- музеев удалось полно-
стью вывезти все экспонаты, выполненные из драгоценных металлов 
или отделанные драгметаллами, а  также живопись дворцов Монпле-
зир, Марли, Эрмитаж и Коттедж. Также удалось эвакуировать все мел-
кие предметы обихода, посуду и одежду, принадлежавшие императору 
Петру I и находившиеся во дворце Монплезир и павильоне Эрмитаж. 
Были вывезены образцы всех гарнитуров мебели, находившейся в ука-
занных павильонах и  в  Большом Петергофском дворце, коллекция 
портретов П. Ротари, китайский шелк из  Коронной комнаты, карти-
ны Дж. Райта, Г. Бухгольца, Ф. Гаккерта, а также резные панно работы 
Н. Пино (за исключением двух) из Дубового кабинета Большого дворца. 
Из дворца Коттедж эвакуировали весь хрусталь, фарфор, бронзу и все 
наиболее ценные ковры. Кроме того, эвакуировали свыше 60% фонтан-
ной скульптуры (51 фигура и 78 скульптур)21.

Но  подавляющую часть музейных вещей эвакуировать не  уда-
лось, поэтому к моменту оставления Петергофа, к вечеру 22 сентября 
1941  г., в  Петергофских дворцах- музеях пришлось законсервировать, 
т. е. укрыть в зданиях и в подвалах, 46 995 музейных предметов (по дру-
гим данным — 46 91422), в  том числе 34 214 экспонатов, 11 700 книг 
и  1081 фотографию. На  территории Нижнего парка и  Верхнего сада 
Петергофа были тщательно укрыты в земле 83 скульптуры, в том числе 
63 мраморные и  20 бронзовых, оставлены на  месте — 70 мраморных 
и  31 бронзовая скульптура23. Самой большой проблемой стала скуль-
птура «Самсон», которую из-за ее больших габаритов и веса (3,5 т) ока-
залось невозможным демонтировать и вывезти в тыл, а укрыть в земле 

18 Музейные ценности Петергофа 5-й очереди эвакуации, отправленные в Сарапул 28 августа 
1941 г., пришлось оставить в Ленинграде, поскольку утром 29 августа железнодорожная 
станция Мга, связывающая Ленинград со страной, была захвачена немецкими вой  сками.

19 ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 110. Л. 7.
20 Там же. Л. 3 об., 10.
21 Там же. Ф. 510. Оп. 1. Д. 40. Л. 8.
22 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 110. Л. 10.
23 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-7021. Оп. 30. Д. 253. Л. 248 об.; 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 510. Оп. 1. Д. 40. Л. 5. Ф. 468. Оп. 1. Д. 110. Л. 8, 10.
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не успели — не хватило ни времени, ни нужного оборудования, ни рабо-
чих рук. По свидетельству директора музея М. М. Ребанэ, статую завер-
нули в брезент, закрыли щитами и закамуфлировали. При этом удалось 
снять с Большого каскада 18 бронзовых скульптур весом от 0,5 до 1,5 т24, 
однако пришлось оставить на месте фонтанные скульптуры «Нептун», 
«Волхов», «Нева», «Тритоны» и целый ряд других.

Вследствие быстрого приближения линии фронта Петергофские 
музеи и  парки были оставлены сотрудниками вечером 22  сентября 
1941 г. О том, в каком состоянии находились дворцы, павильоны и пар-
ковые сооружения на момент оставления города, подробно говорится 
в  специальном «Отчете о  состоянии Петергофских дворцов- музеев 
и парков к 20 часам 22 сентября 1941 года». В частности, в отчете указы-
валось, что в Большом Петергофском дворце «стены остались неповре-
жденными. Оконные и дверные проемы нижнего этажа зашиты 2" доска-
ми и заанкерованы брусьями, с тем чтобы тяжесть давления при ударе 
взрывной волны легла на стены. Проемы окон и балконных дверей II и III 
этажей зашиты не  все (примерно 50–60) <…> Все музейные помеще-
ния II этажа и фондохранилища III этажа освобождены от обстановки, 
убранства и вещей, размещенных в кладовых нижнего этажа и подвалах 
или эвакуированных. Во  всех помещениях (комнаты, кладовые, проходы, 
лестничные площадки) расставлены бочки, баки или ванны с водой, песок 
и инвентарь для тушения зажигательных бомб…»25. На следующий день, 
вечером 23 сентября, территории Верхнего сада, Нижнего парка и пар-
ка Александрия были захвачены после ожесточенного боя немецкой 
1-й пехотной дивизией группы армий «Север». В  ходе боя загорелся 
Большой дворец, пожар в котором продолжался два дня. Линия фронта 
пролегла недалеко — по Фабричной канавке, возле Гранильной фабри-
ки. Начался длительный, более чем двухлетний, период вражеской 
оккупации Петергофа.

В этот период жизнь Петергофских дворцов- музеев (а точнее, части 
их музейных фондов) продолжилась в эвакуации. В г. Горьком (Нижний 
Новгород) музейные вещи из пригородных дворцов Ленинграда в тече-
ние нескольких месяцев хранились в городском Коммунальном музее, 
который располагался в здании Рождественской (Строгановской) церк-
ви. Ответственным хранителем музейных фондов пригородных двор-
цов Ленинграда 12  июля 1941  г. был назначен бывший заведующий 
Александровским дворцом- музеем в  Пушкине А. П. Кучумов26. Одна-
ко ввиду участившихся немецких авиационных бомбежек Горького 
и быстрого приближения линии фронта в ходе немецкой наступатель-
ной операции «Тайфун» под Москвой, Горьковский городской комитет 
обороны (ГОКО) 30 октября 1941 г. принимает постановление № 10-с, 
согласно которому было решено отправить ценности из музеев Ленин-
града, Смоленска и  Сумы в  глубокий тыл, в  г.  Томск. Для этой цели 
Управление Горьковской железной дороги выделяло 28 вагонов, а мест-

24 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16215. Л. 2.
25 Архив ГМЗ «Петергоф». КВД 485-ар. Л. 5 — 5 об.
26 Центральный государственный архив историко-  политических документов Санкт- Петербурга 

(ЦГАИПД СПб). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 809052. Л. 3 об., 6 об., 8.
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ный Отдел искусств обеспечивал охрану груза в пути и последующую 
передачу республиканскому Управлению по делам искусств на месте27.

В соответствии с решением ГОКО 8 ноября началась погрузка музей-
ного имущества в вагоны, а 12 ноября 1941 г. музейные ценности в эше-
лоне из 50 вагонов отправились из Горького в Сибирь. Начальником эше-
лона являлся представитель Горьковского областного отдела искусств 
Л. М. Гельфонд, а его заместителем по политической части — Е. В. Бур-
кина. 15 декабря музейный груз прибыл в Новосибирск, но город, заби-
тый эвакуированными предприятиями и  людьми из  западных реги-
онов страны, не  смог принять его. Тогда эшелон был перенаправлен 
в Томск. Однако по прибытии в Томск выяснилось, что предназначен-
ные для хранения музейных предметов здания (две полуразрушенные 
церкви) не  подходят для этой цели. После телефонных переговоров 
с первым секретарем Новосибирского обкома ВКП(б) М. В. Кулагиным, 
было решено отправить имущество обратно в  Новосибирск. Наконец 
22 декабря 1941 г. музейный эшелон прибыл в Новосибирск28.

В Новосибирске музейные ценности были размещены в только что 
построенном Государственном театре оперы и  балета. В  огромном 
здании театра, строившемся с середины 1930-х годов, который пред-

27 Государственный общественно- политический архив Нижегородской области (ГОПАНО). 
Ф. Р-2518. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. Д. 5. Л. 9.

28 Левенфиш Е. Г. Из воспоминаний // Хранители. Материалы XI Царскосельской науч. конф. СПб., 
2005. С. 418; Кучумов А. М. Статьи, воспоминания, письма. СПб., 2004. С. 81–82; Склеенова В. И. 
История Смоленского музея и его коллекций в период Второй мировой вой ны (по архивным 
документам) // Музей и вой на: судьба людей, коллекций, зданий. Сб. докл. Всерос. науч.-
практ. конф., приуроченной к 80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств 
и 75-летию эвакуации коллекций Государственного Эрмитажа на Урал (4–6 апреля 2016 г.). 
Екатеринбург, 2016. С. 217.

Государственный театр оперы и балета в Новосибирске
12 мая 1945

Архив НГАТОиБ
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полагалось торжественно открыть в августе 1941 г., разместилось хра-
нилище многих эвакуированных из  европейской части СССР музеев, 
в  том числе Государственной Третьяковской галереи, Государствен-
ного Эрмитажа,  Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, Государственного Этнографического музея, Артил-
лерийского исторического музея Красной армии, дворцов- музеев 
Петергофа, Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Смоленска, Сева-
стополя, Твери и  пр. Всего из  пригородных дворцов сюда прибыло 
337 ящиков (120 — из Петергофских дворцов- музеев, 140 — из Екате-
рининского и Александровского дворцов Пушкина и 77 — из Павлов-
ского дворца- музея)29. Директором Новосибирского музея- хранилища 
ленинградских дворцов- музеев являлся А. П. Кучумов (с мая 1944  г. — 
Г. Д. Нетунахина)30. Небольшая группа музейных сотрудников, эваку-
ированных вместе с музейными фондами в Новосибирск, занималась 
не только повседневной хранительской работой, но также вела науч-
ную работу, читала лекции в госпиталях и в воинских частях и активно 
участвовала в организации выставок. В конце 1942 г. в залах Оперного 
театра открылась выставка «Русское реалистическое искусство конца 
XVIII и XIX века», на которой были представлены живописные полотна 
из собрания ленинградских пригородных музеев. В течение трех меся-
цев ее посетило более 21 тыс. человек. Штаб Сибирского военного округа 
подготовил выставку «Героическое прошлое русского народа», на кото-
рой посетители смогли увидеть уникальные военные атрибуты из кол-
лекций Артиллерийского музея, картины из  Петергофа и  Павловска. 

29 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16313. Л. 12.
30 Плауде В. Ф. «Сохранить национальное достояние…» // Город Пушкин. Дворцы и люди. 

Сб. науч. статей / под общ. ред. И. К. Ботт. СПб., 2015. С. 59.

Кольцевое фойе Новосибирского театра оперы и балета. 1-й и 2-й этажи
1940

Архив НГАТОиБ
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В  1943  г. готовилась большая выставка по  декоративно- прикладному 
искусству, однако она не состоялась, так как Комитет по делам искусств 
при СНК СССР в последний момент запретил использовать материалы 
основных фондов за пределами хранилища31.

Согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР № 1335 
от 4 октября 1944 г. было решено начать эвакуацию ценностей музеев 
г. Москвы и Московской области из Новосибирска, Молотова и Сарапу-
ла. В соответствии с этим Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, Государственный музей нового западного искусства 
и другие музеи приступили к вывозу своих экспонатов в Москву32. Тем 
временем Новосибирский театр оперы и балета уже начал функцио-
нировать (7 февраля 1944 г. здание было официально принято от стро-
ителей, и летом театр начал свою работу33), и поскольку других под-
ходящих зданий для хранения музейных ценностей в городе не было, 
то перед Комитетом по делам искусств при СНК СССР был поставлен 
вопрос о  необходимости реэвакуации остального музейного имуще-
ства — из ленинградских дворцов- музеев. И 21 октября 1944 г. испол-
комом Ленгорсовета было принято решение о  реэвакуации музей-
ных ценностей пригородных дворцов из Новосибирска в Ленинград.  

31 Теркель Е. А. Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной вой ны // История 
Третьяковской галереи. XX век: 1941–1945. М., 2015. С. 22, 27–28.

32 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 235. Л. 88–90.
33 Голодяев К. Забытый герой Победы. Кулагин Михаил Васильевич. URL: http://bsk.nios.ru/sites/

bsk.nios.ru/files/books/zabytyy_geroy_pobedy._kulagin_mihail_vasilevich.pdf (дата обращения: 
21.02.2019).

Здание Республиканского научного музея Прикамского края, г. Сарапул
1940-е

Сарапульский музей-заповедник
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Началась обратная дорога ящиков с музейным имуществом Петерго-
фа, Пушкина и Павловска из Сибири в Ленинград34.

При реэвакуации музеев Комитет по делам искусств при СНК СССР 
выразил первому секретарю Новосибирского обкома партии М. В. Кула-
гину признательность за организацию им хранения музейных ценно-
стей в городе, отметив следующее: «Хранение коллекций Государствен-
ной Третьяковской галереи и других музеев в г. Новосибирске, благодаря 
Вашему вниманию и  помощи, происходило в  благоприятных условиях. 
Художественные произведения удалось сохранить в  хорошем состоя-
нии. Комитет по делам искусств при СНК СССР приносит Вам и обкому 
ВКП(б), в связи с этим, свою глубокую благодарность»35.

Наиболее долгой оказалась история хранения петергофских ценно-
стей в  областном центре Удмуртской АССР городе Сарапуле, где они 
надежно хранились более четырех лет в здании краеведческого музея. 
Осенью 1941  г. он официально получил название Музея-хранилища 
ленинградских дворцов- музеев в г. Сарапуле. Временно исполняющим 
обязанности заведующего музея- хранилища с  осени 1941  г. являлся 
помощник начальника УКППЛ П. В. Костин, а  с  апреля 1942  г. на  эту 
должность был назначен бывший директор Музея истории и  разви-
тия Ленинграда М. А. Легздайн, вернувшийся после тяжелого ранения 

34 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1574. Л. 47–48, 50.
35 Голодяев К. Забытый герой Победы. Кулагин Михаил Васильевич.

Работа по переупаковке экспонатов  
в Музее-хранилище ленинградских дворцов в Сарапуле

Август 1943
ГМЗ «Гатчина»
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с фронта36. Всего 820 ящиков (по другим данным — 932) с коллекция-
ми из дворцов- музеев Петергофа, Пушкина, Слуцка (Павловска), Крас-
ногвардейска (Гатчины), а  также Музея истории и  развития Ленин-
града, Летнего дворца Петра  I и  Государственного антирелигиозного 
музея (Исаакиевский собор) прибыли в  Сарапул железнодорожными 
эшелонами в 1941 г.37 В общей сложности свыше 90 000 музейных пред-
метов, среди которых живописные полотна, ковры и гобелены, фарфор 
и мебель — подлинные шедевры культурного наследия, были сохранены 
в тяжелые военные годы в стенах Сарапульского краеведческого музея.

Впрочем, условия хранения в  здании музея, вообще не  отапливае-
мом в первый год хранения, особенно зимой 1941/42 гг., были далеко 
не идеальными, из-за чего ряд предметов оказались пораженными пле-
сенью. В целях обеспечения надлежащих условий хранения музейных 
предметов по поручению Комитета по делам искусств при СНК СССР 
в  Музей- хранилище ленинградских дворцов- музеев в  Сарапуле был 
направлен научный консультант — профессор Г. В. Жидков из Государ-
ственной Третьяковской галереи, проработавший в  музее- хранилище 
с 21 августа по 3 сентября 1942 г. При нем было распаковано несколь-
ко ящиков с  различными группами вещей и  произведена перекатка 
вала с картинами Гюбера Робера из Гатчинского дворца- музея. Также 
с сентября 1942 г. постоянным консультантом музея являлся профессор 
Технологического института В. Я. Курбатов, эвакуированный в Казань, 
который прислал письменные рекомендации по  вопросам хранения 
различных музейных ценностей38. В музее- хранилище регулярно про-
водилась проверка наличия музейных предметов, распаковка и  про-
сушка тех вещей, чье состояние вызывало у ленинградских музейщи-
ков опасения. Наконец, 24 июля 1945 г. исполком Ленгорсовета принял 
решение о реэвакуации музейных предметов из Сарапула в Ленинград. 
Однако ввиду возникших дополнительных сложностей сроки вывоза 
музейного имущества из Сарапула были продлены до 1 января 1946 г.39

Работе ленинградских музейных сотрудников, эвакуированных вме-
сте с музейным имуществом в тыл страны, уделялось постоянное вни-
мание со стороны высших органов власти. Важно отметить, что реше-
нием Совета народных комиссаров СССР от  22  мая 1943  г. за  №  571 
Ленинградскому хранилищу с филиалами в Новосибирске и Сарапуле, 
как обладавшему одной из  самых ценных в  Советском Союзе худо-
жественной коллекцией, было присвоено звание музея категории 
союзного значения, наряду с пятью самыми крупными музеями стра-
ны — Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской 
галереей, Государственным музеем изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина, Государственным музеем нового западного искус-
ства, а также Государственным музеем восточных культур г. Москвы40. 
В соответствии с решением СНК СССР Управление по делам искусств 

36 ОМАК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 506. Л. 5 об., 10 об., 12 об., 19.
37 ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 68. Л. 1. Ф. 468. Оп. 1. Д. 110. Л. 2.
38 Там же. Ф. 276. Оп. 1. Д. 68. Л. 6–7.
39 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1667. Л. 40–42. ЦГАЛИ СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 3. Л. 47, 71–72.
40 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 214. Л. 287–291.
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исполкома Ленгорсовета с  1  июня 1943  г. установило директорам 
Музеев- хранилищ ленинградских дворцов в Сарапуле и Новосибирске 
оклады в 2000 руб., главным хранителям — 1000 руб., старшим научным 
сотрудникам — 800 и научным сотрудникам — 700 руб.41

Наиболее опасным в период Великой Отечественной вой ны оказа-
лось местопребывание музейных ценностей пригородных дворцов- 
музеев в  Ленинграде, размещенных в  здании Исаакиевского собора, 
а также на  складе №  2 Московской товарной станции. Из  имущества 
Петергофских дворцов- музеев здесь находились 4388 музейных пред-
метов (в 121 ящике) — в Исаакиевском соборе и 93 предмета (в 36 ящи-
ках) — в  кладовой №  15  товарной станции Московского вокзала, 
то  есть всего 4481 предмет42 (по  другим данным в  Ленинграде нахо-
дилось 4470 музейных предметов Петергофа43). Следует подчеркнуть, 
что  для  управления всеми городскими музеями распоряжениями 
Управления культурно- просветительными предприятиями Ленгор- 
совета от 15 и 26 июля 1941 г. на базе Музея истории и развития Ленин-
града, Государственного антирелигиозного музея, дворцов Летнего 
сада и сада МОПР (Михайловского) было создано Объединенное хозяй-
ство музеев (ОХМ)44. В дальнейшем сюда были включены эвакуирован-
ные в  сентябре 1941  г. музейные предметы из  пригородных дворцов 
Ленинграда. В результате сотни ящиков с предметами из фондов при-
городных дворцов- музеев Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины 
и Ораниенбаума, Музея истории Ленинграда и Летнего дворца Петра I 
были перенесены и укрыты в здании Исаакиевского собора.

Всех эвакуированных сотрудников пригородных дворцов времен-
но прикомандировали с  сохранением зарплаты к  УКППЛ45, но  боль-
шую часть из них потом эвакуировали из Ленинграда в тыл. 25 октября 
1941  г. приказом Управления были утверждены штаты Объединенно-
го хозяйства музеев, куда вошли 25 должностей, в том числе два стар-
ших научных сотрудника и  один научный сотрудник46. От  Петергоф-
ских музеев в  группу работников ОХМ входили научные сотрудники 
А. П. Чубова (до лета 1942 г.), С. А. Попова (в 1941–1942 гг.) и М. А. Тихо-
мирова (с марта 1943 г.).

Исаакиевский собор представлял собой самое прочное и  надежное 
укрытие в городе для музейных вещей. Кроме того, это помещение ока-
залось единственным в системе УКППЛ, которое позволило разместить 
внутри научных сотрудников и обслуживающий персонал пригородных 
дворцов- музеев. Здание собора было подготовлено к зиме и до марта 
1942  г. отапливалось, там был свет, канализация и  водопровод также 
содержались в порядке. Благодаря проживанию в соборе — надежном 
и теплом укрытии — в трудные дни блокады и голода аппарат Управле-
ния и научные сотрудники сохранили себе жизнь. С мая 1942 г. 5 науч-

41 ЦГАЛИ СПб. Ф. 387. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
42 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16398. Л. 16.
43 ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. Д. 109. Л. 1 – 5 об.
44 ОМАК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 32 об. — 33 об., 36 об. — 37.
45 Там же. Л. 46 об. — 47, 49 — 49 об., 52 об. — 53.
46 ЦГАЛИ СПб. Ф. 329. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 — 2 об.
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ных сотрудников пригородных дворцов- музеев, 3 подсобных рабочих 
и 21 административно- руководящий работник остались в Ленинграде, 
а другие сотрудники пригородных дворцов- музеев и аппарат Управле-
ния культурно- просветительными предприятиями Ленгорсовета были 
эвакуированы в глубокий тыл47.

Как и другие жители блокадного Ленинграда, находившиеся в зда-
нии Исаакиевского собора музейные сотрудники голодали и  мерзли, 
но продолжали выполнять свой долг по сохранению музейных фондов. 
Научные сотрудники Петергофских дворцов- музеев, несмотря на  все 
тяготы пребывания в  блокадном городе, постоянно проверяли усло-
вия хранения ценностей на складе № 2 Московской товарной станции, 
организовывали распаковку и просушку музейных вещей, осуществля-
ли дежурство, проводили проверку наличия музейных вещей и учетной 
документации, составляли паспорта ящиков с  музейными предмета-
ми48. Кроме того, проводилась работа по собиранию и обработке мате-
риалов для последующих реставрационных и восстановительных работ. 
В частности, старшим научным сотрудником М. А. Тихомировой в 1943 г. 
было составлено описание планов Большого Петергофского дворца49. 
При этом сотрудники продолжали вести научно- исследовательскую 
работу, делали доклады для своих коллег, а также постоянно выступали 
с лекциями перед бойцами Красной армии и гражданским населением 
Ленинграда. Например, М. А. Тихомирова отмечала в  своем дневнике 
15 декабря 1943  г.: «…подбор изобразительного материала к  семинару 
„Петергоф“. В  Академии художеств взяты диапозитивы для этого  же 

47 Там же. Ф. 276. Оп. 1. Д. 58. Л. 48 — 48 об.
48 Научный архив ГМЗ «Павловск». НВК 16689. Л. 7–11.
49 ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 58. Л. 49 об.

Сотрудники пригородных дворцов- музеев Ленинграда  
в подвале Исаакиевского собора на торжественном заседании  

в честь 24-й годовщины Октябрьской революции
7 ноября 1941

ГМЗ «Царское Село»
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семинара. Вечером лекция от лектория в Василеостровском ДПШ „Мед-
ный всадник“. В 22 часа на дому консультация по семинару инструктора 
лектория А. П. Харнася…»50. Благодаря самоотверженному труду музей-
ных сотрудников в период блокады удалось сохранить без потерь все 
вывезенные из музеев предметы.

14  января 1944  г. началась наступательная операция вой ск Ленин-
градского фронта «Январский гром», целью которой стало полное 
снятие блокады Ленинграда. В  результате быстро и  успешно разви-
вавшегося наступления 19 января 1944 г. советские вой ска полностью 
освободили Петергоф, а  27  января с  завершением Красносельско- 
Ропшинской операции была окончательно снята и блокада Ленинграда. 
Закончилась немецкая оккупация территории всех пригородных двор-
цов и парков, длившаяся почти 2,5 года и нанесшая огромный ущерб 
дворцам и  паркам, а  также прежде богатым музейным коллекциям. 
Теперь перед городскими властями Ленинграда встал вопрос о посте-
пенном возвращении музейных ценностей из тыла.

Музейные фонды Новосибирского музея- хранилища ленинградских 
дворцов, вернувшиеся в Ленинград в декабре 1944 г., временно разме-
стили в Исаакиевском соборе (фарфор, бронза) и Музее истории и раз-
вития Ленинграда (живопись, ткани, мебель и графика), а также во вре-
менном хранилище, снятом в аренду до 1 декабря 1945 г. (на Красной 
улице, д. 45), где были собраны все музейные ценности из других вре-
менных хранилищ (Эрмитажа, Академии художеств, Дома заниматель-
ной науки и др.). Реэвакуация музейных ценностей из Сарапульского 
музея- хранилища ленинградских дворцов происходила уже непосред-
ственно в здание Александровского дворца в г. Пушкине, куда в 1945 г. 
также перевезли ценности из Исаакиевского собора и Музея истории 
города. Итогом этой работы стало создание единого большого музей-
ного хранилища, включавшего свыше 150 тыс. экспонатов51.

С целью упорядоченного хранения вернувшихся музейных предме-
тов пригородных дворцов- музеев Ленинграда приказом городского 
Отдела культурно- просветительной работы Ленгорисполкома от 10 мая 
1945 г. было решено создать Центральное хранилище музейных фон-
дов (ЦХМФ) в Александровском дворце г. Пушкина, для чего следовало 
«принять от Дирекции музеев здание дворца и вспомогательные помеще-
ния, обеспечив проведение неотложных ремонтно- восстановительных 
работ». Директором Центрального хранилища музейных фондов при-
городных музеев г. Ленинграда был назначен известный искусствовед, 
бывший директор Новосибирского музея- хранилища ленинградских 
дворцов А. М. Кучумов52. Хранилище находилось в  г.  Пушкине с  1945 
по 1951 г., а затем, после передачи Александровского дворца для нужд 
Военно- Морского Флота, было перемещено в г. Павловск, в здание двор-
ца. Решением Ленгорисполкома от  10  мая и  постановлением Совета 
министров РСФСР от 4 июля 1956 г. Центральное хранилище музейных 
фондов было объединено с Павловским дворцом- музеем и реоргани-

50 Там же. Ф. 510. Оп. 1. Д. 38. Л. 14.
51 Плауде В. Ф. «Сохранить национальное достояние…». С. 56.
52 ЦГАЛИ СПб. Ф. 387. Оп. 1. Д. 9. Л. 17. ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 809052. Л. 12.
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зовано в «Павловский парк и музей художественного убранства русских 
дворцов конца XVIII и  первой половины XIX века»53. В  дальнейшем 
музейные предметы, принадлежавшие Петергофским дворцам, вер-
нулись из Павловска и заняли свое место в экспозициях открывшихся 
после вой ны музеев и павильонов.

Великая Отечественная вой на нанесла колоссальный урон архитек-
туре, убранству и коллекциям Петергофских дворцов- музеев и парков. 
Несмотря на огромные масштабы потерь, можно сказать, что руковод-
ством музея и городскими властями Ленинграда в начале вой ны были 
предприняты все возможные меры по эвакуации музейных вещей Петер-
гофа, учитывая крайне сложную обстановку того времени. Следует пони-
мать, что ни Дирекция музея, ни органы государственной власти Ленин-
града не  могли предугадать ход боевых действий на  северо- западном 
направлении летом- осенью 1941 г. и, соответственно, представить себе 
подлинный масштаб угрозы для дворцово- паркового ансамбля. Факти-
чески Петергоф с его дворцами и парками оказался заложником общей 
военно- стратегической ситуации, и  изменить  что-либо в  его тяжелом 
положении в то время было просто невозможно. Относительно эвакуа-
ции музейных ценностей стоит отметить, что она была проведена очень 
оперативно и  в  сжатые сроки, что явилось огромной заслугой всего 
коллектива музейных сотрудников Петергофа. Последующие события, 
связанные с сохранением музейных ценностей в тылу, стали подлинно 
героической страницей в истории петергофского музея.

53 Плауде В. Ф. «Сохранить национальное достояние…». С. 56.

Центральное хранилище музейных фондов в Александровском дворце, г. Пушкин
1947

ГМЗ «Царское Село»
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П. В. Петров

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЕТЕРГОФЕ И СТРЕЛЬНЕ

История Петергофа в Великой Отечественной вой не неразрывно 
связана с долгой и кровопролитной битвой за Ленинград 1941–1944 гг., 
длившейся 1127 дней. В ходе противостояния Красной армии и вермахта 
Петергофу выпала печальная участь стать передним краем обороны 
для обеих сторон, что самым трагическим образом сказалось на судьбе 
дворцово- паркового ансамбля. Ожесточенные бои и постоянные артилле-
рийские обстрелы и бомбардировки Петергофа привели к уничтожению 
или тяжелым повреждениям большинства его дворцов и павильонов, 
а также гибели значительной части музейных коллекций и опустоше-
нию парков.

В начале сентября 1941 г. ситуация на фронте под Ленинградом для 
советской стороны сложилась крайне неудачным образом. 7 сентября 
немецкое Верховное главнокомандование отдало приказ группе армий 
«Север» начать новый этап наступления, с целью прорваться к внешнему 
кольцу укреплений Ленинграда и блокировать город на границе внутрен-
него кольца оборонительных сооружений1. Утром 9 сентября немецкий 
41-й моторизованный корпус 4-й танковой группы из состава группы 
армий «Север» возобновил наступление, ставя целью полное окружение 
Ленинграда. Вражеское наступление оказалось неожиданным для коман-
дования Ленинградского фронта, и в результате вечером 10 сентября 
немецкие части прорвали советскую оборону и вышли на подступы 
к Дудергофу. Уже к исходу дня 12 сентября немецкие вой ска овладели 
большей частью Красного Села, а 13 сентября пал Красногвардейск (Гат-
чина). 1-я пехотная дивизия вермахта остановилась в 8 км от побережья 
Финского залива. К вечеру 13 сентября ситуация для вой ск Ленинград-
ского фронта стала предельно критической: части 1-й и 6-й немецких 
танковых дивизий вышли к Пушкину, угрожая ближайшим подступам 
к Ленинграду2.

С утра 15 сентября после небольшой оперативной паузы вой ска немец-
кой группы армий «Север» возобновили наступление против соединений 
8-й и 42-й советских армий, действовавших в районе Красного Села. 
Немецкие 1-я и 58-я пехотные дивизии из состава 38-го армейского 
корпуса нанесли удар по наиболее уязвимому месту обороны советских 
вой ск — стыку 8-й и 42-й армий. Прорвав оборону частей 10-й стрел-
ковой дивизии 8-й армии, 58-я немецкая пехотная дивизия вечером 
15 сентября захватила южную часть Урицка, а 1-я пехотная дивизия 
вышла к Финскому заливу между Стрельной и Урицком на фронте 
шириной 4–5 км. После этого успеха 1-я пехотная дивизия вермахта 

1 Ганценмюллер Йорг. Осажденный Ленинград. Город в стратегических расчетах агрессоров 
и защитников. 1941–1944. М., 2019. С. 35.

2 Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, 
НКВД и письмах ленинградцев. М., 2017. С. 64; Мосунов В. А. Битва за Ленинград. Враг 
у ворот! М., 2016. С. 110–132, 201–221. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». 
Взгляд офицера вермахта. Пер. с нем. М., 2006. С. 111–112.
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стала развивать наступление на запад. В свою очередь, 10-я стрел-
ковая дивизия 8-й армии в беспорядке отошла к восточной окраине 
Стрельны, потеряв до 50 % личного состава. Связь по суше между 8-й 
и 42-й армиями была прервана3.

Таким образом, 8-я армия Ленфронта оказалась отрезанной от Ленин-
града, в результате чего образовался Ораниенбаумский (Приморский) пла-
цдарм советских вой ск. Командующий группой армий «Север» генерал- 
фельдмаршал Р. фон Лееб поторопился заметить в своем дневнике, что 
«8-я армия русских попала в окружение, и ее ничто не сможет спасти»4. 
Немецкие вой ска оказались фактически у стен Ленинграда, до окраин 
которого им оставалось пройти всего 5–6 км. Понимая всю серьезность 
сложившейся ситуации, поздно вечером 16 сентября 1941 г. командующий 
вой сками Ленинградского фронта генерал армии Г. К. Жуков и член Воен-
ного совета фронта секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов своим приказом 
№ 0054 поставили перед командующим 42-й армией генерал- майором 
И. И. Федюнинским задачу на 17 сентября — не допустить противника 
к Финскому заливу в направлении Урицк — Петергоф и захвата Пулков-
ских высот5. Для этого вой ска 42-й армии должны были «перемалывать 
противника в районах Старо- Паново, Кауппилово, Горелово, Константи-
новка, Финское Койрово артиллерийским огнем и систематическим воздей-
ствием авиации», а Краснознаменный Балтийский флот — разработать 
план взаимодействия сил и средств6.

Тем временем ситуация на сухопутном фронте продолжала стремитель-
но ухудшаться. 17 сентября в 15 часов немецкая 121-я пехотная дивизия 
атаковала г. Слуцк (Павловск)7. После упорного боя днем немецкие вой ска 
захватили Слуцк и к 18 часам дня заняли центральную часть Пушкина. 
Ввиду резкого ухудшения оперативной обстановки на фронте коман-
дующий вой сками Ленинградского фронта генерал армии Г. К. Жукова 
отдал приказ № 0064, где говорилось о личной ответственности всего 
командного, политического и рядового состава, вплоть до расстрела, 
за оставление занимаемых оборонительных рубежей по линии Лигово, 
Кискино, Верхнее Койрово, Пулковские высоты, Московская Славянка, 
Шушары, Колпино8.

3 Мосунов В. А . Битва за Ленинград. Враг у ворот! С. 258–259, 261; Хроника 191-й 
Краснознаменной Новгородской стрелковой дивизии. Военно- исторический очерк. 
СПб., 1998. С. 69–70; Лебедев Ю. М. По обе стороны блокадного кольца. СПб., 2005. 
С. 54; Кунтарев В. В. Лигово — Ульянка в годы Великой Отечественной вой ны и блокады 
(участок Шереметьевский дворец — Ульянка). Военно- историческая справка // Встречи 
на Петергофской дороге (материалы краеведческой конференции). СПб., 2015. С. 63–68.

4 Лебедев Ю. М. По обе стороны блокадного кольца. С. 55.
5 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 217. Оп. 1221. Д. 7. Л. 66; 

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н. Л. Волковского. 
М.; СПб., 2004. С. 198.

6 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 7. Л. 66–67; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных 
архивов. С. 198–199.

7 Лебедев Ю. М. По обе стороны блокадного кольца. С. 55.
8 ЦАМО РФ. Ф. 249. Оп. 1544. Д. 112. Л. 144; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных 

архивов. С. 201–202; Июнь 1941 — май 1945: О подвиге Ленинграда строками хроники / 
Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС. Л., 1989. С. 74.
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20 сентября в 11 часов немецкие вой ска из состава 38-го армейского 
корпуса нанесли удар по соединениям 8-й армии и прорвались на участ-
ке Пакуля — Горбунки. Попавшие под удар левофланговые соединения 
8-й армии — 85-я и 11-я стрелковые дивизии — стали отходить в северо- 
западном направлении и остановились на рубеже Кузнецы — Сашино — 
Луизино, где заняли оборону. Ввиду отхода частей 11-й стрелковой диви-
зии 98-й полк соседней 10-й стрелковой дивизии атакован противником 
во фланг и был вынужден отойти в район южнее Коркули9. В течение 
21 сентября части 11-й, 85-й и 10-й стрелковых дивизий отбивали ата-
ки противника, наступавшего в направлении Петергофа10. Очередным 
тяжелым ударом для советских вой ск стал захват 21 сентября немецкими 
вой сками Стрельны, после чего части 10-й стрелковой дивизии отошли 
на новый рубеж обороны по линии восточнее Знаменки — Луизино. 
За день боя потери в частях дивизии составили 40 % личного состава11.

С утра 22 сентября германские вой ска возобновили наступление про-
тив 8-й армии, которое развивалось в двух направлениях: с востока — 
вдоль побережья Финского залива на запад в направлении Петергофа —  
и с юга — по Гостилицкому шоссе на Петергоф и Ораниенбаум12. Части 10-й 
и 11-й стрелковых дивизий 8-й армии, с трудом сдерживая противника, 

9 ЦАМО РФ. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 73. Л. 421; Филиал Центрального архива Министерства 
обороны РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2. Оп. 1. Д. 109. Л. 380, 390, 408.

10 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2. Оп. 1. Д. 109. Л. 425.
11 ЦАМО РФ. Ф. 858. Оп. 1. Д. 60. Л. 1; Крюковских А. П. Оборона Ленинграда: сентябрь сорок 

первого // Новый часовой. 1998. №  6–7. С. 158; Хроника 191-й Краснознаменной Новгородской 
стрелковой дивизии. Военно- исторический очерк. С. 73.

12 Хроника 191-й Краснознаменной Новгородской стрелковой дивизии. Военно- исторический 
очерк. С. 73.

Немецкие солдаты на Петергофском шоссе у Стрельнинской трамвайной линии
Сентябрь 1941

ГМЗ «Петергоф»
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в течение 22 сентября продолжали отходить на Петергоф, были оставлены 
Знаменка, Луизино и Розовый павильон. К концу дня части 10-й стрелко-
вой дивизии закрепились на восточной окраине Петергофа, на границе 
парка Александрия. По донесению командира дивизии, она имела большие 
потери в людях и материальной части, остатки 98-го стрелкового полка 
разбежались, как, впрочем, и приданный дивизии маршевый батальон13.

С утра 23 сентября немецкие вой ска продолжили наступление на Петер-
гоф. Под воздействием сильного артиллерийского и минометного огня 
немцев советская оборона не выдержала, и 85-я и 11-я стрелковые диви-
зии отступили и остановились в районе южнее деревни Троицкое. Еще 
хуже было положение  в 10-й стрелковой дивизии, понесшей до этого 
огромные потери. В ее 98-м стрелковом полку осталось 60 человек, 
в 204-м стрелковом полку — 80 человек, и в 62-м стрелковом — 120 чело-
век. Правда, дивизия получила пополнение в количестве 250 человек, 
что, однако, изменить общую ситуацию уже не могло.

В 11 ч. 40 мин. немецкая 1-я пехотная дивизия начинает штурм Петер-
гофа и спустя час вступает на территорию Нижнего парка, продви-
нувшись туда на 150 метров. Советские части вели упорный бой: 62-й 
и 204-й стрелковые полки — у Большого дворца, а 98-й стрелковый полк, 
совместно с бригадой морской пехоты КБФ, — в Нижнем парке. В самый 
разгар сражения подошли 3 тяжелых танка «КВ», из которых один дей-
ствовал в Нижнем парке, а два — в Верхнем саду. К 18 часам, в ходе упор-
ного наступления, 22-й полк немецкой 1-й пехотной дивизии захватил 
позиции восточнее Большого дворца и продвинулся до Самсоньевского 

13 ЦАМО РФ. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 68. Л. 253. Д. 88. Л. 62. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 73. Л. 439; Там же. 
Ф. 858. Оп. 1. Д. 38. Л. 7; Мосунов В. А. Битва за Ленинград. Враг у ворот! С. 270, 274.

Пожар Большого Петергофского дворца
23 сентября 1941
ГМЗ «Петергоф»
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канала. 1-й и 43-й полки этой же дивизии захватили районы, прилегаю-
щие к собору Святых Петра и Павла и железнодорожному вокзалу. Этот 
успех дорого обошелся немецкой 1-й пехотной дивизии: она потеряла 
в ходе боев с 1 по 24 сентября 779 человек убитыми и пропавшими без 
вести и 2683 — ранеными. В свою очередь, советская 10-я стрелковая 
дивизия была вынуждена полностью оставить Новый Петергоф, уйдя 
в западную часть города14.

В течение 24 сентября немецкие вой ска в районе Петергофа продол-
жали атаковать советские 85-ю, 10-ю и 11-ю стрелковые дивизии, ведя 
по ним интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В результате 
немецких атак 85-я стрелковая дивизия отступила на рубеж Агакули — 
Новое Нотколово. Противник также сумел прорваться на стыке 10-й 
и 11-й стрелковых дивизий, которые были вынуждены отойти на запад 
и занять оборону по линии канала возле Гранильной фабрики, южнее 
знака «Пляж». К вечеру 25 сентября противник уже захватил поселки 
Троицкое, Левдузи, Агакули и Туюзи15.

Потеря Нового Петергофа вызвала немедленную и жесткую реакцию 
Военного совета Ленинградского фронта, который направил в 8-ю армию 
шифровку за № 4451 весьма категоричного содержания. В ней говорилось, 
что «8-я армия своими действиями не только подводит Ленинградский 
фронт, но играет предательскую роль». Указывая на грамотные дей-
ствия других армий Ленинградского фронта, командующий фронтом 

14 ЦАМО РФ. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 68. Л. 254–257; Там же. Ф. 6288. Оп. 113571. Д. 3. Л. 3, 45; 
Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2. Оп. 1. Д. 109. Л. 434; 
Мосунов В. А. Битва за Ленинград. Враг у ворот! С. 277–279.

15 ЦАМО РФ. Ф. 858. Оп. 1. Д. 60. Л. 2, 3; Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. 
Гатчина). Ф. 2. Оп. 1. Д. 109. Л. 441, 450–451, 460, 469.

Южный фасад Большого дворца в Петергофе
Осень 1941

Личный архив У. Дейли



217

Раздел 2   Боевые действия в Петергофе: 1941–1944

Г. К. Жуков и член Военного совета А. А. Жданов противопоставляли 
им действия 8-й армии, которая «имея против себя 3–4 тысячи немцев 
с 10 танками позорно разбегается при 1-м выстреле»16. Несмотря на очень 
сильную недооценку сил противника на этом направлении (здесь дей-
ствовала 1-я пехотная дивизия вермахта в полном составе), Военный 
совет Ленфронта потребовал от командования 8-й армии отправиться 
во вверенные ему части (10-ю и 11-ю стрелковые дивизии, 2-ю дивизию 
народного ополчения) и лично повести их в бой. Приказав командующему 
8-й армией В. И. Щербакову непременно вернуть Петергоф и Стрельну, 
командующий Ленинградским фронтом Г. К. Жуков и член Военного 
совета Ленфронта А. А. Жданов предупредили командиров всех рангов 
о том, что «они за самовольное оставление Петергофа и оборонительных 
позиций южнее Петергофа будут расстреляны как трусы и изменники»17.

Неудивительно, что утром 26 сентября 1941 г. командир 19-го стрелко-
вого корпуса 8-й армии поставил перед 10-й стрелковой дивизией боевую 
задачу — «15.00 26.9.41 г. перейти в наступление, уничтожить противника, 
[к] исходу дня овладеть вост[очной] окраиной Петергоф»18. В соответствии 
с приказом 10-я дивизия вела упорные уличные бои в Петергофе и к 21.00 
вышла «ко 2-му Петергофскому каналу»19. В период с 27 по 30 сентября 
10-я стрелковая дивизия пыталась овладеть «юж[ной] окр[аиной] Петергоф, 
прилегающей к аэродрому, музей Эрмитаж», но так и не смогла продви-
нуться дальше и была вынуждена окопаться на достигнутых рубежах20.

Однако после захвата Нового Петергофа наступательный порыв гер-
манских вой ск также иссяк, и их попытки продвинуться дальше уже 
не имели успеха.

Таким образом, захватив Стрельну и восточную часть Петергофа, 
вой ска немецкой группы армий «Север» надвое рассекли советскую 
оборону на приморском участке, изолировав часть вой ск Ленинградского 
фронта (8-я армия, 2-я и 5-я бригады морской пехоты Краснознамен-
ного Балтийского флота) в районе Копорская губа — Старый Петергоф, 
где образовался так называемый Ораниенбаумский плацдарм. Лишь 
ценой больших усилий отходившая 8-я армия смогла стабилизировать 
линию фронта, которая проходила по Троицкому ручью — Английскому 
пруду — Гостилицкому шоссе. Части 42-й армии Ленфронта тем временем 
держали оборону восточнее Урицка (район Лигово) под Ленинградом.

С целью улучшить положение вой ск 42-й армии на приморском участке 
командование Ленинградским фронтом решило срочно предпринять 
силами КБФ десантную операцию. Поэтому 1 октября начальник Опе-
ративного управления Штаба Ленинградского фронта генерал- майор 
Д. Н. Гусев поставил перед недавно сформированной Ленинградской 
военно- морской базой задачу по высадке десанта в районе Стрельны21. 

16 ЦАМО РФ. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 7. Л. 6; Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда 
в документах германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев. С. 101.

17 ЦАМО РФ. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
18 Там же. Ф. 858. Оп. 1. Д. 36. Л. 11.
19 Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 73. Л. 473.
20 Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 34. Л. 330, 336; Там же. Ф. 858. Оп. 1. Д. 36. Л. 12; Там же. Д. 58. Л. 4.
21 Оборона Ленинграда 1941–1944. Воспоминания и дневники участников. М., 1968. С. 154.
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В ходе последующего разговора с командиром базы контр- адмиралом 
Ю. А. Пантелеевым командующий Ленинградским фронтом генерал 
армии Г. К. Жуков потребовал высадить в районе Стрельны роту моря-
ков и наступать навстречу 42-й армии, соблюдая при этом быстроту 
и скрытность22. Постановку конкретной боевой задачи для морского 
десанта Жуков поручил командующему 42-й армией Федюнинскому.

Вечером 1 октября Штабом Ленинградской военно- морской базы 
(ЛВМБ) было получено из Штаба Ленинградского фронта приказание 
о срочной подготовке высадочных средств и об установлении связи 
со Штабом 42-й армии «на предмет организации десантной операции 
в ночь на 2.10.41». Но поскольку рота из состава 6-й бригады морской 
пехоты, спешно направленная для этой цели с фронта, могла прибыть 
только к утру 2 октября, операцию было решено перенести на сутки. 
На основании приказа Штаба Ленинградского фронта 2 октября коман-
дующий 42-й армией генерал- майор И. И. Федюнинский отдал боевое 
распоряжение № 48, где поставил перед командующим Морской обо-
роной Ленинграда контр- адмиралом Ю. А. Пантелеевым и командиром 
6-й отдельной бригады морской пехоты полковником Ф. Е. Петровым 
задачу «в ночь на 3.10 произвести высадку десанта силою одной стрел-
ковой роты»23. Десант следовало высадить восточнее Завода пишущих 
машин («Пишмаш»), у будки рыбаков в Стрельне, в 4 ч. 20 мин. 3 октября, 
с задачей уничтожить штабы и материальную часть артиллерии в тылу 
противника и затем выйти на западную окраину деревни Ивановка24.

В свою очередь, командир Ленинградской военно- морской базы 
контр- адмирал Ф. И. Челпанов отдал приказ на проведение десант-
ной операции,  возложив общее командование операцией на капитан- 
лейтенанта Д. С. Шавцова и старшего политрука Кисилева, а коман-
диром отряда высадки назначив начальника Штаба Охраны водного 
района ЛВМБ капитан- лейтенанта И. В. Крылова25. В состав десанта была 
назначена 4-я рота 2-го стрелкового батальона 6-й отдельной бригады 
морской пехоты численностью 225 бойцов со штатным вооружением. 
Командиром роты являлся старший лейтенант М. А. Шацкий, политру-
ком — А. Я. Якушев. В десантный отряд вошли 3 сторожевых катера типа 
«МО-4», 9 катеров типа «ЗИС», 2 сторожевых катера типа «Рыбинский» 
и 22 шлюпки- шестерки. В состав демонстративной группы  включили 
2 сторожевых катера типа «МО-4», 2 сторожевых катера типа «КМ» 
и 2 катера типа «ЗИС». Была проведена артиллерийская и авиационная 
поддержка действий десанта26.

Морские пехотинцы начали погрузку в катера в 01 ч. 15 мин. 3 октя-
бря. Посадка была проведена довольно быстро, за 40 минут, причем 
один взвод был посажен на шлюпки в Гутуевском ковше, а три других 

22 Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. М., 1974. С. 197; Оборона Ленинграда 1941–1944. 
Воспоминания и дневники участников. М., 1968. С. 154.

23 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 3, 26.
24 Там же. Оп. 43. Д. 66. Л. 218.
25 Там же. Л. 219.
26 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 4; Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 6. Л. 123.
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взвода — на сторожевые катера типа «МО-4»27. В 4 часа утра десантный 
отряд в составе высадочного отряда (4 катера «ЗИС» с 16 шестерками 
на буксире) и отряда поддержки (3 СКА типа «МО-4») выдвинулся в район 
высадки десанта28. В 04 ч. 35 мин. он подошел к месту будки рыбаков 
и начал высадку бойцов, завершившуюся спустя 15 минут, причем 
скрытно и без потерь. Противник открыл неприцельный пулеметный 
огонь по воде лишь тогда, когда морские пехотинцы уже находились 
на берегу. После окончания высадки все шлюпки были взяты катерами 
на буксир. Отряд высадочных средств стоял у берега до тех пор, пока 
не рассвело. Лишь убедившись в том, что десант удалился на значительное 
расстояние, командир отряда приказал возвращаться обратно на базу29.

Высадившийся на берег десант был разделен на две группы по два 
взвода. Одна группа морских пехотинцев стала обходить завод «Пишмаш» 
слева, другая — справа. С территории завода и ближайшего шоссе немец-
кие вой ска открыли по десанту сильный автоматный и пулеметный огонь. 
Левая группа повернула к берегу и в течение следующей ночи прорвалась 
сквозь камышовые заросли к позициям 6-й бригады морской пехоты, 
а все бойцы правой группы погибли. Всего из операции возвратилось, 
по некоторым сведениям, около 70 человек (т. е. 1/3 от первоначальной 
численности) вместе с командиром и комиссаром. Согласно немецким 
данным, частями 58-й пехотной дивизии вермахта было захвачено 
в плен 59 морских пехотинцев30.

Тем временем на рассвете 3 октября части 42-й армии перешли 
в наступление, имея своей целью захватить населенные пункты Урицк 
и Старо- Паново. Высаженная возле будки рыбаков 4-я рота 2-го стрел-
кового батальона 6-й отдельной бригады морской пехоты должна была 
оказать содействие основным силам бригады по захвату поселка Иванов-
ка. Однако пробить на этом направлении оборону противника, который 
вел сильный заградительный огонь из ДЗОТов и домов, советским вой-
скам так и не удалось, поэтому действия высаженной в Стрельне роты 
6-й бригады морской пехоты не получили поддержки31.

Сразу же после выхода десанта на берег связь с ним прервалась, 
и, по словам бывшего начальника Штаба КБФ Ю. А. Пантелеева, сведе-
ниями о его дальнейшей судьбе командование флота не располагало32. 
Поскольку после высадки в командование ротой морских пехотинцев 
должна была вступить 42-я армия, морское командование заранее сни-
мало с себя всякую ответственность за действия десантников на бере-
гу. Свою же задачу командование Ленинградской военно- морской 
базы посчитало успешно выполненной, высадив бойцов на побережье 
без потерь. Дальнейшая судьба десанта на берегу командование КБФ 
уже не волновала.

27 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 5; Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 6. Л. 123–124.
28 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 5–6; Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 6. Л. 124.
29 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 6.
30 Мосунов В. А. Битва за Ленинград. Враг у ворот! С. 349–350; URL: http://belostokskaya.ru/ 

M_Mihailov/Okt_41/ (дата обращения: 18.03.2019).
31 ЦАМО РФ. Ф. 397. Оп. 9247. Д. 41. Л. 44–45; Там же. Ф. 1144. Оп. 1. Д. 12. Л. 36.
32 Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. С. 198.
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Одновременно с подготовкой первой десантной операции коман-
дующий вой сками Ленинградского фронта генерал армии Г. К. Жуков 
принял решение о подготовке более масштабной десантной операции. 
Данная операция планировалась командованием как часть большой опе-
рации Ленинградского фронта по восстановлению связи Ораниенбаума 
и Петергофа с Ленинградом. Две армии — 8-я и 42-я — при содействии 
Краснознаменного Балтийского флота должны были встречными ударами 
на Новый Петергоф и Стрельну разгромить стрельнинско- петергофскую 
группировку немцев и отбросить их 18-ю армию за Ропшинское шоссе.

В связи с этим в начале октября 1941 г. командование 8-й армии 
предприняло ряд боевых операций, направленных на соединение 
с вой сками 42-й армии. Первая из них была проведена 1 октября 
силами 10-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса. Для ее 
обеспечения береговая и корабельная артиллерия из Кронштадта 
обстреливала Петергоф и его парки, а также Знаменку. Артиллерийский 
обстрел производился методом стрельбы по площади, участку размером 
в 7 кв. миль, без всякой пристрелки33. Всего в ходе артобстрелов корабля-
ми и береговыми батареями в течение дня по Петергофу было произ-
ведено 1202 выстрела, в том числе с линкора «Октябрьская Революция» 
и крейсеров «Киров» и «Максим Горький» из 305-мм и 180-мм орудий — 
63 выстрела, из 130-мм и 100-мм корабельных орудий — 255 выстре-
лов, из 100-мм орудий береговых батарей — 884 выстрела. Несмотря 
на большое количество потраченных снарядов, немецкие огневые 

33 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 164. Оп. 4. Д. 3. Л. 29; 
Военно- морской флот Советского Союза в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. 
2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. В. И. Куроедова. Т. 3. Балтийский флот. СПб., 2006. С. 162.

Северный фасад Большого дворца в Петергофе
Осень 1941

Личный архив У. Дейли
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точки так и не были подавлены, поэтому наступление 10-й стрелковой 
дивизии 8-й армии в тот день провалилось34.

2 октября 1941 г. 10-я стрелковая дивизия 8-й армии предприняла 
повторную попытку наступления на Петергоф, для чего ей потребова-
лась артиллерийская поддержка на участке переднего края площадью 
в 2 кв. км. Немецкие позиции вновь были обстреляны морской артилле-
рией из Кронштадта без корректировки в течение двух часов, начиная 
с 09 ч. 30 мин. За это время корабли и береговые батареи Балтийского фло-
та выпустили по району Петергофа еще 433 снаряда. Вновь огневые точки 
немцев в городе не были подавлены, а из-за сильного артиллерийско- 
минометного и пулеметного огня противника части 10-й стрелковой 
дивизии 8-й армии прорвать неприятельскую оборону не смогли35.

На следующий день, 3 октября, 10-я стрелковая дивизия 19-го корпуса 
опять предприняла наступление, имея своей задачей захват центральной 
части Петергофа до линии Ольгин пруд — пристань. В 14 часов диви-
зия после 10-минутной артиллерийской подготовки перешла в атаку. 
К 18 часам части дивизии, попавшие под сильный артиллерийский 
и пулеметный обстрел немецких частей, смогли дойти лишь до линии 
немецких проволочных заграждений и были вынуждены залечь там36.

Поскольку самостоятельные попытки вой ск 8-й армии захватить Новый 
Петергоф не удались, было решено провести под руководством Штаба 

34 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 164. Оп. 4. Д. 3. Л. 29, 105; 
Чернышев А. А. 1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. М., 2009. С. 220–221.

35 ЦАМО РФ. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 74. Л. 15–16; Ф. 858. Оп. 1. Д. 58. Л. 6; Филиал ЦАМО РФ 
(архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 164. Оп. 4. Д. 3. Л. 29; Чернышев А. А. 1941 год 
на Балтике: подвиг и трагедия. С. 221.

36 ЦАМО РФ. Ф. 858. Оп. 1. Д. 36. Л. 27; Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Л. 33 — 33 об., 74.

Немецкие солдаты у Готических конюшен
Осень 1941

Личный архив У. Дейли
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КБФ крупномасштабную десантную операцию флота в Новом Петергофе, 
а также под руководством командира Ленинградской морской базы КБФ 
десантную операцию в районе Стрельны. В случае успеха высаженные 
в Стрельне и Новом Петергофе десанты позволили бы выбить немецкие 
вой ска с южного побережья Финского залива и содействовать встреч-
ному наступлению вой ск 8-й и 42-й армий. Таким образом, по своим 
масштабам и значимости данные операции должны были существенно 
превзойти высадку десанта 3 октября в Стрельне.

1 октября37 командующий Ленфронтом Г. К. Жуков направил командую-
щему КБФ вице-адмиралу В. Ф. Трибуцу директиву, в которой приказывал 
сформировать отряд морской пехоты численностью 500 человек, полно-
стью его вооружить, обеспечить огнеприпасами, необходимым снаря-
жением и сухим пайком38. Командный и политический состав для этого 
десантного отряда было предписано назначить из числа «наиболее 
подготовленных, решительных, с твердой волей, способных к проявлению 
инициативы командиров»39.

2 октября 1941 г. командующий КБФ вице-адмирал В. Ф. Трибуц под-
писал боевой приказ, в котором поставил задачу скрытно высадить 
морской десант в район Петергоф, при поддержке корабельной и бере-
говой артиллерии нанести удар во фланг и тыл противнику, имея целью 
совместно с частями 8-й армии уничтожить противника, действующего 
в районе Петергоф40. Командиру высадки было приказано в 5 часов утра 
5 октября высадить десантный отряд моряков на участке от каменной 
стены Нижнего парка41 включительно до Дома отдыха42.

Командиру морского десантного отряда предписывалось после высад-
ки прикрыться с востока и юго-востока, с юга перехватить перекресток 
дорог восточнее Новый Петергоф и узел дорог северо- западнее стан-
ции Новый Петергоф, имея своей главной задачей во взаимодействии 
с частями 8-й армии нанести удар во фланг и тыл противнику, окружить 
и уничтожить его группировку в районе Новый Петергоф — аэродром43. 
Командующему ВВС КБФ приказывалось в ночь с 4 на 5 октября нанести 
бомбовые удары по живой силе противника в районах Сашино — Низино, 
Новый Петергоф, развилка дорог у Шуваловки, район Луизино44.

3 октября начальником Штаба КБФ вице-адмиралом Ю. Ф. Раллем был 
утвержден «План действий 1-го морского десантного отряда на пери-
од 4–5.10.41 г.», в котором подробно указывались боевые задачи всех 

37 Директива не имеет точной даты утверждения.
38 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. С. 206.
39 Там же. С. 206.
40 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 15; 

Там же. Оп. 43. Д. 66. Л. 65–67.
41 Имеется в виду каменная стена, сооруженная в конце XVIII в., которая разделяла Нижний 

парк и парк Александрия в Новом Петергофе.
42 Имеется в виду бывший Нижний дворец (или Нижняя дача) императора Николая II в парке 

Александрия, которая использовалась перед вой ной, в 1937–1941 гг., в качестве дома 
отдыха для инструкторов Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).

43 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 15–16; 
Там же. Оп. 43. Д. 66. Л. 65–67.

44 Там же. Оп. 6. Д. 19. Л. 16.
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5 рот десантного отряда45. Высадка производилась на всем участке 
побережья парка Александрия в Новом Петергофе. Местонахождение 
штаба десантного отряда определялось в парке Александрия, вместе 
с 5-й ротой. Относительно плавучих средств в «Плане» было отмечено, 
что сразу после высадки часть из них становится у пристани и остается 
в распоряжении командира отряда. Помощнику командира десантного 
отряда поручалось выбрать место сбора военнопленных и организовать 
их последующую отправку с пристани при помощи катеров46.

Из данного плана следовало, что командование КБФ не имело точных 
сведений о силах противника в районе Нового Петергофа и сильно 
занижало его реальные возможности. На «Схеме десантной опера-
ции Охраны Водного района КБФ 05.10.41 г.», приложенной к отчету, 
в Новом Петергофе было отмечено присутствие пехотного полка 
и пехотного батальона немцев47. В действительности, в данном районе 
располагалась бóльшая часть 1-й пехотной дивизии 38-го армейского 
корпуса вермахта.

В состав морского десанта были выделены 477 бойцов и команди-
ров48 из числа добровольцев различных школ (Электро- механической 
школы, Школы оружия и Школы связи) учебного отряда КБФ, из частей 
ПВО, из состава экипажа недостроенного тяжелого крейсера «Петропав-
ловск», учебного крейсера «Аврора» и личного состава береговых батарей 
КБФ, а также разведывательный взвод Разведывательного отдела флота 
в количестве 43 бойцов. Общая численность десанта составляла не менее 
520 человек (первоначально была объявлена цифра в 498 человек, в том 
числе 51 командир и политработник49). По уточненным данным, состав-
ленным Советом ветеранов Петродворцового района Санкт- Петербурга, 
в состав морского десантного отряда А. Т. Ворожилова входило 554 чело-
века, в том числе 58 командиров и политработников, 451 человек старшин 
и матросов, 39 человек разведывательного взвода, а также 6 медиков 
и санитаров. Десантный отряд моряков50 состоял из пяти рот, каждая 
из которых включала в себя четыре взвода — два стрелковых, один 
пулеметный и один минометный51.

Командиром десантного отряда был назначен бывший начальник 
Электро- механической школы им. А. Г. Железнякова учебного отряда 
КБФ полковник А. Т. Ворожилов, военкомом — полковой комиссар 
А. В. Петрухин, начальником штаба — командир Штаба КБФ капитан 
Г. Ф. Ильин52. Командирами рот моряков стали старший лейтенант 
А. П. Зорин, техник- интендант 1-го ранга М. А. Ястребов, техник- 

45 Там же. Оп. 6. Д. 19. Л. 18–20; Оп. 43. Д. 66. Л. Л. 75–78.
46 Там же. Оп. 6. Д. 19. Л. 20.
47 Там же. Л. 32.
48 Там же. Оп. 43. Д. 66. Л. 99.
49 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 517. Л. 188–189.
50 В боевых документах он именовался 1-м морским десантным отрядом.
51 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 3.
52 Там же. Л. 5.
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интендант 2-го ранга Н. К. Приходько, старший лейтенант Г. В. Труханов 
и лейтенант С. А. Лисицын53.

Плавучие средства десантного отряда разделялись на две части — отряд 
высадочных средств и отряд корабельной поддержки. В состав отряда 
высадочных средств входили 1-й, 2-й и 3-й дивизионы сторожевых 
катеров, а также 12 шлюпок- шестерок. Всего в операции по высадке 
десанта должны были участвовать 5 сторожевых катеров типа «МО-4», 
20 сторожевых катеров типа «КМ», 1 бронекатер и 20 шлюпок- шестерок. 
Отряду высадочных средств ставилась задача содействовать своим огнем 
отряду корабельной поддержки в составе 3 быстроходных тральщиков 
и 1 бронекатера. Весь отряд был разбит на 5 групп (по числу перевози-
мых рот), каждая из которых включала в себя один катер типа «МО-4», 
4 катера типа «КМ» для перевозки одной роты десанта и один катер 
«КМ» — постановщик дымовых завес. Два катера «КМ» должны были 
буксировать по 3 шлюпки с боезапасом для десантников54.

Посадка десантников на катера началась в 01 ч. 35 мин. 5 октября, 
производилась она поротно на Ленинградской пристани и спустя час 
завершилась. В 03 ч. 40 мин. катера с десантом прибыли в точку раз-
вертывания у Каменной банки, и через 20 минут был дан сигнал идти 
к месту высадки. Спустя 30 минут все пять колонн катеров подошли 
к берегу и начали высадку бойцов. Высадка десантников осуществля-
лась поротно, с предварительным обеспечением дымовой завесой. 
В 05 ч. 06 мин. она завершилась55.

53 Кольцов Ю. В. Петергофский десант. СПб., 2010. С. 257.
54 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 92. Оп. 028580. Д. 1. Л. 361.
55 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 7; Там же. Ф. 92. Оп. 028580. Д. 1. Л. 361.

Командир морского десантного отряда КБФ  
полковник А. Т. Ворожилов

1939–1941
ГМЗ «Петергоф»
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Первая рота отряда моряков, высаженная по пояс в воде, не была 
обнаружена противником. Что касается второй, третьей, четвертой 
и пятой рот, то они высаживались уже под сильным артиллерийским 
и ружейно- пулеметным огнем противника. Одну из огневых точек 
противника, обстреливавшую 4-ю роту десантников, удалось подавить 
огнем сторожевого катера «МО-210». Из состава команд катеров во время 
высадки было убито 2 и ранено 3 человека. Немецкий огонь уничтожил 
два катера — «ВР-4» типа «КМ» (сгорел от прямого попадания артилле-
рийского снаряда) и № 902 типа «КМ» (пропал без вести)56.

Последующие действия морского десанта на петергофском берегу 
остались неизвестными для Военного совета КБФ и долгое время пред-
ставляли собой белое пятно нашей военной истории, поскольку донесе-
ний о боевых действиях десанта на петергофском берегу ни в Штаб КБФ, 
ни в Штаб 8-й армии от командования отряда не поступило. Никаких 
отчетов вернувшихся из плена десантников в отечественных архивах 
до настоящего времени не выявлено. В результате образовавшаяся 
источниковая лакуна в 1960-х — 1970-х гг. активно заполнялась воспо-
минаниями ветеранов КБФ, которые рассказывали о якобы трехдневном 
бою морских десантников на петергофском берегу и своем участии в нем. 
Именно на основе недостоверных свидетельств участников57 была напи-
сана известная книга писателей В. Б. Азарова и А. Г. Зиначева «Живые, 
пойте о нас!»58, которую активно использовали многие историки. Даже 
авторы некоторых новейших трудов о боевой деятельности Балтийского 
флота при описании указанных событий зачастую опираются на это, 
в сущности говоря, художественное произведение.

На самом деле главным и наиболее достоверным источником при 
описании упомянутой десантной операции являются документы немец-
ких воинских соединений и частей, находившихся в Петергофе. Из них 
следует, что 5 октября в 4 часа утра по берлинскому времени (в 5 часов 
утра по московскому) немецкие вой ска заметили советских десант-
ников, высаживавшихся на побережье в Петергофе. По данным разве-
дывательного отдела 1-й немецкой пехотной дивизии, высадившиеся 
с катеров в 50 м от берега советские десантники понесли тяжелые потери 
от ружейно- пулеметного огня еще в воде (около 100 человек убиты-
ми). Тем не менее советские моряки вышли на побережье и углуби-
лись на 1200 м от берега, после чего их продвижение было остановлено 
и локализовано подошедшими частями 1-го, 22-го и 43-го немецких 
пехотных полков, 1-го противотанкового дивизиона из состава немецкой 
1-й пехотной дивизии и находившимися в глубине обороны немецки-
ми резервами (личный состав штабов 1-го артполка и 1-го дивизиона 
37-го артполка, 802-го артполка особого назначения и другие части)59. 
Окружив советских моряков- десантников, немецкие части приступили 
к их методичной ликвидации. Несмотря на героическое сопротивление 
моряков, занявших оборону, уже к 8 часам утра (т. е. к 9 часам по москов-

56 Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 7–8; Там же. Ф. 92. Оп. 028580. Д. 1. Л. 361–362.
57 Критический разбор этих воспоминаний см.: Кольцов Ю. В. Петергофский десант. С. 221–256.
58 Азаров В. Б., Зиначев А. Г. Живые, пойте о нас! Л., 1969.
59 National Archives and Records Administration (NARA). Т 315. R 4. Fr 259, 262–263, 710–711.
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скому времени) немецкие вой ска подавили последние очаги сопротив-
ления. По немецким данным, в течение 5 октября части 1-й немецкой 
пехотной дивизии захватили в плен 134 моряка- десантника (6 октя-
бря — еще 3 человека)60, остальные десантники погибли. Среди пленных 
было несколько командиров и политработников, в том числе начальник 
штаба отряда капитан Г. Ф. Ильин и командир взвода младший лейте-
нант И. В. Товстяк61. Противник потерял в этом тяжелом бою 48 человек 
убитыми и 134 ранеными62.

Несмотря на столь очевидный провал десантной операции, Военный 
совет КБФ указал в отчете по данной операции, что «высадка десанта 
была произведена успешно в течение 35 минут с малыми потерями» и «весь 
десантный отряд вышел на берег»63. Как и в случае с десантом 3 октября 
под Стрельной, был сделан вывод, что флот отвечает лишь за перевозку 
и высадку десанта, а за дальнейшие его боевые действия на берегу мор-
ское командование ответственности не несет. При этом терялся смысл 
самой десантной операции, которая заключалась не столько в успеш-
ной высадке десанта, сколько в его последующих действиях на берегу. 
Основная же причина гибели десанта, по мнению Военного совета фло-
та, выглядела очень просто: «…части 8-й армии, которые должны были 
наступать навстречу десанту, не продвинулись, а батальон моряков не смог 
преодолеть 2 километров, разделявших его от своих наземных вой ск…»64

60 NARA. Т 314. R 901. Fr 1399.
61 NARA. Т 315. R 4. Fr 710. Т 314. R901. Fr 78.
62 NARA. Т 315. R 4. Fr 259.
63 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 6. Д. 19. Л. 11.
64 Там же. Л. 11.

Пленные моряки- десантники возле Нижней дачи в парке Александрия.
5 октября 1941
ГМЗ «Петергоф»
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Следует отметить, что высадка отряда моряков не носила изолирован-
ного характера, поскольку была тесно связана с действиями советских 
вой ск в самом Петергофе. В период с 5 по 8 октября 1941 г. части 10-й 
и 11-й стрелковых дивизий 8-й армии неоднократно пытались пробить 
немецкую оборону на участке Гранильная фабрика — Троицкий ручей. 
С утра 5 октября 10-я стрелковая дивизия 19-го корпуса получила боевую 
задачу — совместно с 323-м артиллерийским полком «овладеть централь-
ной частью города Петергоф на линии Ольгин пруд, пристань, в дальней-
шем овладеть вост[очной] окр[аиной] Петергоф»65. Перейдя в 6 часов 
утра в наступление, части советской 10-й дивизии форсировали канал 
в Петергофе и стали медленно продвигаться вперед, чтобы соединиться 
с морским десантом. Однако наступление частей 10-й дивизии быстро 
захлебнулось, а пехота при этом понесла значительные потери — более 
150 человек убитыми и ранеными. В том числе был контужен командир 
полка, ранены 3 командира батальонов и 7 командиров рот66.

6 октября советская 10-я стрелковая дивизия вновь вела уличный 
бой в Петергофе и продвинулась местами на 100–200 метров, но встре-
ченная сильным минометным и пулеметным огнем противника, была 
вынуждена остановиться и занять оборону. Численность боевого состава 
дивизии на тот момент составляла всего лишь 886 человек. В течение 
7 октября части 10-й стрелковой дивизии 8-й армии не предпринимали 
атак, приводя себя в порядок и производя окапывание. С утра 8 октя-
бря командир 19-го стрелкового корпуса 8-й армии генерал- майор 
М. П. Духанов отдал 10-й стрелковой дивизией приказ — с 11 часов 
утра овладеть центральной частью Петергофа, выйдя на линию Ольгин 
пруд — пристань. Наступающие советские вой ска вели упорные уличные 
бои в Петергофе, но не смогли преодолеть проволочное заграждение 
и минное поле, прикрываемое сильным минометно- пулемётным огнем 
немецких вой ск. Потери 10-й дивизии за день составили 293 человека 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести67. 9 октября в 11 часов 
части 10-й дивизии во взаимодействии с 11-й стрелковой дивизии 
вновь перешли в наступление, однако прорвать линию проволочных 
заграждений под огнем немецких вой ск так и не получилось68.

Необходимо также сказать о трех десантных операциях в районе Стрель-
ны, организованных Ленинградской военно- морской базой, в которых 
участвовала 20-я стрелковая дивизия НКВД в период с 5 по 8 октября 
1941 г. Первая операция состоялась в 5 ч. 17 мин. 5 октября, когда в районе 
пристани, западнее поселка Стрельна, высадился батальон в составе 
370 человек. Данная операция проводилась в рамках поддержки высадки 
морского десанта А. Т. Ворожилова в Петергофе. Вторая операция имела 
место 6 октября, когда в 3 ч. 25 мин. западнее Стрельны высадилась рота 
в составе 147 бойцов, и третья операция — 8 октября, в ходе которой 
в 4 ч. 15 мин. на берег восточнее поселка Стрельна смогли высадиться 

65 ЦАМО РФ. Ф. 1240. Оп. 1. Д. 7. Л. 17.
66 Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 68. Л. 291, 293, 295.
67 Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 68. Л. 298, 301. Д. 74. Л. 106; Там же. Д. 88. Л. 100 об.; Там же. 

Ф. 858. Оп. 1. Д. 36. Л. 34; Там же. Д. 58. Л. 13.
68 Там же. Ф. 858. Оп. 1. Д. 58. Л. 15; Там же. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 68. Л. 321.
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249 человек. Задачей всех трех десантов было соединение с вой сками 
42-й армии Ленинградского фронта, для последующего прорыва немец-
кой обороны в районе Стрельна. Во время всех этих операций противник 
открывал сильный артиллерийский и ружейно- пулеметный огонь в момент 
высадки бойцов, после чего десанты окружались и методично уничтожа-
лись на берегу69. В итоге ни один из десантов вой ск НКВД не имел успеха. 
Важно отметить, что в ходе всех десантных операций в районе Новый 
Петергоф и Стрельна в период с 3 по 8 октября 1941 г. артиллерия КБФ 
оказывала огневую поддержку, израсходовав на эти цели 2571 снаряд70.

Таким образом, все попытки советских сухопутных вой ск, десантов 
КБФ и вой ск НКВД прорвать в Петергофе и в районе Стрельны линию 
немецкой обороны противник отразил, и 10 октября 1941 г. наступле-
ние было окончательно остановлено. Части 10-й стрелковой дивизии 
8-й армии получили боевую задачу «укрепиться на занимаемых рубе-
жах, усовершенствовать их, превращая в укрепленные оборонительные 
рубежи»71. Попытки советских вой ск захватить Новый Петергоф с целью 
последующего прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда с запад-
ного направления провалилась.

После этого линия фронта в Петергофе стабилизировалась вплоть 
до января 1944 г., и наступления на боевые позиции немецких вой-
ск в Новом Петергофе больше не проводились. Лишь на занимаемом 
противником побережье Финского залива, от Петергофа до Стрельны, 
периодически устраивались диверсионно- разведывательные опера-

69 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2. Оп. 1. Д. 540. Л. 125–135; 
Там же. Ф. 161. Оп. 6. Д. 18. Л. 7–24; Мосунов В. А. Битва за Ленинград. Враг у ворот! С. 351–353, 
356–357.

70 Сагоян А. А. Морская артиллерия в битве за Ленинград // Краснознаменный Балтийский флот 
в Великой Отечественной вой не советского народа 1941–1945 гг.: Оборона Прибалтики 
и Ленинграда (1941–1944 гг.). Кн. 1. М., 1990. С. 276.

71 ЦАМО РФ. Ф. 858. Оп. 1. Д. 36. Л. 37.

Вид на собор св. Петра и Павла в Петергофе
Зима 1942

Личный архив У. Дейли
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ции КБФ с целью выявления немецкой береговой обороны, разведки 
и уничтожения мест базирования вражеских торпедных катеров, наблю-
дательных постов, складов мин и снарядов. Так, например, 25 октября 
1942 г. силами легких водолазов- разведчиков из состава роты особого 
назначения Разведывательного отдела Штаба КБФ, под командовани-
ем капитан- лейтенанта И. В. Прохватилова, была проведена операция 
по уничтожению пристани в Нижнем парке Петергофа, где немцы попы-
тались построить базу для своих торпедных катеров. В результате успешно 
проведенной операции причал был взорван72. В ночь с 4 на 5 октября 
1943 г. в Стрельне силами разведывательно- диверсионного отряда 
Разведотдела Штаба КБФ в составе двух групп (захвата и уничтожения), 
под командованием капитан- лейтенанта И. В. Прохватилова, был унич-
тожен наблюдательный пункт и 4 катера противника73. В январе 1944 г. 
группа легких водолазов- разведчиков под командованием лейтенанта 
Ф. П. Кириллова на берегу следила за передвижениями немецких вой-
ск в районе Петергоф — Стрельна и вовремя предупредила советское 
командование об отступлении вой ск противника от побережья74.

Сразу после занятия Нового Петергофа, в период с 24 по 26 сентября 
1941 г., немецкое командование организовало выселение всего городского 
населения в район Ропши75. В Новом Петергофе и его окрестностях, ставших 
прифронтовой полосой, располагались различные немецкие воинские 
части, которые заняли здесь позиционную оборону. В сентябре — октябре 

72 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 161. Оп. 34. Д. 52. Л. 94–95; 
Зарембовский В. Л., Колесников Ю. И. Морской спецназ. История (1938–1968 гг.). СПб., 2001. С. 20.

73 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 580. Оп. 1. Д. 95. Л. 8, 
10, 12–13; Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 621. Л. 59 — 59 об.; Там же. Д. 873. Л. 237 — 237 об.; 
Зарембовский В. Л., Колесников Ю. И. Морской спецназ. История (1938–1968 гг.). С. 22–23.

74 Филиал ЦАМО РФ (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 3. Оп. 1. Д. 873. Л. 237 об.
75 ЦГА СПб. Ф. Р-8557. Оп. 6. Д. 1095. Л. 76, 87; Там же. Д. 1096. Л. 143, 145, 147.

Большой дворец и Большой каскад в Петергофе
Зима 1942

Личный архив У. Дейли



230

Петергоф в Великой Отечественной войне: 1941–1945

1941 г. в городе дислоцировалась 1-я пехотная дивизия вермахта из состава 
18-й армии группы армий «Север», в составе 1-го, 22-го и 43-го пехотных 
полков. Именно части этой дивизии отразили многочисленные атаки вой ск 
советской 8-й армии в Новом Петергофе конце сентября — начале октября 
1941 г., а также уничтожили морской десант в Александрии. В ноябре 1941 г. 
1-я дивизия вермахта была переброшена для ведения боевых действий 
в район Невского пятачка, где понесла тяжелые потери, после чего с мая 
1942 г. воевала под Волховом, а в декабре была передислоцирована на южное 
побережье Ладожского озера. Южнее Нового Петергофа в период с сентя-
бря по декабрь 1941 г. держала оборону 291-я пехотная дивизия вермахта, 
которая с января 1942 г. воевала на волховском фронте против советской 
2-й ударной армии, а в конце года была переброшена в район Великих Лук. 
Также под Петергофом, в районе Стрельны, с сентября 1941 по март 1942 г. 
воевала немецкая 58-я пехотная дивизия, отправленная затем на Волхов, 
где она вела боевые действия с советской 2-й ударной армией. С июля 
по ноябрь 1942 г. 58-я дивизия занимала позиции под Ораниенбаумом76.

Начиная с середины октября 1941 г. и по август 1942 г. в Петергофе 
и прилегающем районе дислоцировалась 212-я немецкая (баварская) 
пехотная дивизия в составе 316-го, 320-го и 423-го пехотных полков77. 

76 Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. С. 118, 141, 
167, 173; Залесский К. А. Вооруженные силы III рейха. История организации, структура, 
боевое применение. М., 2008. С. 261, 266; Lexikon der Wehrmacht. URL: http://www.
lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/1ID.htm (дата обращения: 
18.03.2019); http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/58ID.
htm (дата обращения: 18.03.2019); http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/
Infanteriedivisionen/291ID.htm (дата обращения: 18.03.2019).

77 Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 713а. Л. 4; Залесский К. А. Вооруженные силы III рейха. История 
организации, структура, боевое применение. С. 275; Lexikon der Wehrmacht. URL: http://www.

Немецкие солдаты у северного фасада 
разрушенного Большого дворца

Зима 1942
Личный архив У. Дейли

Немецкий часовой возле 
Готических конюшен

Зима 1942
Личный архив У. Дейли
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Многие ее части зимой 1942 г. были переброшены в район Любани, для 
отражения наступления советских вой ск78. А в феврале — марте 1943 г. 
212-я пехотная дивизия уже принимала участие в боях с советскими 
вой сками в районе Синявино79. В дальнейшем, с середины ноября 1942 
по январь 1944 г., участок фронта под Петергофом занимали части 
немецкой 9-й авиаполевой дивизии в составе 17-го и 18-го егерских 
полков, а к югу от нее — 10-й авиаполевой дивизии (19-й и 20-й егер-
ские полки), которые входили в состав сначала 50-го армейского кор-
пуса, 3-го полевого корпуса ВВС, а затем 3-го танкового корпуса СС 
18-й армии80. В Знаменке немцами была установлена двухорудийная 
150-мм береговая батарея «Блюхер» из состава 530-го морского артилле-
рийского дивизиона 81, расположенного на южном побережье Финского 
залива. Также под Петергофом располагался 802-й артиллерийский полк 
вермахта, подчинявшийся 18-й армии.

Небезынтересно будет отметить, что во время оккупации в Петергофе 
находились не только немецкие военнослужащие. В городе также была 
и финская станция наблюдения (tähystysasema) — артиллерийский коррек-

lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/212ID.htm (дата обращения: 
18.03.2019).

78 Мосунов В. А. Битва в тупике. Погостье. 1941–1942. М., 2017. С. 232–234; Архив ГМЗ «Петергоф». 
Д. 713а. Л. 93; Там же. Д. 714а. Л. 69.

79 Мосунов В. А. Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра». М., 2019. С. 197, 212, 238; 
Архив ГМЗ «Петергоф». Д. 714а. Л. 133–134.

80 Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. С. 186, 195, 
239; Залесский К. А. Вооруженные силы III рейха. История организации, структура, боевое 
применение. С. 388–389, 392; Lexikon der Wehrmacht. URL: http://www.lexikon-der-wehrmacht.
de/Gliederungen/LWFelddivisionen/9LFD.htm (дата обращения: 18.03.2019); http://www.lexikon-
der-wehrmacht.de/Gliederungen/LWFelddivisionen/10LFD.htm (дата обращения: 18.03.2019).

81 Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. С. 126.

Шеренга немецких солдат  
в парке Александрия

Март 1942
Личный архив А. Кёрте

Немецкое военное  
кладбище в парке Александрия

Март 1942
Личный архив А. Кёрте
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тировочный пост, который подчинялся 2-му полку береговой артиллерии 
(Rannikkotykistörykmentti (RTR2) Военно- морских сил Финляндии и насчи-
тывал 7 человек (1 офицер, 2 сержанта и 4 рядовых). Он располагался 
на куполе Собора Святых апостолов Петра и Павла в Новом Петергофе. 
Подразделение называлось «Osasto Pajanen», по фамилии команди-
ра — лейтенанта К. Паянена. Корректировочный пост финнов действовал 
в период с 14 мая 1942 по 24 января 1943 г. Основной задачей этого под-
разделения являлось наблюдение за советскими кораблями в Кронштадте 
и их передвижениями на линии Лининград — Кронштадт, а кроме того, 
корректировка ведения огня финской артиллерии (1-й железнодорожной 
артиллерийской батареи и 28-й тяжелой артиллерийской батареи в Келло-
мяки), расположенной на северном побережье Финского залива. Следует 
подчеркнуть, что в течение 1942 г. финские батареи ни разу не стреляли 
по Кронштадту. В Петергофе финская станция наблюдения охранялась 
и снабжалась силами 316-го пехотного полка 212-й пехотной дивизии 
вермахта. В период своей деятельности финская станция наблюдения 
поддерживала связь с немецкими морской батареей «Блюхер» (MAA 530) 
и 802-м тяжелым артиллерийским полком. 25 января подразделение К. Пая-
нена было отозвано, но весной 1943 г. финское командование назначило 
нового командира поста — лейтенанта Т. Гранбома. Станция наблюдения 
«Osasto Granbohm» действовала в период с 10 мая по 28 ноября 1943 г. 
Все это время она следила за передвижениями советских кораблей в районе 
Кронштадта и вела фотосъемку. 24 ноября финская станция сообщила 
своему командованию, со ссылкой на немецкие данные, о перевозке вой ск 
советской 2-й ударной армии на Ораниенбаумский плацдарм, после чего 
ее деятельность в Петергофе была свернута82.

82 Kansallisarkisto (Национальный архив Финляндии). Rannikkotykistörykmentti 2. T5769/20. 
T5770/8, 9, 10. — Сведения предоставлены К. Ф. Геустом.

Немецкие солдаты у южного фасада  
Большого дворца. Вид на Корпус под Гербом

Зима 1942
Личный архив У. Дейли

Немецкие солдаты возле Готической капеллы 
в парке Александрия

Зима 1942
Личный архив У. Дейли
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Раздел 2   Боевые действия в Петергофе: 1941–1944

В конце 1943 г. советское командование Ленинградским фронтом тща-
тельно спланировало и подготовило наступательную операцию «Январский 
гром», по окружению и разгрому Красносельско- Ропшинской группировки 
немецких вой ск группы армий «Север». Эта операция являлась первым 
этапом Ленинградско- Новгородской стратегической операции, результатом 
которой должно было стать полное снятие блокады Ленинграда и освобо-
ждение Ленинградской области. С этой целью в период с 5 по 20 ноября 
и с 24 декабря 1943 г. по 1 января 1944 г. на Ораниенбаумский плацдарм 
была скрытно переброшена морским путем 2-я ударная армия общей 
численностью 53 тыс. человек, а также 2300 автомашин и тракторов, 
241 единица танков и бронемашин, 700 орудий и минометов83.

Первый удар советских вой ск, нанесенный утром 14 января с Ора-
ниенбаумского плацдарма силами 2-й ударной армии против дивизий 
3-го танкового корпуса СС в направлении Гостилицы, оказался для немец-
кого командования неожиданным. Попав под мощный удар, немецкие 
9-я и 10-я авиаполевые дивизии понесли большие потери, распались 
на части и в дальнейшем вели боевые действия в составе отдельных 
боевых групп. К концу дня первая полоса обороны противника на этом 
участке была прорвана, а поселок Гостилицы взят советскими частями84. 
На следующий день, 15 января, в наступление перешли вой ска 42-й армии 
Ленинградского фронта на главном направлении, в районе Урицк — 
Большое Кузьмино, и к концу дня они прорвали сильно укрепленную 

83 Боевая летопись Военно- Морского Флота, 1943. М., 1993. С. 320–323; Алепко И. Г. 
Краснознаменный Балтийский флот в кампанию 1943 года: хроника. Сосновой Бор, 2012. 
С. 420–432.

84 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 5473. Л. 21–22; Там же. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 484. Л. 14; Блокада 
Ленинграда в документах рассекреченных архивов. С. 384; Раффнер К. К. Полевые дивизии 
люфтваффе. 1941–1945 / пер. с англ. А. Г. Кавтаскина; худож. Р. Волстад. М., 2002. С. 58–59. 
(Военно- историческая серия «СОЛДАТЪ»).

Личный состав финского наблюдательного 
поста на ступенях собора Св. Петра и Павла 

в Петергофе
Июнь 1942

SA-kuva

Финский капитан Виро и немецкий  
обер-лейтенант Ниппель осматривают  
собор Св. Петра и Павла в Петергофе

14 августа 1943
SA-kuva
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и эшелонированную оборону немецких 50-го и 54-го армейских корпусов 
18-й армии, углубившись до 3,5 км.85

В результате стремительного и успешного наступления вой ск 2-й удар-
ной армии Ленинградского фронта 19 января были освобождены Ропша 
и Кипень, после чего наметилась угроза окружения всей петергофско- 
стрельнинской группировки противника. Немецкому командованию 
пришлось срочно отводить свои вой ска в южном и юго-восточном направ-
лении из района Стрельна — Петергоф. В ночь на 19 января командование 
группы армий «Север» приступило к планомерному отводу вой ск из райо-
на Урицк — Петергоф, поэтому с 14 часов дня части 16-го укрепленного 
района 2-й ударной армии начали преследование отступавших немецких 
вой ск. К 20.30 19 января части 16-го укрепрайона 2-й ударной армии 
полностью освободили Новый Петергоф, а в 21.00 в районе Луизино — 
Знаменка подразделения 338-го отдельного пулеметно- артиллерийского 
батальона 16-го УР соединились с наступавшим со стороны поселка 
Володарский 3-м батальоном 466-го стрелкового полка 125-й стрелко-
вой дивизии 42-й армии 86. Таким образом, немецкая оккупация города 
Петергоф, длившаяся около двух с половиной лет, закончилась.

Наконец, в конце дня 19 января в районе поселка Русско- Высоцкое, возле 
Ропши, произошло соединение передовых частей 108-го и 122-го стрел-
ковых корпусов 2-й ударной армии с подвижными частями 42-й армии 
Ленинградского фронта. Произошло окружение стрельнинско- 
петергофской группировки немцев, в которой оказались 126-я пехотная 
дивизия, 9-я авиаполевая дивизия, 530-й дивизион морской артилерии 
и другие части противника. Утром 20 января кольцо замкнулось оконча-
тельно: 43-я стрелковая дивизия 2-й ударной армии и 189-я стрелковая 
дивизия 42-й армии Ленфронта соединились северо- восточнее Ропши. 
Однако личный состав немецких частей сумел прорваться из окружения 
практически в полном составе, но был вынужден бросить все тяжелое 
вооружение, снаряжение и технику. По немецким данным, в плен попа-
ло около 1000 человек и было потеряно 265 орудий, из них 85 тяжелых 87. 
Разгром левого фланга немецкой 18-й армии группы армий «Север» стал 
важнейшим этапом Красносельско- Ропшинской наступательной операции 
советских вой ск. В результате немецкие вой ска оказались отброшенными 
от Ленинграда, а осада города была окончательно снята.

85 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 5473. Л. 23–24; Там же. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 484. Л. 14; Хаупт 
Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. С. 241–242.

86 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 5473. Л. 27–29; Там же. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 484. Л. 15–17; Там же. 
Ф. 2303. Оп. 1. Д. 370. Л. 83 об.; Алепко И. Г. Краснознаменный Балтийский флот в кампанию 
1944 года: хроника. Сосновый Бор, 2013. С. 23–24.

87 Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. С. 244–245.



Научно-справочный
аппарат



416

Петергоф в Великой Отечественной войне: 1941–1945

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

РАЗДЕЛ 1
Музей в эвакуации: 1941–1945

1. Распоряжение директора Петергофских дворцов- музеев и парков Ю. В. Финкельштейна 
по музейному отделу помощнику директора по музейной работе А. В. Шеманскому 
об эвакуации музейных ценностей из Петергофа от 22.06.1941.

2. Служебная записка помощника директора по музейной работе А. В. Шеманского 
директору Петергофских дворцов- музеев и парков Ю. В. Финкельштейну о выдаче 
материалов для упаковки музейного имущества от 22.06.1941.

3. Служебная записка директора Петергофских дворцов- музеев и парков Ю. В. Фин-
кельштейна начальнику Управления культурно- просветительными предприятиями 
Ленгорсовета об изменениях в плане разгрузки с приложением списков от 23.06.1941.

4. Решение № 46–12-о исполкома Ленгорсовета «О работе садов, парков и музеев 
Управления культурно- просветительных предприятий исполкома Ленгорсовета» 
от 24.06.1941.

5. Приказ № 93 по Управлению культурно- просветительскими предприятиями Лен-
горсовета о работе учреждений культуры в Ленинграде и пригородах от 26.06.1941.

6. Решение № 46–33-о исполкома Ленгорсовета «О привлечении граждан к трудовой 
повинности в Ленинграде, Пушкине, Колпино, Петергофе и Кронштадте» от 27.06.1941.

7. Телеграмма секретаря исполкома Ленгорсовета Н. И. Пономарева в Народный 
комиссариат коммунального хозяйства СССР о базах эвакуации от 29.06.1941.

8. Приказ № 89 Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков о командировании 
сотрудников от 29.06.1941.

9. Инструкция научному сотруднику Ф. А. Лосеву, сопровождающему груз особого 
назначения из Петергофских дворцов- музеев и парков в Горьковский коммунальный 
музей, от 29.06.1941.

10. Удостоверение ответственного исполнителя по снабжению П. С. Дикушина 
от 29.06.1941.

11. Письмо Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков директору Горьковского 
коммунального музея об отправке музейных вещей от 29.06.1941.

12. Приказ № 99 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Ленгор-
совета об увольнении директора Петергофских дворцов- музеев и парков Ю. Ф. Фин-
кельштейна и о назначении на эту должность М. М. Ребанэ от 29.06.1941.

13. Письмо Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков директору Горьковского 
коммунального музея об отправке акта на передачу на временное хранение ящиков 
с музейным имуществом от 29.06.1941.

14. Расписка помощника директора по музейной работе Петергофских дворцов- музеев 
и парков А. В. Шеманского о получении списков эвакуируемых музейных предметов 
от 29.06.1941.

15. Опись опечатанных ящиков с музейными предметами первой очереди, отправлен-
ными из Петергофа 29.06.1941.

16. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина из Малой Вишеры в Дирекцию 
петергофских дворцов- музеев от 30.06.1941.

17. Телеграмма заместителя председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой 
в исполком горсовета г. Горький об отправке музейных ценностей Петергофских 
дворцов- музеев в Горьковский коммунальный музей от 01.07.1941.



417

Приложения   Cписок документов

18. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина со станции Ховрино в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 01.07.1941.

19. Акт № 563 о передаче музейных предметов Петергофских дворцов- музеев на вре-
менное хранение от 01.07.1941.

20. Телеграмма сопровождающего грузы Думина со станции Кусково в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 01.07.1941.

21. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина со станции Петушки в Дирек-
цию Петергофских дворцов- музеев от 02.07.1941.

22. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина из г. Владимира в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 02.07.1941.

23. Докладная записка помощника директора по музейной работе А. В. Шеманского 
директору Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ о подготовке музей-
ного имущества к эвакуации от 03.07.1941.

24. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина из г. Горький в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 03.07.1941.

25. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина из г. Горький в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 04.07.1941.

26. Акт о прибытии музейных ценностей в г. Горький и принятии их на хранение 
от 04.07.1941.

27. Телеграмма директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ сотруд-
никам музея Ф. А. Лосеву и В. Д. Кухаренко в Горьковский коммунальный музей 
[04.07.1941]. 

28. Телеграмма директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ до вос-
требования сопровождающему грузы П. С. Дикушину в г. Горький от 05.07.1941.

29. Телеграмма сопровождающего грузы П. С. Дикушина из г. Горький в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев от 05.07.1941.

30. Акт о пропуске музейных вещей Петергофских дворцов- музеев в списке спецкла-
довой от 06.07.1941.

31. Приказ № 109 по Управлению культурно- просветительных предприятий Ленгорсовета 
о назначениях в дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков от 08.07.1941.

32. Отчет о работе музейного отдела Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков 
с 22.06.1941 по 10.07.1941 [июль 1941 г.].

33. Акт о прибытии музейных ценностей Петергофских дворцов- музеев в г. Горький 
и о принятии их на хранение от 13–14.07.1941.

34. Письмо начальника Управления культурно- просветительных предприятий Ленгор-
совета В. И. Исакова заместителю председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федо-
ровой с проектом решения исполкома Ленгорсовета о дополнительной эвакуации 
музейных ценностей от 14.08.1941.

35. Решение № 50–3 исполкома Леноблсовета и исполкома Ленгорсовета от 15.08.1941.

36. Письмо заместителя председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой в Совет 
народных комиссаров Удмуртской АССР (г. Ижевск) о дополнительной отправке 
музейных ценностей пригородных дворцов- музеев г. Ленинграда в г. Сарапул 
от 15.08.1941.

37. Распоряжение № 149рс председателя Правительственной комиссии по эвакуации 
П. С. Попкова о предоставлении вагонов для вывоза музейных ценностей от 17.08.1941.

38. Служебная записка помощника директора по музейной работе Петергофских 
дворцов- музеев А. П. Чубовой о действиях заведующего Большим петергофским 
дворцом Ф. А. Лосева от 17.08.1941.
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39. Письмо помощника директора по музейной работе Петергофских дворцов- музеев 
А. П. Чубовой директору Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ [сере-
дина августа 1941 г.].

40. Письмо помощника директора по музейной работе Петергофских дворцов- музеев 
А. П. Чубовой директору Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ [сере-
дина августа 1941 г.].

41. Письмо заместителя председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой дирек-
тору Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ от 18.08.1941.

42. Удостоверение научного сотрудника Петергофских дворцов- музеев С. С. Меерович 
от 19.08.1941.

43. Письмо Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков директору Сарапульского 
краеведческого музея об отправке музейных вещей от 20.08.1941.

44. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ начальнику 
спецотдела исполкома Сарапульского районного совета об эвакуации музейных 
ценностей в г. Сарапул от 20.08.1941.

45. Приказ о назначениях в Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков [20.08.1941].

46. Доверенность научному сотруднику Петергофских дворцов- музеев С. С. Меерович 
от 20.08.1941.

47. Инструкция научному сотруднику С. С. Меерович, сопровождающей груз особого 
назначения из Петергофских дворцов- музеев и парков в Сарапульский краевед-
ческий музей [20.08.1941].

48. Приказ директора Петергофских дворцов- музеев и парков № 51 о командировании 
сотрудников в г. Сарапул от 21.08.1941.

49. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ начальнику 
спецотдела исполкома Сарапульского районного совета об эвакуации музейных 
ценностей в г. Сарапул от 22.08.1941.

50. Письмо Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков заведующей Бюро 
заборных книжек Андреевой о выдаче хлеба от 22.08.1941.

51. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ в Бюро 
выдачи продкарточек о снабжении продуктами и хлебом сотрудников, команди-
рованных для сопровождения груза особого назначения, от 23.08.1941.

52. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ начальнику 
Управления культурно- просветительными предприятиями Ленгорсовета В. И. Костину 
об ответственных сопровождающих груз особого назначения в г. Сарапул от 24.08.1941.

53. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ председателю 
исполкома Сарапульского райсовета о командированных в г. Сарапул сотрудниках 
от 25.08.1941.

54. Акт № 773 о передаче музейных предметов Петергофских дворцов- музеев и парков 
на временное хранение в Сарапульский краеведческий музей от 25.08.1941.

55. Инструкция научному сотруднику Петергофских дворцов- музеев С. А. Поповой, 
сопровождающей груз особого назначения из Петергофских дворцов- музеев и парков 
в Сарапульский краеведческий музей [до 28.08.1941].

56. Дополнительная инструкция научному сотруднику Петергофских дворцов- музеев 
С. А. Поповой, сопровождающей груз особого назначения [до 28.08.1941].

57. Телеграмма сопровождающей грузы С. С. Меерович из г. Череповец в Дирекцию 
Петергофских дворцов- музеев и парков от 30.08.1941.

58. Письмо директора Петергофских дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ председа-
телю исполкома Петергофского райсовета о выдаче талонов на получение хлеба 
и продуктов лицам, сопровождающим вагоны с эвакуированными ценностями, 
от 01.09.1941.
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59. Акт № 805 на перемещение музейных предметов Петергофских дворцов- музеев 
от 09.09.1941.

60. Телеграмма сопровождающей грузы С. С. Меерович из г. Мурома в Дирекцию Петер-
гофских дворцов- музеев от 10.09.1941.

61. Приказ № 171 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Лен-
горсовета о работниках Петергофских дворцов- музеев и парков, эвакуированных 
из г. Петергофа, от 24.09.1941.

62. Приказ № 172 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Лен-
горсовета о работниках Петергофских дворцов- музеев и парков, эвакуированных 
из г. Петергофа, от 26.09.1941.

63. Приказ № 177 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Лен-
горсовета с требованием представить отчеты о состоянии пригородных дворцов 
и парков на день их эвакуации от 02.10.1941.

64. Черновик отчета о состоянии Петергофских дворцов- музеев и парков на момент 
их оставления дирекцией — к 20 часам 22 сентября 1941 г. [октябрь 1941 г.].

65. Отчет о состоянии Петергофских дворцов- музеев и парков к 20 часам 22 сентября 
1941 г. [сентябрь 1941 г.].

66. Таблица оставленного на месте имущества Петергофских дворцов- музеев и парков 
[октябрь 1941 г.].

67. Приказ № 185 по Управлению культурно- просветительными предприятиями 
Ленгорсовета об объявлении благодарности заместителю директора Петергофских 
дворцов- музеев и парков А. М. Архипову от 20.10.1941.

68. Обзор мероприятий по консервации музейных зданий, парков и экспонатов 
и по вывозу музейных ценностей и живых экспонатов из дворцов- музеев, музеев 
и зоосада системы УКППЛ от 25.10.1941, с приложениями.

69. Приказ № 4 по Объединенному хозяйству музеев (Государственного антирелигиоз-
ного музея (бывший Исаакиевский собор), Музея истории и развития Ленинграда 
и Летнего сада) от 27.10.1941.

70. Постановление № 10-с Горьковского городского комитета обороты от 30.10.1941.

71. Отчет Дирекции Петергофских дворцов- музеев и парков об эвакуации и консервации 
музейных ценностей из г. Петергофа [октябрь 1941 г.].

72. Отчет о консервации музейных ценностей в Петергофских дворцах- музеях [октябрь 
1941 г.].

73. Приказ по Управлению культурно- просветительными предприятиями Ленгор- 
исполкома из г. Горький от 21.11.1941.

74. Объяснительная записка М.  М.  Ребанэ начальнику Управления культурно- 
просветительными предприятиями Ленгорисполкома по поводу оставления скульп- 
туры «Самсон» от 26.11.1941.

75. Приказ № 208 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Лен-
горсовета об освобождении от работы директора Петергофских и Ораниенбаумских 
дворцов- музеев и парков М. М. Ребанэ и о назначении и. о. директора А. М. Архипова 
от 19.12.1941.

76. Отчет Н. Крылова о сохранности музейных экспонатов вывезенных из пригородных 
музеев в Ленинград в сентябре- ноябре 1941 г. [конец 1941 г.].

77. Письмо бывшего директора Петергофских и Ораниенбаумских дворцов- музеев 
и парков М. М. Ребанэ и. о. директора Петергофских и Ораниенбаумских дворцов- 
музеев А. М. Архипову от 24.01.1942.

78. Выписка из приказа по Управлению культурно- просветительными предприятиями 
Ленгорисполкома от 09.02.1942.
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79. Приказ № 1 по Музею-хранилищу ленинградских дворцов в г. Новосибирске 
от 18.02.1942.

80. Из письма сотрудника Петергофских дворцов- музеев и парков А. П. Чубовой 
от 02.03.1942.

81. Приказ № 22 по Управлению культурно- просветительными предприятиями Лен-
горсовета от 12.03.1942.

82. Отчет научного сотрудника Петергофских дворцов- музеев С. А. Поповой за I квартал 
1942 г. от 03.04.1942.

83. План работ научного сотрудника Петергофских дворцов- музеев С. А. Поповой 
на апрель 1942 г. от 03.04.1942.

84. Сводный план работ по пригородным дворцам- музеям и Музею истории и развития 
Ленинграда на апрель 1942 г. [начало апреля 1942 г.].

85. Сведения о ящиках с вещами из Петергофских дворцов- музеев, находящихся 
на Московской товарной станции в апреле 1942 г. [апрель 1942 г.].

86. Отчет Отдела музеев парков и памятников Управления по делам искусств Ленсовета 
о проведенной работе с 01.04.1942 по 01.08. 1942, с приложением [август 1942 г.]

87. Из краткого отчета о работе Государственной инспекции по охране памятников 
Ленинграда во время вой ны от 05.09.1942.

88. Письмо директора Музея-хранилища ленинградских дворцов в г. Сарапул 
М. А. Легздайна профессору В. Я. Курбатову в Казань от 18.12.1942.

89. Отчет музея- хранилища ленинградских дворцов- музеев в г. Сарапул за 1942 г. 
[конец 1942 г.].

90. Письмо профессора В. Я. Курбатова в Музей-хранилище ленинградских дворцов- музеев 
в г. Сарапул о помещении музейных ценностей во временное хранение [1942 г.].

91. Письмо- инструкция профессора В. Я. Курбатова в Музей-хранилище ленинградских 
дворцов- музеев в г. Сарапул «О хранении оловянных изделий» [1942 г.].

92. Телеграмма заведующего Музеем- хранилищем ленинградских дворцов- музеев 
в г. Сарапул М. А. Легздайна профессору В. Я. Курбатову в Казань от 29.01.1943.

93. Акт № 69 о передаче ящиков с музейными предметами Петергофских дворцов- 
музеев в Исаакиевском соборе от 05.03.1943.

94. Из писем ответственного хранителя имущества Петергофских дворцов- музеев 
М. А. Тихомировой матери В. Н. Тихомировой за март 1943 — январь 1944 г.

95. Акт № 81 о вскрытии ящиков с имуществом Петергофских дворцов- музеев и парков 
в Исаакиевском соборе от 02.04.1943.

96. Докладная записка начальника Управления по делам искусств Б. И. Загурского 
и заведующего Отделом музеев и парков Б. И. Куренкова в исполком Ленгорсовета 
о состоянии сохранности музейных ценностей, эвакуированных из г. Ленинграда 
в города Сарапул и Новосибирск от 09.04.1943.

97. Постановление Совета народных комиссаров СССР № 571 «О должностных окладах 
работников музеев» от 22.05.1943, с приложением.

98. Сведения о размещении и состоянии фондов художественных музеев системы 
Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР на 01.07.1943.

99. Телеграмма заведующего Музеем- хранилищем ленинградских дворцов- музеев 
в г. Сарапул М. А. Легздайна профессору В. Я. Курбатову в Казань от 03.07.1943.

100. Отчет о работе предприятий Отдела музеев и парков Управления по делам искусств 
Ленгорисполкома за I полугодие 1943 г. [лето 1943 г.].



421

Приложения   Cписок документов

101. Письмо заведующего Музеем- хранилищем ленинградских дворцов- музеев в г. Сара-
пул М. А. Легздайна профессору В. Я. Курбатову в Казань от 20.09.1943.

102. Из дневника старшего научного сотрудника Петергофских дворцов- музеев М. А. Тихо-
мировой за ноябрь 1943 г.

103. Из ведомости недостач и излишков предметов по музею- хранилищу ленинградских 
дворцов- музеев в г. Новосибирске от 16.12.1943.

104. Отчет директора Новосибирского хранилища ленинградских дворцов- музеев 
А. М. Кучумова о работе хранилища за 1943 г., с приложением [конец 1943 —  
начало 1944 г.].

105. Акт № 153 о натурном освидетельствовании 19 ящиков с имуществом Петергофских 
дворцов- музеев, перевезенных с Московской товарной станции в Исаакиевский 
собор от 03.01.1944.

106. Из дневника старшего научного сотрудника Петергофских дворцов- музеев М. А. Тихо-
мировой за декабрь 1943 — январь 1944 г.

107. Перечень наиболее ценных музейных вещей, оставленных в Петергофе, составленный 
старшим научным сотрудником Петергофских дворцов- музеев М. А. Тихомировой 
от 03.02.1944.

108. Письмо начальнику Управления по делам искусств Ленгорсовета Б. И. Загурскому 
от 10.02.1944.

109. Письмо директора Музея-хранилища ленинградских дворцов в г. Сара-
пул М. А. Легздайна начальнику Управления по делам искусств исполкома Ленгор-
совета Б. И. Загурскому от 12.02.1944.

110. Докладная записка председателя научного совета при Отделе музеев В. К. Макаро-
ва начальнику Управления по делам искусств Б. И. Загурскому по поводу запроса 
Главного управления учреждениями изобразительных искусств о неблагополучии 
с музейным делом в Ленинграде [после 22.02.1944].

111. Телеграмма директора Музея-хранилища ленинградских дворцов- музеев в г. Ново-
сибирск А. М. Кучумова начальнику Управления по делам искусств при исполкоме 
Ленгорсовета Б. И. Загурскому от 01.03.1944.

112. Телеграмма А. С. Флоринской директору Музея-хранилища ленинградских дворцов 
в г. Новосибирск А. М. Кучумову от 02.03.1944.

113. Отчет старшего научного сотрудника и ответственного хранителя Петергофских 
дворцов- музеев М. А. Тихомировой о состоянии музейных ценностей, эвакуиро-
ванных из петергофских дворцов- музеев в Ленинград, от 05.03.1944.

114. Акт № 5/395 о вскрытии ящика с бронзой Петергофских дворцов- музеев и парков 
в Музее-хранилище ленинградских дворцов- музеев г. Сарапул от 02.04.1944.

115. Приказ № 234 Комитета по делам Искусств при СНК СССР о реэвакуации музейных 
ценностей от 18.05.1944.

116. Инструкция по учету, упаковке и перевозке музейных ценностей при их реэвакуации 
от 18.05.1944.

117. Письмо заведующего Отделом музеев и памятников Управления по делам искусств 
Ленгорисполкома А. М. Кучумова директору дворцов- музеев и парков г. Петродвор-
ца Я. И. Шурыгину от 28.05.1944.

118. Протокол совещания о Музее-хранилище ленинградских дворцов- музеев в г. Сарапул 
Удмуртской АССР от 02.06.1944.

119. Письмо заведующего Управлением по делам искусств исполкома Ленгорсове-
та Б. И. Загурского заведующему Новосибирским городским отделом по делам 
искусств К. Д. Овчинниковой от 09.06.1944.

120.  Акт № 163 о передаче на ответственное хранение ящиков с имуществом Петер-
гофских дворцов- музеев от 14.06.1944.
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121. Письмо профессора М. В. Фармаковского в Отдел музеев и памятников Управления 
по делам искусств Ленгорисполкома от 10.08.1944.

122. Письмо председателя исполкома Ленгорсовета П. С. Попкова народному комиссару 
путей сообщения СССР Л. М. Кагановичу о выделении вагонов от 04.10.1944.

123. Письмо начальника Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета Б. И. Загур-
ского заместителю председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой о возвра-
щении музейных ценностей из Новосибирска в Ленинград от 18.10.1944.

124. Решение № 126–16 исполкома Ленгорсовета «О возвращении в гор. Ленинград 
ценностей дворцов- музеев, хранящихся в гор. Новосибирске» от 21.10.1944.

125. Телеграмма заместителя начальника Управления по делам искусств исполкома 
Ленгорсовета П. И. Рачинского из Москвы заместителю председателя исполкома 
Ленгорсовета Е. Т. Федоровой [29.10.1944].

126. Телеграмма заместителя председателя исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой 
заместителю начальника Управления по делам искусств исполкома Ленгорсове-
та П. И. Рачинскому от 11.11.1944.

127. Телеграмма заместителя начальника Управления по делам искусств исполкома 
Ленгорсовета П. И. Рачинского из Новосибирска начальнику Управления по делам 
искусств исполкома Ленгорсовета Б. И. Загурскому и заместителю председателя 
исполкома Ленгорсовета Е. Т. Федоровой от 13.11.1944.

128. Телеграмма заместителя начальника Управления по делам искусств исполкома Лен-
горсовета П. И. Рачинского из Новосибирска заместителю председателя исполкома 
Ленгорсовета Е. Т. Федоровой и начальнику Управления по делам искусств исполкома 
Ленгорсовета Б. И. Загурскому [18.11.1944].

129. Телеграмма заместителя начальника Управления по делам искусств исполкома Лен-
горсовета П. И. Рачинского из Новосибирска заместителю председателя исполкома 
Ленгорсовета Е. Т. Федоровой [19.11.1944].

130. Телеграмма заместителя начальника Управления по делам искусств исполкома Лен-
горсовета П. И. Рачинского из Новосибирска заместителю председателя исполкома 
Ленгорсовета Е. Т. Федоровой [конец ноября1944 г.].

131. Письмо заведующего Отделом музеев и памятников А. М. Кучумова начальнику 
Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета Б. И. Загурскому о размеще-
нии реэвакуированных из Новосибирска ценностей ленинградских дворцов- музеев 
[конец 1944 г.]

132. Характеристика на директора Музея-хранилища ленинградских дворцов- музеев 
в г. Сарапул М. А. Легздайна [1944 г.].

133. Приказ № 3 по Управлению по делам искусств исполкома Ленгорсовета от 04.01.1945.

134. Выписка из протокола № 153–13 заседания исполкома Ленгорсовета «О реэвакуации 
музейных ценностей Ленинградских пригородных дворцов» от 24.06.1945.

135. Выписка из протокола № 156–109 заседания исполкома Ленгорсовета «О реэваку-
ации музейных ценностей Ленинградских пригородных дворцов» от 27.09.1945.

136. Воспоминания М. М. Ребанэ об эвакуации музейных ценностей в г. Петергофе в 1941 г. 
от 09–10.07.1967.

137. Воспоминания научного сотрудника Музея-хранилища ленинградских дворцов- 
музеев в г. Сарапуле В. В. Лемус «Об эвакуации музейных ценностей из города 
Пушкина (1941–1945)». 1980 г.
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РАЗДЕЛ 2
Боевые действия в Петергофе: 1941–1944

1. Из протокола № 78 заседания бюро Петергофского районного комитета ВКП(б) 
от 20.07.-06.08.1941.

2. Из оперативной сводки № 10/88 Штаба Охраны вой скового тыла 8-й армии за 14 сен-
тября 1941 г. от 15.09.1941.

3. Приказ № 02 начальника гарнизона г. Петергоф от 15.09.1941.

4. Из оперативной сводки № 10/89 Штаба Охраны вой скового тыла 8-й армии 
за 15–16 сентября 1941 г. от 16.09.1941.

5. Дополнение к оперативной сводке по 8-й армии от 17.09.1941.

6. Сведения разведывательного отдела немецкого 38-го армейского корпуса о составе, 
состоянии, вооружении, пополнении и моральном состояние советских дивизий 
на западном участке фронта [после 21.09.1941].

7. Оперативная сводка № 3 Штаба 10-й стрелковой дивизии от 22.09.1941

8. Оперативная сводка № 4 Штаба 10-й стрелковой дивизии от 22.09.1941.

9. Оперативное донесение № 245 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 22.09.1941.

10. Из журнала боевых действий Ленинградского фронта за 22.09.1941.

11. Из журнала боевых действий 8-й армии Ленинградского фронта о событиях 22 сен-
тября 1941 г. от 02.10.1941.

12. Из оперативного донесения № 246 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта 
от 23.09.1941.

13. Из боевого донесения № 246 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 23.09.1941.

14. Из журнала боевых действий Ленинградского фронта за 23.09.1941.

15. Из журнала боевых действий 8-й армии Ленинградского фронта о событиях 23 сен-
тября 1941 г. от 04.10.1941.

16. Боевое донесение № 5 Штаба 10-й стрелковой дивизии от 23.09.1941.

17. Материалы допроса разведывательным отделом Штаба немецкого 38-го армейского 
корпуса лейтенанта 10-й стрелковой дивизии Николая Ярына от 23.09.1941.

18. Материалы допроса разведывательным отделом Штаба немецкого 38-го армейского 
корпуса младшего лейтенанта Константина Трусова от 23.09.1941.

19. Распоряжение командира 19-й стрелкового корпуса командиру 10-й стрелковой 
дивизии от 23.09.1941.

20. Боевое донесение № 7/оп Штаба 10-й стрелковой дивизии от 24.09.1941.

21. Боевое донесение № 248 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 24.09.1941.

22. Оперативная сводка № 5/оп Штаба 10-й стрелковой дивизии от 24.09.1941.

23. Из журнала боевых действий Ленинградского фронта от 24.09.1941.

24. Из журнала боевых действий 8-й армии Ленинградского фронта о боевых действиях 
24 сентября 1941 г. от 04.10.1941.

25. Донесение разведывательного отдела штаба немецкой 291-й пехотной дивизии 
о советских пленных от 24.09.1941.

26. Шифровка № 4431 Военного совета Ленинградского фронта от 24.09.1941.
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27. Боевой приказ № 2 командира 19-го стрелкового корпуса от 25.09.1941.

28. Боевой приказ № 3 командира 19-го стрелкового корпуса от 26.09.1941.

29. Боевое донесение № 2 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 27.09.1941.

30. Боевой приказ № 4 командира 19-го стрелкового корпуса от 27.09.1941.

31. Боевой приказ № 5 командира 19-го стрелкового корпуса от 28.09.1941.

32. Боевой приказ № 6 командира 19-го стрелкового корпуса от 29.09.1941.

33. Боевое донесение № 10 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 30.09.1941.

34. Боевой приказ № 7 командира 19-го стрелкового корпуса от 30.09.1941.

35. Боевое донесение № 12 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 01.10.1941.

36. Из оперативной сводки № 375 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 19:00 01.10.1941.

37. Боевое распоряжение Штаба 42-й армии о высадке десанта от 02.10.1941

38. Боевой приказ командира Ленинградской военно- морской базы и Морской обороны 
г. Ленинграда о проведении высадки десанта от 02.10.1941.

39. Боевой приказ Военного совета КБФ на проведение десантной операции от 02.10.1941.

40. Боевое донесение № 15 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 02.10.1941.

41. Боевое распоряжение № 6 командира 19-го стрелкового корпуса от 03.10.1941.

42. Оперативная сводка № 2 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 03.10.1941.

43. Боевой приказ командира отряда высадки КБФ на проведение десантной операции 
от 03.10.1941.

44. Ведомость боевого состава и обеспеченности вооружением и снабжением десанта 
КБФ [03–04.10.1941].

45. Из плана действий 1-го морского десантного отряда на 4–5 октября 1941 г. 
от 03.10.1941.

46. Из оперативной сводки № 378 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 08:00 03.10.1941.

47. Боевой приказ № 8 командира 19-го стрелкового корпуса от 04.10.1941.

48. Боевой приказ Штаба 1-го десантного отряда моряков КБФ от 04.10.1941.

49. Из боевого донесения № 278 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 05.10.1941.

50. Из боевого донесения № 280 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 05.10.1941.

51. Из журнала боевых действий 8-й армии Ленинградского фронта о событиях 5 октября 
1941 г. от 10.10.1941.

52. Из журнала боевых действий 10-й стрелковой дивизии от 05.10.1941.

53. Утреннее донесение разведывательного отдела 1-й пехотной дивизии немецкого 
38-го армейского корпуса от 05.10.1941.

54. Донесение разведывательного отдела немецкой 1-й пехотной дивизии о высадке 
советского морского десанта на побережье утром 5 октября 1941 г. от 05.10.1941.

55. Донесения 1-й и 291-й пехотных дивизий немецкого 38-го армейского корпуса 
от 05.10.1941.

56. Приказ командира немецкой 1-й пехотной дивизии от 05.10.1941.



425

Приложения   Cписок документов

57. Суточное донесение командования немецкого 38-го армейского корпуса в штаб 
18-й армии от 05.10.1941.

58. Из оперативной сводки № 383 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
от 05.10.1941.

59. Отчет Отряда высадки КБФ о выполнении десантной операции 5 октября 1941 г. 
в Петергофе, от 07.10.1941.

60. Отчет Штаба КБФ по проведению десантной операции отряда моряков 5 октября 
1941 г. от 11.04.1942.

61. Боевой приказ Военного совета КБФ о высадке разведывательной группы для уста-
новления связи с десантом от 05.10.1941.

62. Боевой приказ Штаба КБФ о переброске разведывательных групп через линию 
фронта для связи с десантом от 06.10.1941

63. Из боевого донесения № 281 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 06.10.1941.

64. Из боевого донесения № 283 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 06.10.1941.

65. Из журнала боевых действий 8-й армии Ленинградского фронта о событиях 6 октября 
1941 г. от 10.10.1941.

66. Донесения немецких 291-й и 1-й пехотных дивизий от 06.10.1941.

67. Протокол допроса разведывательным отделом немецкого 38-го армейского корпуса 
младшего лейтенанта Ивана Товстяка от 06.10.1941.

68. Из оперативной сводки № 384 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 8:00 06.10.1941.

69. Из боевого донесения № 284 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 07.10.1941.

70. Из боевого донесения № 286 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 07.10.1941.

71. Боевое донесение № 21 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 07.10.1941.

72. Из журнала боевых действий Ленинградского фронта от 07.10.1941.

73. Из оперативной сводки № 386 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 8:00 07.10.1941.

74. Из боевого донесения № 290 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 08.10.1941.

75. Боевое распоряжение № 9 командира 19-го стрелкового корпуса от 08.10.1941.

76. Боевое донесение № 22 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 08.10.1941.

77. Оперативная сводка № 5 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 08.10.1941.

78. Из оперативной сводки № 389 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 19:00 08.10.1941.

79. Из отчета по боевой деятельности Морской обороны г. Ленинграда и Озерного 
района и Ленинградской военно- морской базы КБФ за 1941 г. [1941 г.].

80. Из оперативной сводки № 390 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 8:00 09.10.1941.

81. Из оперативной сводки № 391 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 19:00 09.10.1941.

82. Боевое распоряжение № 10 командира 19-го стрелкового корпуса от 09.10.1941.

83. Боевой приказ № 9 командира 19-го корпуса от 09.10.1941.

84. Из боевого донесения № 295 Штаба 8-й армии Ленинградского фронта от 09.10.1941.
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85. Оперативная сводка № 6 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 09.10.1941.

86. Боевое распоряжение № 11 командира 19-го стрелкового корпуса от 10.10.1941.

87. Оперативная сводка № 7 Штаба 19-го стрелкового корпуса от 10.10.1941.

88. Разведывательная сводка № 90 Штаба артиллерии Ленинградского фронта на 00:00 
21.10.1941.

89. Из разведывательной сводки № 91 Штаба артиллерии Ленинградского фронта 
от 22.10.1941.

90. Из донесения Разведывательного отдела Штаба КБФ от 25.10.1941.

91. Из разведывательной сводки № 98 Штаба артиллерии Ленинградского фронта 
на 00:00 29.10.1941.

92. Из справки о боевом пути 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии о собы-
тиях сентября — октября 1941 г. от 02.09.1944.

93. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 11.11.1941.

94. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 12.11.1941.

95. Выписка из специального сообщения Управления НКВД СССР по Ленинградской 
области от 12.11.1941.

96. Приказ Ставки Верховного Главного командования № 0428 от 17.11.1941.

97. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 17.11. 1941.

98. План выполнения приказа Ставки Верховного Главного командования № 0428 
от 19.11.1941.

99. Из плановой таблицы военных действий авиации, артиллерии и специальных групп 
Разведывательного отдела Штаба КБФ по уничтожению объектов, согласно приказу 
Ставки ВГК № 0428, от 19.11.1941.

100. Из плановой таблицы военных действий авиации, артиллерии и специальных групп 
Разведывательного отдела Штаба КБФ по уничтожению объектов, согласно приказу 
Ставки ВГК № 0428, от 20.11.1941.

101. Из оперативной сводки № 458 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 08:00 21.11.1941.

102. Из оперативной сводки № 459 Главного морского штаба Военно- Морского Флота 
на 20:00 21.11.1941.

103. Донесение № 0328 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 22.11.1941.

104. Из донесения Разведывательного отдела Штаба КБФ от 23.11.1941.

105. Директива Штаба КБФ коменданту военно- морской крепости Кронштадт от 23.11.1941.

106. Донесение Разведывательного отдела Штаба КБФ от 26.11.1941.

107. Из плановой таблицы боевых действий авиации, артиллерии и специальных групп 
Разведывательного отдела Штаба КБФ по уничтожению объектов, согласно приказу 
Ставки ВГК за № 0428, от 27.11.1941.

108. Из приказа № 0060 помощника командующего КБФ по БО, ПВО и сухопутным вой-
скам о создании команд охотников в частях от 28.11.1941.

109. Донесение № 0402 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 04.12.41.

110. Из донесения № 0412 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 06.12.1941.

111. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 06.12.1941.
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112. Из разведывательной сводки № 139 Штаба артиллерии Ленинградского фронта 
на 00:00 09.12.1941.

113. Донесение № 0439 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 10.12.1941.

114. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 10.12.1941.

115. Донесение № 0448 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 11.12.1941.

116. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 11.12.1941.

117. Из донесения № 0468 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 15.12.1941.

118. Из разведывательной сводки № 146 Штаба артиллерии Ленинградского фронта 
на 00:00 16.12.1941.

119. Из донесения № 0477 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 16.12.1941.

120. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела КБФ за период с 08.12.1941 
по 18.12.1941 [декабрь 1941 г.].

121. Из справки о боевой деятельности артиллерии КБФ за период с 01.09.1941. 
по 19.12.1941 от 27.12.1941.

122. Донесение командира морского пункта связи № 1 в Разведывательный отдел Штаба 
КБФ от 28.12.1941.

123. Из донесения № 00545 Разведывательного отдела Штаба КБФ от 29.12.1941.

124. Из отчета о боевой деятельности кораблей Охраны водного района КБФ за период 
с 22.06.1941 по 31.12.1941 [март 1942 г.].

125. Из отчета о боевой деятельности военно- морской крепости Кронштадт за период 
с 22.06.1941 по 31.12.1941 [март 1942 г.].

126. Из отчета о боевых действиях артиллерии военно- морской крепости Кронштадт 
за 1941 г. [март–апрель 1942 г.].

127. Из разведывательной сводки № 2 Штаба Военно- воздушных сил КБФ на 18:00 
02.01.1942.

128. Из донесения № 0030 Разведывательного отдела Штаба КБФ о ходе операций 
с 29.12.1941 по 03.01.1942 от 06.01.1942.

129. Из разведывательной сводки № 4 Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 
04.01.1942.

130. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 29.12.1941 по 07.01.1942. [январь 1942 г.]

131. Из разведывательной сводки № 8 Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 
08.01.1942.

132. Из донесения № 0050 Разведывательного отдела КБФ от 10.01.1942.

133. Из донесения № 0076 Разведывательного отдела КБФ от 13.01.1942.

134. Боевое донесение № 37 Штаба Охраны водного района Ленинградской военно- 
морской базы КБФ о деятельности оперативно- вой сковой разведгруппы за период 
с 26.12.1941 по 15.01.1942 от 18.01.1942.

135. Донесение начальника Штаба Ленинградской военно- морской базы КБФ за период 
с 26.12 1941 по 15.01.1942 от 22.01.1942.

136. Из разведывательной сводки № 70 Разведывательного отдела Штаба КБФ на 23:00 
11.03.1942.

137. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 19.03.1942 по 28.03.1942.
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138. Из доклада командира по военной разведке Разведывательного отдела КБФ капитана 
3-го ранга К. Г. Антонова от 04.04.1942.

139. Из разведывательной сводки Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 28.03.1942 по 08.04.1942.

140. Из разведывательной сводки № 12 Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 18.04.1942 по 28.04.1942.

141. Из донесения № 1/345с Управления Военно- воздушных сил КБФ от 15.05.1942.

142. Из разведывательной сводки № 15 Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 18.05.1942 по 28.05.1942.

143. Из разведывательной сводки № 16 Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 01.06.1942 по 15.06.1942.

144. Из разведывательной сводки № 18 Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 01.07.1942 по 15.07.1942.

145. Доклад начальника I отделения Разведывательного отдела Штаба КБФ по обстановке 
на участке Петергоф — Урицк — Пулково на 01.08.1942.

146. Из разведывательной сводки № 21 Разведывательного отдела Штаба КБФ за период 
с 16.08.1942 по 31.08.1942.

147. Из разведывательной сводки № 22 Штаба КБФ за период с 01.09.1942 по 15.09.1942.

148. Разведывательное донесение Разведывательного отдела Штаба КБФ [после 14.10.1942].

149. Из разведывательной сводки № 24 Штаба КБФ за период с 01.10.1942 по 15.10.1942.

150. Разведывательное донесение Разведывательного отдела Штаба КБФ на 11:00 
19.10.1942.

151. Донесение Разведывательного отдела Штаба КБФ от 25.10.1942.

152. Донесение Разведывательного отдела Штаба КБФ [после 25.10.1942].

153. Из разведывательной сводки № 25 Штаба КБФ за период с 15.10.1942 по 31.10.1942.

154. Из разведывательной сводки № 26 Штаба КБФ за период с 01.11.1942 по 15.11.1942.

155. Из донесения Разведывательного отдела Штаба КБФ по обстановке на южном берегу 
устья Финского залива от Нового Петергофа до Урицка по состоянию на 02.12.1942.

156. Разведывательное донесение Штаба Главной военно- морской базы КБФ на 08:00 
23.12.1942.

157. Из разведывательной сводки № 28 Штаба КБФ за период с 01.12.1942 по 31.12.1942.

158. Выписки из отчета о деятельности финской станции наблюдения в Петергофе 
за период с 5 мая 1942 г. по 26 января 1943 г. от 30. 03.1943.

159. Из отчета о боевой деятельности Ленинградской военно- морской базы КБФ за I квар-
тал 1943 г. [апрель 1943 г.].

160. Интервью писателя Н. С. Тихонова в Ленрадиокомитете о поездке в Старый Петергоф 
от 16.06.1943.

161. Из отчета о боевой деятельности Ленинградской военно- морской базы КБФ за III квар-
тал 1943 г. от 31.10.1943.

162. Выписки из донесений и сводок финской станции наблюдения в Петергофе за период 
с 10 мая по 28 ноября 1943 г. [конец 1943 г.]

163. Отчет о деятельности вой сковой разведки Ленинградской военно- морской базы 
КБФ за период с 01.10.1943 по 31.12.1943 от 07.01.1944 г.
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164. Разведывательная сводка № 2 Штаба КБФ на 23:00 02.01.1944.

165. Разведывательная сводка № 4 Штаба КБФ на 23:00 04.01.1944.

166. Из разведывательной сводки № 6 Штаба Ленинградской военно- морской базы КБФ 
от 10–11.01.1944.

167. Из разведывательной сводки № 17 Штаба КБФ на 23:00 17.01.1944.

168. Из боевого донесения № 19 Штаба 2-й ударной армии Ленинградского фронта 
на 21:00 19.01.1944.

169. Из разведывательной сводки № 19 Штаба КБФ на 23:00 19.01.1944.

170. Итоговая оперативная сводка № 2 Штаба 16-го укрепрайона 2-й ударной армии 
за период активных боевых действий с 14 по 20 января 1944 г. от 20.01.1944.

171. Из разведывательной сводки № 20 Штаба КБФ на 23:00 20.01.1944.

172. Из разведывательной сводки № 8 Штаба Ленинградской военно- морской базы КБФ 
на 20–21.01.1944.

173. Донесение № 2/22с Разведывательного отделения Штаба Ленинградской военно- 
морской базы КБФ о результатах обследования района Петергофа и Стрельны 
от 22.01.1944.

174. Донесение № 2/27с Разведывательного отделения Штаба Ленинградской военно- 
морской базы КБФ о предварительном обследовании района побережья Новый 
Петергоф — Александрия от 31.01.1944.

175. Материал к установлению виновников обстрела Ленинграда и Колпино и разрушений 
Петергофа, Стрельны, Урицка, Пушкина, Слуцка и Шлиссельбурга от 27.02.1944.

176. Из отчета о наступательной операции 2-й ударной армии Ленинградского фронта 
с приморского плацдарма в январе- феврале 1944 г. [февраль 1944].

177. Отчет начальника Разведывательного отделения Штаба Ленинградской военно- 
морской базы капитана 3-го ранга Е. В. Яковлева о результатах обследования немецкой 
обороны на участке Пишмаш — Петергоф от 02.03.1944.

178. Из краткого обзора боевых действий Ленинградского фронта по операции снятия 
блокады г. Ленинграда и выхода фронта на р. Нарва и Псковско- Островского укре-
прайона противника за период с 14.01.1944 по 03.03.1944 г. [31.12.1945].
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Биографические сведения

Агафонов Иван Иванович (1910–?), советский военно- морской разведчик. Капитан 1 
ранга (1950). Командир по оперативной части РО КБФ (май 1940 — май 1941), в распоря-
жении 1-го (разведывательного) Управления ВМФ (май 1941 — февраль 1942), начальник 
оперативного отделения РО КБФ (февраль — июль 1942), начальник агентурного отделения 
РО КБФ (июль 1942 — январь 1943), в распоряжении РУ ГМШ (январь — сентябрь 1943), 
секретарь, 1-й секретарь и помощник главы военной миссии военно- морского атташе 
при посольстве СССР в Великобритании (сентябрь 1943 — октябрь 1949).

Алафузов Владимир Антонович (1901–1966), советский военно- морской деятель. Адми-
рал (1944). Начальник Оперативного управления и заместитель начальника ГМШ (май 
1938 — ноябрь 1939), заместитель командующего КБФ (ноябрь 1939 — январь 1940), коман-
дир Балтийской ВМБ (январь — март 1940), заместитель начальника ГМШ и начальник 
Оперативного управления ГМШ (март 1940 — июнь 1942), врио начальника ГМШ (июнь 
1942 — январь 1943), начальник Штаба Тихоокенского флота (февраль 1943 — июнь 1944), 
врио начальника ГМШ (июнь 1944 — апрель 1945), начальник Военно- морской академии 
им. Ворошилова (апрель 1945 — февраль 1947).

Альтрихтер Фридрих (1890–1948), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант (1943). 
Командир 1-й пехотной дивизии (12 июля — 4 сентября 1941), командир 58-й пехотной 
дивизии (4 сентября 1941–2 апреля 1942), в резерве командного состава ОКХ (апрель — май 
1942), командир 154-й учебно- полевой дивизии (июнь 1942 — февраль 1945), с 14.2.1945 — 
временно исполняющий обязанности начальника учебно- полевого корпуса «Центр» (фев-
раль — май 1945).

Андреева Марина Викторовна — научный сотрудник Петергофских дворцов- музеев 
и парков (1944–?).

Антонов Кузьма Григорьевич (1906–?), советский военно- морской разведчик. Капитан 1 
ранга (1949). Начальник 2-го отделения (разведывательного) Штаба Кронштадтской ВМБ 
(август 1940 — октябрь 1941), заместитель начальника по информации РО КБФ (октябрь 
1941 — февраль 1942), начальник 2-го отделения (разведки) Кронштадтской ВМБ (май 
1942 — декабрь 1944), в распоряжении РУ ГМШ (декабрь 1944 — февраль 1945).

Архипов Алексей Михайлович (1911–1944), музейный работник. Инженер- проектировщик 
в Государственном институте проектирования и изысканий на водном транспорте (август 
1935 — апрель1937), инженер- гидротехник в Дирекции петергофских дворцов и парков 
(апрель 1937 — июль 1938), заместитель директора Петергофских дворцов- музеев и парков 
и главный инженер (июль 1938 — декабрь 1941), и. о. директора Петергофских и Ораниен-
баумских дворцов- музеев (1941–1943).

Балаева Серафима Николаевна (1889–1960), музейный работник. Сотрудник (с 1919), 
помощник хранителя (1927), научный сотрудник, заведующий художественным сектором 
(с 1933), главный хранитель (1946–1956), заместитель директора по научной части (1945–
1952) Гатчинского дворца- музея. Руководила эвакуацией музейных ценностей в 1941 г.

Безпрозванный (Беспрозванный) Семен Львович (1899–1945), советский деятель куль-
туры. Подполковник. Директор Большого драматического театра им. М. Горького (февраль 
1933 — март 1936), директор Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова 
(июль 1935 — июнь 1938), начальник УКППЛ (июль 1938 — июль 1941), политработник 
при Ленинградском штабе партизанского движения, начальник отдела Политуправления 
Северо- Западного фронта по работе с партизанами и населением оккупированных районов 
(1941–1943), заместитель командира 454-го стрелкового полка и командир 472-го стрел-
кового полка 100-й стрелковой Львовской дивизии 60-й армии (1944–1945). Погиб в бою 
за освобождение Освенцима 26 января 1945 г.

Бекренев Леонид Константинович (1907–1997), советский военно- морской разведчик. 
Адмирал (1967). Командир по оперативной подготовке РО КБФ (апрель — сентябрь 1941), 
начальник 2-го (информационного) отделения РО КБФ (сентябрь — ноябрь 1941), начальник 
отдела боевой подготовки Штаба СФ (ноябрь 1941 — сентябрь 1942), начальник РО Штаба 
КБФ (сентябрь 1942 — август 1943), начальник 9-го отдела (по руководству агентурной 
разведкой РО флотов и флотилий) РУ ГМШ (август 1943 — август 1944), начальник РО 
Штаба СФ (август — ноябрь 1945).
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Белехов Николай Николаевич (1904–1956), советский архитектор, инженер- строитель, один 
из крупнейших деятелей в области охраны и научной реставрации памятников русской 
архитектуры. Архитектор, главный архитектор (1936–1941), начальник Отдела охраны 
памятников Управления по делам искусств Ленгорсовета и начальник Государственной 
инспекции по охране памятников Ленинграда (1940–1956).

Бобков Борис Назарович (1911–1989), советский военно- морской разведчик. Контр-ад-
мирал (1958). Военком 2-й бригады подлодок КБФ (март 1940 — сентябрь 1941), военком 
и заместитель по политчасти начальника Разведотдела КБФ (сентябрь 1941 — октябрь 1942), 
в распоряжении Военного совета КБФ (октябрь — декабрь 1942), заместитель начальника 
Разведотдела (декабрь 1943 — июль 1944), начальник Разведотдела Штаба Амурской Крас-
нознаменной флотилии (июль 1944 — декабрь 1945). 

Богданович Владимир Антонович, советский инженер, архитектор. Врио директора 
Петергофских и Ораниенбаумских дворцов- музеев и парков (февраль — сентябрь 1944), 
исполняющий обязанности директора Ораниенбаумского дворца- музея и парка (сентябрь 
1944 — февраль 1946).

Большаков Дмитрий Михайлович (1900–1966), советский военачальник. Генерал- майор 
(1943). Начальник штаба 19-го стрелкового корпуса (март 1940 — сентябрь 1941), замести-
тель начальника штаба — начальник оперативного отдела (октябрь 1941 — январь 1942), 
начальник штаба Невской оперативной группы (январь — август 1942), начальник штаба 
Приморской оперативной группы Ленинградского фронта (август 1942 — ноябрь 1943), 
начальник штаба 109-го стрелкового корпуса (ноябрь 1943 — май 1944), начальник штаба 
23-й армии (10 мая 1944 — июль 1945).

Борщенко Иван Константинович (1905–?), советский военный деятель. Подполковник 
(1943). Секретарь Военного совета Ленинградского фронта (1941–1944), заместитель коман-
дира по политчасти 1470 армейского зенитного артиллерийского полка 59 армии (1945).

Бубнов Алексей Александрович (1906–1950), советский государственный и партийный 
деятель. Предселатель Октябрьского райсовета г. Ленинграда (ноябрь 1939 — февраль 
1943), заведующий отделом гособеспечения и бытового устройства семей военнослу-
жащих и заместитель председателя Ленгорисполкома (февраль — май 1943), секретарь 
Ленгорисполкома (май 1943 — апрель 1949). Репрессирован по «Ленинградскому делу».

Ваден Вальтер, немецкий военачальник. Генерал- майор. Командир 10-й авиаполевой 
дивизии (сентябрь 1942 — октябрь 1943), командир 3-й парашютной дивизии (август 
1944 — январь 1945).

Вандель Мартин (1892–1943), немецкий военачальник. Генерал артиллерии (1943). Коман-
дир 121-й пехотной дивизии (8 июля 1941–11 ноября 1942), командир 24-го танкового 
корпуса (12 ноября 1942 — январь 1943).

Введенский Константин Владимирович (1905–?), советский военачальник. Генерал- 
майор (1943). Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта (3 июля 
1941–19 марта 1942), командир 85-й стрелковой дивизии Ленфронта (август 1942–1943), 
командир 239-й стрелковой дивизии Прибалтийского фронта (27 июля — 2 сентября 1944).

Ведель Герман фон (?–1944), немецкий военачальник. Генерал- майор (1943). Командир 
208-го пехотного полка, 590-го гренадерского полка (1940–1943), командир боевой груп-
пы фон Веделя (август — октябрь 1943), командир 10-й авиаполевой дивизии (5 ноября 
1943–29 января 1944).

Вербицкий Александр Дмитриевич (1904–1950), советский партийный работник, политра-
ботник ВМФ. Генерал- майор береговой службы (1942). 1-й секретарь Красногвардейского 
райкома ВКП(б) (1938–1940), секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) по кадрам (апрель 
1940 — июнь 1941), 2-й член Военного совета КБФ (июнь 1941 — июль 1945), 3-й секретарь 
Ленинградского обкома ВКП(б) (ноябрь 1945 — февраль 1948), заместитель министра 
морского флота СССР (декабрь 1948 — август 1949), 2-й секретарь Мурманского обкома 
ВКП(б) (1949). Репрессирован по «Ленинградскому делу».

Визель Глеб Александрович (1905–1980), советский военно- морской деятель. Капитан 
1 ранга. Командир крейсера «Чапаев» (1941), начальник штаба Ладожской военной флотилии 
(1942 — весна 1944), начальник Штаба Лужской военно- морской базы, начальник Штаба 
Таллинского морского оборонительного района КБФ (июнь — октябрь 1944), командир 
Бригады больших охотников Северного флота (октябрь 1944–1945), начальник штаба 
Кольского морского оборонительного района СФ (1945).



443

Приложения   Биографические сведения

Водриг Альберт (1883–1972), немецкий военачальник. Генерал артиллерии (1939). Коман-
дир 26-го армейского корпуса (август 1939 — сентябрь 1942), командующий вой сками 
1-го военного округа (январь 1943 — ноябрь 1944).

Голубев- Монаткин Иван Федорович (1897–1970), советский военно- морской деятель. 
Контр-адмирал (1944). Начальник Штаба СФ (июнь 1938 — июль 1940), заместитель началь-
ника Оперативного управления ГМШ, начальник Оперативной группы при ОУ ГМШ (сен-
тябрь 1940 — март 1943), командир Туапсинской ВМБ (март — декабрь 1943), командир 
Одесской ВМБ (декабрь 1943 — январь 1944), начальник Штаба ЧФ (январь — ноябрь 1944), 
начальник Организационно- строевого управления ВМФ (ноябрь 1944 — апрель 1945).

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), советский живописец, искусствовед, реставра-
тор. Академик АН СССР (1943) и АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1956). Директор 
Центральных реставрационных мастерских в Москве (1918–1930), председатель Комиссии 
по учету и охране памятников при Комитете по делам искусств при СНК СССР (с 1942).

Гразе Мартин (1891–1963), немецкий военачальник. Генерал пехоты (1943). Командир 
1-й пехотной дивизии (январь 1942 — июнь 1943), командир 1-го армейского корпуса 
(август 1943 — январь 1944), командир 26-го армейского корпуса (январь — февраль 1944), 
командующий 3-м корпусом военной полиции (сентябрь 1944 — март 1945), командующий 
военной полицией вермахта (март — май 1945).

Грищенко Григорий Евтеевич (1902–1962), советский военно- морской разведчик. Контр- 
адмирал (1958). В распоряжении 1-го (разведывательного) Управления ВМФ (июль 1941 — 
август 1943), в командировке в г. Севастополь для проведения специальных разведопе-
раций (сентябрь 1941 — апрель 1942), начальник РО Штаба КБФ (август 1943 — май 1945), 
помощник начальника Штаба ОВР Кронштадтского морского оборонительного района 
(май 1945 — май 1946).

Давыдов Павел Николаевич (1912–?), советский политработник РККА. Батальонный 
комиссар. Инструктор агитации и пропаганды 854-го артполка 286-й стрелковой дивизии 
(октябрь 1941 — июль 1942), врио военкома Штаба 8-й армии (1941), агитатор политотдела 
8-й армии (июль 1942 — май 1945).

Добрускин Ханан Ефимович (1912–1977), советский военно- морской разведчик. Капитан 
1 ранга (1950). Командир по разведывательной части 2-го отделения Штаба Балтийской 
ВМБ (февраль — май 1940), командир морского пункта связи № 1 КБФ (май 1940 — январь 
1943), начальник 1-го отделения (агентурного) (январь 1943 — апрель 1944), заместитель 
начальника Разведывательного отдела Штаба КБФ (апрель 1944 — июль 1945).

Духанов Михаил Павлович (1896–1969), советский военачальник. Генерал- лейтенант 
(1943). Помощник командующего вой сками Северного фронта (август — сентябрь 1941), 
командир 10-й стрелковой дивизии (сентябрь 1941), командир 19-го стрелкового корпуса 
(октябрь 1941), начальник Штаба Невской оперативной группы (ноябрь 1941), помощник 
командующего вой сками Ленинградского фронта (ноябрь 1941 — апрель 1942), помощник 
командующего Ленинградской группой вой ск Ленинградского фронта (май — сентябрь 
1942), командующий Невской оперативной группой и 67-й армией (октябрь 1942 — декабрь 
1943), заместитель командующего 8-й гвардейской армией (декабрь 1943 — май 1945).

Евтушенко Виктор Григорьевич (1913–1967), советский военно- морской разведчик. 
Контр-адмирал (1962). Секретарь военно- морского атташе при посольстве СССР в Герма-
нии (сентябрь 1939 — август 1941), в распоряжении 1-го (разведывательного) Управления 
ВМФ (август 1941 — июнь 1942), старший командир по оперативной части 1-го отделения 
Штаба КБФ (июнь — июль 1942), начальник 4-го отделения (оперативного) Штаба КБФ 
(июль — сентябрь 1942), начальник 1-го отделения 1-го отдела Разведуправления ГМШ 
(сентябрь 1942 — август 1943), начальник 5-го отдела РУ ГМШ (август1943 — январь 1946).

Елисеев Алексей Борисович (1887–1942), советский военно- морской деятель. Генерал- 
майор береговой службы (1940). Комендант Северного укрепрайона КБФ (ноябрь 1939 — 
июнь 1940), комендант укрепленного сектора БО ВМБ Ханко и командир базы Ханко 
(июнь 1940 — май 1941), комендант БО Балтийского района КБФ (май — октябрь 1941), 
комендант военно- морской крепости Кронштадт и помощник командующего КБФ по БО 
и сухопутным вой скам (октябрь 1941 — апрель 1942), начальник Научно- исследовательского 
морского артиллерийского полигона (апрель — декабрь 1942).

Жданов Андрей Александрович (1896–1948), советский государственный и партийный 
деятель. Генерал- полковник (1944). Член Политбюро ЦК ВКП(б) (март 1939 — август 1948), 
первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (декабрь 1934 — январь 1945), 
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член Военного совета Северо- Западного направления и Военного совета Ленинградского 
фронта (1941–1944).

Ждан- Пушкин Александр Сергеевич (1901–1970), советский военачальник. Полков-
ник (1945). Старший помощник начальника и начальник оперативного отделения опе-
ративного отдела штаба 42-й армии (1941–1943), начальник штаба 177-й стрелковой 
дивизии (1943–1944), начальник оперативного отделения оперативного отдела штаба 
54-й армии (1944), начальник штаба 111-го стрелкового корпуса (1944–1945), начальник 
штаба 15-го гвардейского стрелкового корпуса (1945).

Жуков Георгий Константинович (1896–1974), советский полководец. Маршал Советского 
Союза (1943). Начальник Генерального Штаба РККА (январь — июль 1941), член Ставки 
Главного командования (с 23 июня 1941 г.), Ставки Верховного Командования (с 10 июля 
1941 г.), Ставки Верховного Главнокомандования (с 8 августа 1941 г.), командующий 
Ленинградским фронтом (14 сентября — 9 октября 1941), командующий Западным фрон-
том (10 октября 1941–25 августа 1942), заместитель Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами СССР — первый заместитель Народного комиссара обороны СССР 
(26 августа 1942–24 июня 1945), командующий вой сками 1-го Украинского фронта (март — 
май 1944), командующий вой сками 1-го Белорусского фронта (ноябрь 1944 — май 1945).

Загурский Борис Иванович (1901–1968), советский музыкальный и общественный 
деятель, музыковед. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957). Помощник директора 
(1931–1936) и директор Ленинградской консерватории (1936–1938), начальник Управления 
по делам искусств Ленинградского городского совета (1938–1941, 1944–1951), директор 
Ленинградского Малого оперного театра (1951–1961).

Зандер Эрвин (1892–1962), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант (1943). Коман-
дир 170-й пехотной дивизии (8 января 1942–15 февраля 1943), командир 245-й пехотной 
дивизии (8 сентября 1943–1 апреля 1945).

Зеленова Анна Ивановна (1913–1980), искусствовед, литератор, музейный работник. Науч-
ный сотрудник (с 1936), заместитель директора по научной части, директор (1941–1979) 
Павловского дворца- музея. Руководила эвакуацией музейных ценностей в 1941 г.

Зозуля Федор Владимирович (1907–1964), советский военно- морской деятель. Адмирал 
(1955). Начальник Штаба Кронштадтской ВМБ (июль 1940 — август 1941), заместитель 
начальника Штаба КБФ (август — декабрь 1941), начальник Штаба Беломорской военной 
флотилии (декабрь 1941 — июль 1943), заместитель начальника Оперативного управле-
ния ГМШ (июль 1943 — сентябрь 1944), командующий Каспийской военной флотилией 
(сентябрь 1944 — январь 1946).

Клеффель Филипп (1887–1964), немецкий военачальник. Генерал кавалерии (1942). 
Командир 1-й пехотной дивизии (апрель 1940 — июль 1941, сентябрь 1941 — январь 1942), 
командир 50-го армейского корпуса ГА «Север» (январь — февраль 1942, июль 1942 — 
сентябрь 1943).

Клингеман Фриц, немецкий военачальник. Штандартенфюрер (полковник) СС. Коман-
дир 4-й пехотного полка СС «Остмарк» (1942), командир 2-й мотопехотной бригады СС 
(1942–1943).

Книсс Баптист (1885–1956), немецкий военачальник. Генерал пехоты (1942). Командир 
215-й пехотной дивизии (апрель 1939–12 ноября 1942), командир 66-го резервного кор-
пуса (12 ноября 1942–7 апреля 1943), командир группы Книсса (7 апреля — 10 мая 1943), 
командир 66-го резервного корпуса (15 июня — 7 сентября 1943), командующий группой 
«Южная Франция» (7 сентября 1943–10 июля 1944), командир 85-го армейского корпуса 
(10 июля — 10 ноября, 2 декабря 1944–8 мая 1945).

Кокорев Петр Иванович (1900–1946), советский военачальник. Генерал- лейтенант (1944). 
Представитель Генерального Штаба РККА на Ленинградском фронте (август — сентябрь 
1941), начальник штаба 8-й армии (25 сентября 1941–14 декабря 1942), начальник штаба 
2-й ударной армии (15 декабря 1942 — апрель 1946).

Краузе Вальтер (1890–1960), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант (1943). Коман-
дир 14-й моторизованной пехотной дивизии (1 октября 1942–1 января 1943), командир 
170-й пехотной дивизии (25 февраля 1943–30 апреля 1944), в резерве командного состава 
ОКХ (30 апреля — 15 июля 1944), командир 462-й пехотной дивизии (15 июля — 15 октября 
1944), комендант 593-го тылового района 6-й армии (15 октября 1944–8 мая 1945).
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Крылов Николай Яковлевич (1893-?), советский деятель культуры. Директор Летнего сада 
(октябрь 1938–1941), начальник УКППЛ (июль 1941–1942), начальник отдела Управлении 
по делам искусств (с мая 1942).

Крюгер Вальтер (1890–1945), немецкий военачальник. Обергруппенфюрер СС и генерал 
вой ск СС (1944). Командир 4-й полицейской дивизии СС (август 1941 — март 1943), коман-
дир 2-й танковой дивизии СС «Райх» (март — октябрь 1943), командир 4-го танкового 
корпуса СС (октябрь 1943 — март 1944), командующий вой сками СС в рейхскомиссари-
атеОстланд (март — июль 1944), командующий 6-м корпусом СС группы армий «Север» 
(июль 1944 — май 1945).

Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950), советский государственный и политический 
деятель. Секретарь ЦК ВКП(б) (1946–1949). Генерал- лейтенант (1943). Второй секретарь 
Ленинградского горкома ВКП(б) (1938-январь 1945), член военных советов КБФ, Север-
ного и Ленинградского фронтов (1941–1944), первый секретарь Ленинградского обкома 
и горкома ВКП(б) (1945–1946), начальник Управления кадров ЦК ВКП(б) (1946–1949). 
Репрессирован по «Ленинградскому делу».

Кулишов Илья Данилович (1902–1948), советский военно- морской деятель. Вице-адмирал 
(1945). Командир Николаевской ВМБ ЧФ (ноябрь 1939 — август 1941), командир Одесской 
ВМБ (август — октябрь 1941), командир Туапсинской ВМБ (октябрь 1941 — март 1942), 
командир отряда кораблей р. Нева Ленинградской ВМБ (июль — август 1942), командир 
Ленинградской ВМБ (август 1942 — июнь 1944), командир Лужской ВМБ (июнь — июль 1944), 
командующий Таллинским морским оборонительным районом (июль 1944 — сентябрь 1947).

Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957), российский и советский химик, историк 
искусства, историк архитектуры. Заведующий кафедрой физической химии в Ленинградском 
технологическом институте, музейный консультант в годы Великой Отечественной вой ны.

Кучумов Алексей Михайлович (1912–1993), советский музейный деятель, искусствовед. 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1975). Старший научный сотрудник и хранитель 
Екатерининского дворца- музея (сентябрь 1932 — ноябрь 1937), заведующий Алексан-
дровским дворцом- музеем (ноябрь 1937 — июль 1941), ответственный хранитель фондов 
в Хранилище музейных фондов дворцов в г. Горький (август 1941 — ноябрь 1941), директор 
Музея-хранилища ленинградских дворцов в г. Новосибирске (ноябрь 1941 — апрель 1944), 
заведующий отделом музеев и памятников Управления по делам искусств и директор 
Ленинградского центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов 
(г. Ленинград) (апрель 1944 — август 1945), директор Ленинградского центрального хра-
нилища музейных фондов пригородных дворцов (г. Пушкин) (с августа 1945), главный 
хранитель Павловского дворца (с 1956).

Кюхлер Георг Карл Фридрих Вильгельм фон (1881–1968), немецкий военачальник. 
Генерал- фельдмаршал (1942). Командующий 18-й армией (июнь 1941 — январь 1942), 
командующий группой армий «Север» (январь 1942 — январь 1944).

Ладинский Юрий Викторович (1905–1983), советский военно- морской деятель. Контр- 
адмирал (1944). Флаг-штурман Восточной позиции и Штаба минной обороны КБФ (июль — 
август 1941), начальник Штаба ОВР КБФ (сентябрь — декабрь 1941), командир ОВР КБФ 
(декабрь 1941 — декабрь 1943), начальник оперативного отдела — заместитель начальника 
Штаба КБФ (декабрь 1943 — март 1945), начальник Штаба Кронштадтского МОР КБФ 
(март — декабрь 1945).

Легздайн Михаил Александрович (1898–?), советский музейный работник. Заведующий 
сектором истории Петербурга — Ленинграда в Музее города (1933–1936), заведующий 
научно- методическим отделом Управления дворцами и парками Ленгорсовета (1936–1938), 
заведующий Музейным отделом УКППЛ (1938–1939), директор Музея истории и развития 
Ленинграда (май 1939 — июль 1941), политработник 355-го стрелкового полка 100-й диви-
зии (июль — август 1941), на излечении в госпитале (август 1941 — январь 1942), директор 
Музея-хранилища ленинградских дворцов- музеев в Сарапуле (апрель 1942 — сентябрь 
1945), директор Музея истории и развития Ленинграда (сентябрь 1945 — ноябрь 1947).

Лединкина Евдокия Игнатьевна (1905–?), советский музейный работник. Экскурсовод 
в Государственном антирелигиозном музее (бывший Исаакиевский собор) (август 1932 — 
август 1941), директор Объединенного хозяйства музеев при Управлении по делам искусств 
(с августа 1941).

Лееб Вильгельм Йозеф Фран Риттер фон (1876–1956), немецкий военачальник. Генерал- 
фельдмаршал (1940). Командующий группой армий «Север» (июня 1941 — январь 1942).
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Лейзер Эрнст фон (1889–1958?), немецкий военачальник. Генерал пехоты (1942). Коман-
дир 269-й пехотной дивизии (апрель 1941 — сентябрь 1942), командир 26-го армейского 
корпуса ГА «Север» (октябрь 1942 — октябрь 1943), командир 15-го горнострелкового 
корпуса (ноябрь 1943 — июль 1944), командир 21-го горнострелкового корпуса (август 
1944 — апрель 1945).

Лемус Вера Владимировна (1905–1987), советский музейный работник. Экскурсовод, 
методист, научный сотрудник- экспозиционер в Екатерининском дворце- музее (1932–1941), 
принимала участие в эвакуации музейных ценностей Царского Села (июнь — сентябрь 
1941), сотрудник Объединенного хозяйства музеев в Исаакиевском соборе (сентябрь — 
декабрь 1941), ответственный хранитель, научный сотрудник Музея-хранилища ленин-
градских дворцов- музеев в г. Сарапуле (июнь 1943–1944), научный сотрудник, заведующий 
экскурсионно- выставочным отделом ЦХМФ (1945–1956), заместитель директора по научной 
работе Дирекции дворцов- музеев и парков г. Пушкина (1957–1972).

Линдеман Георг (1884–1963), немецкий военачальник. Генерал- полковник (1942). Коман-
дующий 18-й армией (январь 1942 — февраль 1944), командующий группой армий «Север» 
(март — июль 1944), командующий сухопутными вой сками в Дании (январь — май 1945).

Лосев Филарет Александрович (1901–?), советский музейный деятель. Хранитель Большого 
петергофского дворца, экскурсовод, научный сотрудник в петергофских дворцах- музеях 
(1936–1941). Принимал участие в эвакуации музейных ценностей Петергофа (1941).

Лушников Алексей Максимович (1907–?), советский политработник. Полковник. Воен-
ком штаба 8-й армии Ленфронта (1941–1942), начальник политотдела 286-й стрелковой 
дивизии (1944–1945).

Макаров Владимир Кузьмич (1885–1970), советский историк, музейный деятель, доктор 
искусствоведения. Член Петергофской  художественно- исторической комиссии (с 1917), 
хранитель (с 1918), а затем директор Гатчинского дворца- музея (1920–1928), заведующий 
Отделением прикладного искусства Эрмитажа (1934–1941),  консультант Отдела охраны 
памятников Ленсовета (1941–1945), председатель Научного совета при Отделе музеев 
Управлении по делам искусств Ленгорсовета (1943–1945), заместитель председателя 
Государственной закупочной комиссии Управления по делам искусств (с 1944).

Манаков Николай Александрович (1904–1973), советский государственный деятель. 
Председатель Плановой комиссии Ленгорисполкома (Ленплан) (декабрь 1937 — июль 
1948), заместитель председателя Ленгорисполкома (сентябрь 1939 — июнь 1948), пер-
вый заместитель председателя Ленгорисполкома (июнь 1948 — сентябрь 1949). Осужден 
по «Ленинградскому делу», реабилитирован.

Меерович Сима Самуиловна (1912–1991?), советский музейный работник. Научный 
сотрудник Петергофских дворцов- музеев и парков (сентябрь 1939 — август 1941), при-
нимала участие в эвакуации музейных ценностей Петергофа (1941).

Мжаванадзе Василий Павлович (1902–1988), советский партийный деятель, военачальник. 
Генерал- лейтенант (1944). Военный комиссар 16-й стрелковой дивизии Северо- Западного 
фронта (6 марта — 21 августа 1941), военком 19-го стрелкового корпуса Ленинградского 
фронта (сентябрь — октябрь 1941), начальник политотдела — член Военного совета При-
морской оперативной группы вой ск Ленинградского фронта (ноябрь 1941 — ноябрь 1942), 
член военного совета 42-й армии (4 декабря 1942–2 января 1944), член военного совета 
2-й ударной армии (14 апреля — 31 мая 1944), член военного совета 21-й армии (1июня 
1944–9 мая 1945).

Миценгендлер Иосиф Михайлович (1914–?), советский работник культуры. Инспектор 
сектора клубов и Домов просвещения при Культпросветотделе Ленгорсовета (ноябрь 
1937 — май 1938), инструктор массового отдела УКППЛ (май 1938 — июнь 1939), помощник 
директора Петергофских дворцов и парков по массовой работе (июнь 1939 — июнь 1941), 
начальник спецчасти музея.

Москаленко Михаил Захарович (1898–1985), советский военно- морской деятель. Вице-ад-
мирал (1951). Начальник Штаба Эскадры кораблей ЧФ (апрель 1940 — март 1941), командир 
линкора «Октябрьская Революция» КБФ (март 1941 — июнь 1942), командир Ленинград-
ской ВМБ (июнь — август 1942), начальник Управления делами Наркомата ВМФ (август 
1942 — март 1945), командир Отряда учебных кораблей ЧФ (март 1945 — октябрь 1949).

Муньос- Грандес Агустин (1896–1970), испанский военачальник. Генерал- капитан. 
Министр — генеральный секретарь Испанской фаланги (август 1939 — март 1940), губернатор 
Гибралтарского округа (март 1940 — июль 1941). Командир 250-й (испанской или «голу-
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бой») пехотной дивизии (июль 1941–12 декабря 1942). Начальник военного кабинета 
генералиссимуса Ф. Франко (1943–1945).

Мушнов Иннокентий Степанович (1889–1962), советский военно- морской деятель. 
Генерал- лейтенант береговой службы (1940). Начальник Артиллерийского управления 
ВМФ (сентябрь 1939 — июнь 1941), начальник НИМАП (июнь — июль 1941), особоуполно-
моченный Наркомата ВМФ при заместителе командующего вой сками Северо- Западного 
фронта (июль 1941 — март 1942), врио командира военно- морской крепости Кронштадт 
(март — апрель 1942), комендант Кронштадтской ВМБ (апрель — октябрь 1942), комендант 
Главной ВМБ КБФ (октябрь 1942 — январь 1943), начальник БО — начальник Управления 
БО ВМФ (январь 1943 — ноябрь 1948).

Нетунахина Галина Дмитриевна (1905–1988), советский музейный деятель, литературовед, 
Экскурсовод, научный сотрудник (1934–1941), заведующая Екатерининским дворцом- 
музеем (1941), принимала участие в эвакуации музейных ценностей, ответственный 
хранитель (1942–1944), директор (1944) Музея-хранилища ленинградских дворцов- музеев 
в г. Новосибирске, главный ученый хранитель Отдела музеев и памятников Управления 
по делам искусств Ленгорисполкома (декабрь 1944–1945), главный хранитель ЦХМФ 
в г. Пушкине (июнь 1945 — январь 1947).

Никитин Василий Андреевич (1899–1967), политработник Светского ВМФ. Генерал- 
майор береговой службы (1942). Член Военного совета ЧФ (июнь 1939 — май 1940), ответ-
ственный секретарь парткомиссии при Политуправлении ВМФ (май 1940 — июль 1941), 
военком ГМШ (июль 1941 — октябрь 1942), заместитель начальника ГМШ по политчасти 
(октябрь — декабрь 1942), начальник 7-го отдела (спецпропаганды) ПУ ВМФ (декабрь 
1942 — ноябрь 1943), начальник политотдела Военно- морской академии им. Ворошилова 
(ноябрь 1943 — сентябрь 1947).

Одебрехт Йоб (1892–1982), немецкий военачальник. Генерал зенитной артиллерии (1942). 
Командир 6-й зенитной дивизии (сентябрь 1941 — ноябрь 1942), врио командира авиапо-
левой дивизии «Мейндль» (октябрь — ноябрь 1942), командир 3-го полевого корпуса ВВС 
(ноябрь 1942 — сентябрь 1943), командир 2-го зенитного корпуса (октябрь 1943 — май 1945).

Орел Александр Евстафьевич (1908–1997), советский военно- морской деятель. Адми-
рал (1964). Командир 2-й бригады подлодок КБФ (июль 1940 — август 1941), заместитель 
командира бригады подлодок (август — октябрь 1941), заместитель начальника РО Штаба 
КБФ (октябрь 1941 — февраль 1943), врид начальника РО КБФ (сентябрь — декабрь 1942), 
начальник 1-го отделения ПЛ Штаба КБФ (февраль — май 1943), командир 1-го дивизиона 
Бригады подлодок (май 1943 — август 1945).

Петров Анатолий Николаевич (1903–1980), советский военно- морской деятель. Вице-ад-
мирал (1951). Командир крейсера «Максим Горький» КБФ (июль 1939 — ноябрь 1941), 
начальник оперативного отдела Штаба КБФ (ноябрь 1941 — декабрь 1943), врио начальника 
Штаба КБФ (декабрь 1943 — февраль 1944), начальник Штаба КБФ (февраль 1944 — апрель 
1945), помощник председателя Союзной контрольной комиссии в Финляндии (апрель 
1945 — июль 1946).

Пилиповский Григорий Ефимович (1904–1982), советский военно- морской деятель. 
Контр-адмирал (1958). Начальник оперативного отдела Штаба КБФ (сентябрь 1938 — 
декабрь 1941), начальник Штаба ЛВМБ (декабрь 1941 — июль 1942), начальник 3-го отдела 
(июль 1942 — август 1943), начальник 1-го отдела (август 1943 — ноябрь 1944), начальник 
3-го отдела ноябрь 1944 — сентябрь 1946) Оперативного управления ГМШ ВМФ.

Победоносцев Алексей Викторович (1897–1988), советский музейный работник. Заве-
дующий Отделом охраны памятников Управления по делам искусств при Ленгорсовете 
(1938 — январь 1940), командир мостового взвода в 5-м военно- мостовом батальоне 
на Карельском перешейке (февраль 1940 — ноябрь 1940), начальник Отдела государствен-
ной охраны памятников революции, культуры и искусства Управления по делам искусств 
Ленгорисполкома (с декабря 1940), старший научный сотрудник Антирелигиозного музея 
(бывший Исаакиевский собор) (1944), заведующий Государственной инспекцией по охране 
памятников (ГИОП) в составе Управления по делам архитектуры (1956–1963).

Подошкин Леонид Павлович (1913–1968), советский военно- морской разведчик. Началь-
ник 1-го отделения РО Штаба КБФ (май 1940 — июль 1942), командир оперативной части 
(июль — сентябрь 1942), прикомандирован к РО КБФ (сентябрь 1942 — август 1943), началь-
ник РО Каспийской военной флотилии (август 1943 — сентябрь 1945).

Попков Петр Сергеевич (1903–1950), советский государственный и партийный деятель. 
Председатель Ленинского райсовета в Ленинграде (1937–1938), заместитель председателя 
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(1938), председатель исполкома Ленгорсовета (1939–1946), первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома ВКП(б) (1946–1949), член Президиума Верховного Совета СССР 
(1946–1949). Репрессирован по «Ленинградскому делу».

Попова Софья Аполлосовна (Аполлоновна) — научный сотрудник Петергофских дворцов- 
музеев и парков (1939–1941), сопровождала музейный груз в Сарапул.

Прохватилов Иван Васильевич (1907–1978), советский военно- морской разведчик. 
Капитан 2 ранга (1948). Командир морской водолазной роты Балтийской экспедиции 
ЭПРОНа ВМФ (июль — ноябрь 1941), командир роты особого назначения Разведотде-
ла КБФ (ноябрь 1941 — январь 1946). Принимал участие в проведении диверсионно- 
разведывательных операций КБФ, в том числе подрыве построенной немцами пристани 
в Петергофе, уничтожении немецких катеров в Стрельне, подъеме секретных материалов 
с немецкой подводной лодки U-250, взрыве поста службы наблюдения и связи противника 
на побережье Петергоф — Стрельна.

Радун Рудольф Венеаминович (1913–1943), советский военно- морской деятель. Военком 
Восточной позиции КБФ (1941), военком ОВР КБФ (1941–1942), начальник политотдела — 
заместитель командира по политчасти Бригады подлодок Северного флота (1943).

Ралль Юрий Федорович (1890–1948), советский военно- морской деятель. Вице-адмирал 
(1941). Начальник Управления боевой подготовки ВМФ (май 1939 — июнь 1941), командир 
Минной обороны КБФ (июль — сентябрь 1941), начальник Штаба КБФ (сентябрь 1941 — 
январь 1943), командующий Эскадрой КБФ (январь 1943 — март 1944), командующий 
Кронштадтским морским оборонительным районом КБФ (март 1944 — октябрь 1945).

Рачинский Петр Иванович (1912–?), советский работник культуры. Заместитель директора 
Государственного научно- исследовательского института театра и музыки г. Ленинграда 
(ноябрь 1937 — декабрь 1938), заместитель и врио начальника Управления по делам искусств 
исполкома Ленгорсовета (январь 1939 — февраль 1945 г.), заведующий Городским отделом 
культурно- просветительной работы Исполкома Ленгорсовета (март 1945 — июль 1951).

Ребанэ Мартин Михайлович (1889–1973), советский партийный работник, музейный 
деятель. Заместитель директора Гатчинского дворца- музея и парка (апрель 1933 — сентябрь 
1937, октябрь — декабрь 1939), директор Ораниенбаумского дворца- музея и парка (декабрь 
1939 — июнь 1941), директор Петергофских и Ораниенбаумских дворцов- музеев и парков 
(июнь — декабрь 1941), руководил эвакуацией музейных ценностей Петергофа в 1941 г.

Рингель Юлиус (1889–1967), немецкий военачальник. Генерал горнострелковых вой ск 
(1944). Командир 3-й горнострелковой дивизии (июнь — октябрь 1940), командир 5-й гор-
нострелковой дивизии (октябрь 1940 — март 1944), командир 69-го армейского корпуса 
(апрель — июнь 1944), командующий 18-м военным округом (июль 1944 — январь 1945), 
командир сводного корпуса «Рингель» (февраль — май 1945).

Риппа- Аньолетто (Риппа- Аньелетто) Джованни Альбертович (1901–1982), советский 
архитектор, музейный работник. В 1930-е гг. — архитектор- проектировщик в Государ-
ственном институте по проектированию городов (Гипрогор). Хранитель дворцов- музеев 
и парков Петергофа (сер. 1940 — август 1941), принимал участие в эвакуации музейных 
ценностей Петергофа (1941).

Свирский Петр Иванович (1894–?), советский военный деятель. Подполковник (1945). 
Начальник штаба 891-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии (сентябрь 1941 — 
октябрь 1942), начальник штаба Выборгского сектора внутренней обороны г. Ленинграда 
(октябрь 1942 — май 1944), старший помощник начальника отдела по изучению опыта 
вой ны Оперативного управления Штаба Ленинградского фронта (май 1944 — май 1945).

Святов Иван Георгиевич (1903–1983), советский военно- морской деятель. Контр-адми-
рал (1944). Начальник Штаба Отряда легких сил КБФ (февраль — декабрь 1941), командир 
крейсера «Максим Горький» (декабрь 1941 — февраль 1943), врио командующего Эскадрой 
КБФ (январь — февраль 1943), начальник Штаба Эскадры КБФ (февраль 1943 — ноябрь 
1944), командир Отряда легких сил ТОФ (ноябрь 1944 — март 1947).

Серебренников Леонид Васильевич (1902–1965), советский военно- морской деятель. 
Контр-адмирал (1949). Военком Кронштадтской военно- морской базы (август 1941), 
военком Штаба КБФ (август 1941 — апрель 1942), военком, начальник политотдела — 
заместитель командующего по политчасти Ладожской военной флотилии (апрель 1942 — 
февраль 1944), заместитель начальника Политуправления Тихоокеанского флота (февраль 
1944 — август 1946).
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Скотти Фридрих фон (1889–?), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант (1941). Коман-
дир 35-го артиллерийского командования (1939–1941), командир 227-й пехотной дивизии 
(12 апреля 1941–7 июня 1943), командир 304-го высшего артиллерийского командования 
(1943–1944) и 306-го высшего артиллерийского командования (1944–1945).

Сладкевич (Слодкевич) Варвара Ивановна, научный сотрудник Петергофских дворцов- 
музеев и парков (1939–1941, 1944–?), принимала участие в эвакуации музейных ценностей 
Петергофа.

Сосновиков Владимир Васильевич (1902–1967), советский военачальник, политработ-
ник. Генерал- майор (1943). Член Военного совета 23-й армии, комиссар 10-й стрелковой 
дивизии (июнь — ноябрь 1941), член Военного совета 8-й армии (май — декабрь 1942), 
член Военного совета 2-й танковой армии (21 декабря 1942–10 июля 1943), член Военного 
совета 37-й армии (ноябрь 1943).

Смирнов Василий Иванович (1899–1967), советский военачальник. Генерал- майор (1944). 
Заместитель начальника штаба 8-й армии (август 1939 — июль 1941), начальник штаба 
8-й армии Ленинградского фронта (август — сентябрь 1941), начальник штаба 11-й стрел-
ковой дивизии (ноябрь — декабрь 1941), командир 115-й стрелковой дивизии (январь — 
июнь 1942), начальник оперативного отдел — заместитель начальника штаба 54-й армии 
Волховского фронта (июль 1942 — ноябрь 1943), начальник штаба 7-го стрелкового корпуса 
(ноябрь 1943 — август 1944), командир 33-й стрелковой дивизией (август 1944 — май 1946).

Смирнов Николай Константинович (1902–1973), политработник Советского ВМФ. 
Контр-адмирал (1942). Начальник Курсов усовершенствования высшего и старшего 
политсостава (август 1940 — июль 1941), заместитель начальника по политической части 
ВМУЗ ВМФ (январь — июль 1941), заместитель командующего Морской обороны Ленинграда 
и Озерного района (май — июль 1941), член Военного совета КБФ (июль 1941 — июнь 1945).

Стариков Филипп Никанорович (1896–1980), советский военачальник. Генарал- лейтенант 
(1942). Командир 19 стрелкового корпуса (август — октябрь 1941), начальник Восточного 
сектора Лужской оперативной группы — заместитель командующего 23 армией Ленинград-
ского фронта (ноябрь- декабрь 1941), командующий Синявинской оперативной группой 
вой ск, заместитель командующего 8-й армией, командующий Волховской оперативной 
группой (декабрь 1941 — апрель 1942), командующий 8-й армией (апрель 1942 — май 1945).

Степанов Григорий Алексеевич (1897–1963), советский военачальник. Генерал- лейтенант 
пограничных вой ск (1940). Начальник управления пограничных вой ск Ленинградского 
военного округа (март 1939 — июнь 1941), помощником командующего 7-й армией ЛВО 
по охране тыла (декабрь 1939 — март 1940), начальник вой ск НКВД по охране тыла Север-
ного (с 23.08.1941 г. — Ленинградского) фронта, командующий внутренней обороной 
и начальник Ленинградского гарнизона (июнь 1941 — октябрь 1944), начальник управления 
пограничных вой ск ЛВО (октябрь 1944 — июль 1950).

Субботин Никита Егорович (1904–1968), советский политработник, военачальник. Генерал- 
лейтенант (1944). Начальник политотдела 23 й армии (июнь — июль 1941), член Военного 
совета 8-й армии (август 1941 — август 1942), член ВС 57-й армии (август 1942 — январь 
1943), член ВС 2-й гвардейской армии (январь 1943 — январь 1944), член ВС 4-го Украин-
ского фронта (январь — июль 1944), член ВС 2-го Белорусского фронта (июль 1944 — июнь 
1945), член ВС Северной группы вой ск (июль 1945–1948).

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), советский поэт, прозаик и публицист, обще-
ственный деятель. Лауреат трех Сталинских премий первой степени (1942, 1949, 1952), 
Международной Ленинской премии (1957) и Ленинской премии (1970). Сотрудник редак-
ции газеты «На страже Родины», сотрудник Политуправления Ленинградского фронта 
(1941–1944), председатель правления Союза писателей СССР (1944–1946).

Трибуц Владимир Филиппович (1900–1977), советский флотоводец. Адмирал (1943). 
Командир эсминца «Яков Свердлов» (март 1935 — январь 1937), начальник отдела боевой 
подготовки Штаба КБФ (январь — июль 1937), исполняющий обязанности и начальник 
Штаба КБФ (июль 1937 — апрель 1939), командующий КБФ (апрель 1939 — март 1946), 
командующий Северо- Балтийским флотом (март 1946 — январь 1947), командующий 
8-м ВМФ (январь — май 1947).

Трончинский Станислав Валерианович (1905–1949), историк, искусствовед. Стажер, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник Ленинградского Музея революции 
(1928–1935), научный сотрудник кабинета архитектуры Ленинградского Дома архитектора 
(1935 — ноябрь 1936), старший научный сотрудник, помощник директора по научной части, 
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врид директора, заместитель директора Павловского дворца- музея (ноябрь 1936 — май 
1939), старший научный сотрудник Музейного отдела УКППЛ (май 1939–1941).

Турова Евгения Леонидовна (1911–1971), музейный работник. Научный сотрудник, 
хранитель архитектурных сооружений Екатерининского парка (1939-сентябрь 1941), 
научный сотрудник, хранитель музейных фондов г. Пушкин в Объединенном хозяйстве 
музеев в Исаакиевском соборе (сентябрь 1941-июль 1942), научный сотрудник Дирекции 
пригородных дворцов- музеев (октябрь 1943-февраль 1944), и. о. директора, директор 
Дворцов- музеев г. Пушкина (февраль 1944-апрель 1945).

Удаленков Николай Петрович (1881–1948) советский художник- реставратор. Научный 
сотрудник в Государственной археологической комиссии, приданной Академии истории 
материальной культуры (июль 1917 — декабрь 1922), научный сотрудник археологиче-
ского подотдела при Отделе музеев Главнауки (октябрь 1918 — февраль 1924), помощник 
хранителя, хранитель, старший научный сотрудник Петергофских дворцов- музеев (март 
1924 — май 1940), бригадир секции живописи в Центральных реставрационных мастерских 
в г. Пушкине (май 1940 — июнь 1941), принимал участие в эвакуации и укрытии музей-
ного имущества (август — сентябрь 1941), ученый реставратор в дворцах- музеях и парках 
Петродворца (январь 1945 — март 1946), бригадир секции живописи в реставрационных 
мастерских при Центральном хранилище в г. Пушкине (с марта 1946 г.).

Фармаковский Мстислав Владимирович (1873–1946), советский искусствовед, археолог, 
художник, специалист в области музейной консервации и реставрации. Доктор историче-
ских наук. Сотрудник Российской академии истории материальной культуры (1919–1931, 
1934–1938), хранитель историко- бытового отдела, научный консультант, заведующий 
реставрационной мастерской Русского музея (1918–1931, 1934–1936), главный хранитель 
Русского музея (1936–1946).

Федорова Евгения Тихоновна (1901–1979), советский государственный деятель. Заве-
дующий Московским роно Ленинграда (1931–1937), заведующий гороно Ленинграда 
(1937–1939), заместитель председателя Ленгорсовета (1939), заместитель председателя 
Ленгорисполкома (1940–1949), в ее ведении находились гороно, горздравотдел, собес, 
управление по делам искусств.

Финкельштейн Юзеф Владимирович (1909–1942), советский деятель культуры и музейный 
работник. Директор Ленинградского лектория (август 1934 — сентябрь 1938), заместитель 
директора в ЦПКиО им. С. М. Кирова (сентябрь 1938 — январь 1940), политрук вой ск НКВД 
(январь — июнь 1939), директор Петергофских дворцов музеев и парков (июль 1940 — июнь 
1941). Погиб на фронте.

Фишер Готтхард, немецкий военачальник. Генерал- лейтенант. Начальник 303-го главного 
артиллерийского командования, начальник артиллерии 18-й полевой армии, командир 
126-й пехотной дивизии (28 ноября 1943–14 февраля 1945).

Флоринская Александра Савишна (1901–?), советский партийный и музейный работник. 
Секретарь, инспектор хозяйственного сектора Ленгорсовета (сентябрь 1938 — июнь 1942), 
директор Музея городской скульптуры (июнь 1942–1943), заведующий Отделом музеев 
и памятников Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета (с 1944).

Франкевитц Бруно (1897–1982), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант. Командир 
215-й пехотной дивизии (12 ноября 1942–6 апреля 1945), командир пехотной дивизии 
«Теодор Кернер» (6 апреля — 7 мая 1945).

Фрумкин Наум Соломонович (1905–1998), советский военно- морской разведчик. Пол-
ковник (1941). Начальник 1-го отдела (разведывательного) Управления ВМФ (октябрь 
1939–1940), начальник Разведотдела Штаба КБФ (июль 1941 — сентябрь 1942), начальник 
разведывательного отделения Каспийской военной флотилии (сентябрь 1942 — январь 
1943), начальник Разведотдела КВФ (январь — август 1943), начальник Училища подготовки 
командиров штабной службы ВМФ (август 1943 — август 1944), помощник начальника 
Разведуправления ГМШ (август 1944–1945).

Хозин Михаил Семенович (1896–1979), советский военачальник. Генерал- полковник 
(1943). Заместитель командующего Резервным фронтом (июль — сентябрь 1941), начальник 
Штаба Ленинградского фронта, командующий 54 армией (сентябрь 1941), командующий 
вой сками Ленинградского фронта и Волховской группой вой ск Ленфронта (октябрь 1941 — 
май 1942), командующий 33-й армией (июнь — сентябрь 1942), заместитель командую-
щего Западным фронтом (октябрь- декабрь 1942), командующий 20-й армией (декабрь 
1942— январь 1943), командующий особой группой вой ск Северо- Западного фронта 
(январь — март 1943), заместитель командующих вой сками Северо- Западного и Западного 



451

Приложения   Биографические сведения

фронтов (март — декабрь 1943), командующий вой сками Приволжского военного округа 
(1944 — июль 1945).

Холостов Дмитрий Иванович (1907–1951), советский военный и политический деятель. 
Генерал- лейтенант (1944). Комиссар Штаба Ленинградского фронта (август 1941 — февраль 
1942), член Военного совета 54-й армии (февраль 1942 — март 1943), начальник Полит- 
управления Ленинградского фронта (1944–1945).

Хоппе Гарри (1894–1969), немецкий военачальник. Генерал- лейтенант (1943). Командир 
126-й пехотной дивизии (8 октября 1942–3 мая 1943), командир 278-й пехотной дивизии 
(1 декабря 1943–28 января 1944, 5 марта 1944 — апрель 1945).

Храпченко Михаил Борисович (1904–1986), советский государственный и общественный 
деятель, литературовед. Заместитель директора (1936–1938), исполняющий обязанности 
директора Института красной профессуры литературы в Москве (1938), заместитель пред-
седателя (май 1938 — апрель 1939), исполняющий обязанности председателя (апрель — 
декабрь 1939), председатель Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров 
СССР (декабрь 1939 — январь 1948).

Чверткин Лев Абрамович (1907–?), советский военно- морской разведчик. Капитан 1 ран-
га (1945). Командир по боевой подготовке надводного флота 1-го отделения 2-го отдела 
(боевой подготовки) Штаба КБФ (август 1940 — июнь 1942), командир по оперативной 
части Штаба Главной ВМБ КБФ (июнь — сентябрь 1942), начальник 2-го отделения РО 
Штаба КБФ (сентябрь 1942 — декабрь 1943), начальник 1-го отдела Разведуправления 
ВМФ (декабрь 1943 — май 1945).

Чистосердов Вадим Васильевич (1905–1951), советский военно- морской деятель. Контр- 
адмирал (1941). Начальник отдела Артиллерийского управления ВМФ (декабрь 1940 — 
ноябрь 1941), начальник Управления артиллерии военно- морской крепости Кронштадт 
(ноябрь 1941 — февраль 1942), начальник научно- исследовательского отдела Артилле-
рийского управления ВМФ (февраль — июль 1942), заместитель начальника Управления 
боевой подготовки ВМФ по огневой и специальной подготовке (июль 1942 — август 1943), 
главный артиллерист ВМФ (август — декабрь 1943), начальник артиллерийского факультета 
Военно- морской академии им. К. Е. Ворошилова (декабрь 1943 — сентябрь 1945).

Чубова Анна Петровна (1905–1989), советский музейный работник, искусствовед. Кан-
дидат искусствоведения. Научный сотрудник, старший научный сотрудник Эрмитажа 
(1929–1939), старший научный сотрудник УКППЛ (с 1939), старший научный сотрудник 
Музейного отдела Управления с исполнением обязанностей заведующей Ремонтно- 
реставрационными мастерскими УКППЛ в г. Пушкине (март 1939 — весна 1941), ученый 
секретарь научно- музейного отдела Петергофских дворцов- музеев научный сотрудник, 
помощник директора Петергофских дворцов- музеев по музейной работе (весна — июль 
1941), старший научный сотрудник Объединенного хозяйства музеев (1941 — май 1942), 
сотрудник Ораниебаумского дворца- музея (1944–1945), преподаватель Академии худо-
жеств (1945–1980).

Чухнов Иван Филиппович (1904–1965), советский военачальник. Генерал- полковник 
технических вой ск (1955). Член Военного совета 8-й армии (7 июля — 24 сентября 1941), 
начальник политотдела 86-й стрелковой дивизии Ленфронта (октябрь — ноябрь 1941), 
начальник политотдела 268-й стрелковой дивизии Волховского фронта (ноябрь 1941 — март 
1942), член Военного совета Приморской армии (март — июль 1942), первый заместитель 
начальника Главного военно- химического управления РККА (осень 1942–1945).

Швыгин Илья Иванович (1888–1944), советский военачальник. Генерал- майор (1943). 
Комендант 29-го укрепрайона (апрель — июль 1941), комендант Красногвардейского укре-
прайона (июль — сентябрь 1941), командир 13-й стрелковой дивизии (ноябрь — декабрь 
1941), заместитель командира и командир 40-й гвардейской стрелковой дивизии (1942 — 
июль 1943), командир 320-й стрелковой дивизии (июль 1943 — май 1944).

Шевалдин Трифон Иванович (1888–1954), советский военачальник. Генерал- лейтенант 
(1940). Заместитель генерал- инспектора пехоты РККА (август 1940 — июнь 1941), коман-
дующий вой сками Ленинградского военного округа и начальник Юго- Западного укре-
пленного района Ленинграда (июнь — август 1941), командующий 8-й армией (24 сентя-
бря — 28 ноября 1941), командующий вой сками Архангельского военного округа (март 
1942 — февраль 1945), командующий вой сками Белорусско- Литовского военного округа 
(февраль — ноябрь 1945).

Шеманский Анатолий Владимирович (1904–1942), советский музейный работник. 
Научный сотрудник в Ораниенбаумских дворцах- музеях (декабрь 1925 — апрель 1926), 
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научный сотрудник (апрель 1926) и помощник хранителя в Управлении Петергофских 
дворцов- музеев и парков (май 1926 — сентябрь 1928), заместитель заведующего Управ-
лением Петергофских дворцов- музеев и парков (октябрь 1928 — декабрь 1931), замести-
тель директора по научно- методической и массовой работе (1 января 1932 — июнь 1937), 
помощник директора Петергофских дворцов- музеев и парков по научно- музейной работе 
(сентябрь1940 — июнь 1941). Погиб на фронте.

Шурыгин Яков Ильич (1904–1998), советский музейный деятель. Кандидат искусствоведе-
ния. Хранитель музеев Нижнего парка (август 1937 — декабрь 1937), врио помощника зам. 
директора по научно- музейной, заведующий научным отделом (декабрь 1937 — октябрь 
1940), заведующий Лекторским бюро Отдела массовой работы (октябрь 1940 — март 1941) 
директор (август 1944 — апрель 1948), главный хранитель (апрель 1948 — август 1949), 
и. о. директора (август — декабрь 1949), главный хранитель (декабрь 1949 — апрель 1951) 
петергофских дворцов- музеев.

Щербаков Владимир Иванович (1901–1981), советский военачальник. Генерал- лейтенант 
(1943). Командир 50-го стрелкового корпуса (январь — июль 1941), врио командующего 
42-й армией (август 1941), командующий 8-й армией (сентябрь 1941), командир 11-й стрел-
ковой дивизии (24 сентября 1941 — февраль 1942), заместитель командующего 23-й армией 
(март 1942), командующий 14-й армией (апрель 1942 — май 1945).

Элькин Елена Николаевна (1905–1968), советский историк- краевед, музейный работник. 
Сотрудник Объединенного хозяйства музеев в Исаакиевском соборе.

Эстебан- Инфантес Эмилио (1892–1962), испанский военачальник. Генерал- лейтенант. 
Командир 250-й (испанской) пехотной дивизии (13 декабря 1942–20 октября 1943).

Яковлев Евгений Васильевич (1915–?), советский военно- морской разведчик. Капитан 
3 ранга (1943). Командир по разведке ЗУР БО КБФ, Ижорского УО БО КБФ и Приморской 
оперативной группы (июнь 1941 — сентябрь 1942), начальник разведывательного отделения 
Ижорского укрепленного сектора БО КБФ (январь — сентябрь 1942), начальник разведы-
вательного отделения Штаба ЛВМБ (октябрь 1942–1944), начальник разведывательного 
отделения Штаба ТМОР КБФ (1944–1945).
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А — армия

АБ — авиабаза, авиабригада

АГ — агентура

АГД — агентурные данные

АД — артиллерийский дивизион 

АД — авиадивизия

АДМ — Александровский дворец-музей

адм. — адмирал

АИР — артиллерийская инструментальная 
разведка

ак — армейский корпус

АК — армейский корпус

АО — артиллерийский отдел

АП — артиллерийский полк

АП — авиаполк

АПП — авиаполевой полк

АПД — авиаполевая дивизия

апр — артиллерийско-пулеметная рота

АПУ — архитектурно планировочное 
управление

АРМ — армейский(ая)

АРТ., арт. — артиллерийский

АСС — аварийно-спасательная служба

БАД — бомбардировочная авиадивизия

БАО — батальон аэродромного обслуживания

БАП — бомбардировочный авиаполк

бат. — батальон, батальонный

ББ — береговая батарея

БЗ — боезапас

БК, БКА — бронекатер

б/к — боекомплект

БМП — бригада морской пехоты

б-н — батальон

БО — береговая оборона

БОИС – береговая оборона Ижорского 
сектора

БОТ — бронированная огневая точка

БПЛ — бригада подводных лодок

БРО — береговой радиоотряд

БМП — бригада морской пехоты

БС — батальон связи

БТКА — бригада торпедных катеров

БТЩ — базовый тральщик, быстроходный 
тральщик

БХЗ — батальон химической защиты

ВА — воздушная армия

ВАХ — Всероссийская академия художеств

ВВС — Военно-воздушные силы

ВГК — Верховное Главнокомандование

В.К.И. — Всесоюзный комитет по делам 
искусств

ВГПК — военизированная городская 
пожарная команда

ВМБ — военно-морская база

ВМКК — военно-морская крепость Крон-
штадт

ВМФ — Военно-Морской Флот

ВНОС — воздушное наблюдение, опове-
щение и связь

ВОСО — отдел военных сообщений 

ВПУ — вспомогательный пункт управления

ВР — военная разведка

ВС — военный совет

ВТ — военный транспорт

ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов

ГАП — гаубичный артиллерийский полк

ГБ — главная база

гв. — гвардейский(ая)

ГВМБ — главная военно-морская база 
(Кронштадт)

ГВП — главный военный порт 

ГВФ — гражданский воздушный флот

ГКО — Государственный Комитет Обороны

ГМИИ — Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина

ГМШ — Главный морской штаб

ГНД — Государственный народный дом

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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горфо — городской финансовый отдел

ГСМ — горюче-смазочные материалы

ГТГ — Государственная Третьяковская 
галерея

ДБ — дальний бомбардировщик

ДБТЩ — дивизион базовых (быстроход-
ных) тральщиков

ДЕС — десант, десантный

ДЗ – дымовая защита

ДЗН — Дом занимательной науки

ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка

ДК — Дом культуры

ДКТЩ — дивизион катеров-тральщиков

д-н — дивизион

ДНО — дивизия народного ополчения

ДМП — дворцы-музеи Петергофа

Д/о — дом отдыха

ДОЗК — корабельный дозор

ДОТ — долговременная огневая точка

ДПВО – дивизия противовоздушной обороны

ДСКА– дивизион сторожевых катеров

д/т — депутатов трудящихся

ДТЩ — дивизион тральщиков

ЕДМ — Екатерининский дворец-музей

ЗА — зенитная артиллерия

ЗАБ — зенитная артиллерийская батарея

ЗАБ — зажигательная авиабомба

ЗАД — зенитный артиллерийский дивизион

ЗАП — зенитный артиллерийский полк

ЗМ — заградитель минный

ЗУР — Западный укрепленный район

ИА — истребительная авиация

ИАБ — истребительная авиабригада

ИАК — истребительный авиакорпус

ИАП — истребительный авиаполк

ИБ — инженерный батальон

ИО — инженерный отдел

ИС — Ижорский сектор

иск. — исключительно

ИУС — Ижорский укрепленный сектор

каб — кабельтов

КАП — корпусной артиллерийский полк

КБФ — Краснознаменный Балтийский флот

КЗОТ – Кодекс законов о труде

КЛ — канонерская лодка

КМ — катер малый

КП — командный пункт

КР — крейсер

КСД, ксд — краснознаменная стрелковая 
дивизия

КТ — катер

КТЩ — катер-тральщик

КУКС — курсы усовершенствования 
командного состава

КУС — Кронштадтский укрепленный сектор

к/ф — краснофлотец

л-т — лейтенант

ЛАП — легкий артиллерийский полк

ЛБС — линейный батальон связи

ЛВМБ — Ленинградская военно-морская база

ЛВО — Ленинградский военный округ

ЛВУ — Ленинградское военное училище

ЛВФ — Ладожская военная флотилия

ЛГК — Ленинградский городской комитет 
ВКП(б)

ЛД — лидер

Ленизо — Ленинградский союз работников 
изобразительных искусств

ЛК — линейный корабль (линкор)

ЛОК — Ленинградский областной комитет 
ВКП(б)

ЛОВСУПВ — Ленинградское военное 
Суворовское училище пограничных войск 
(НКВД)

ЛОССХ — Ленинградское отделение Союза 
советских художников

ЛФ — Ленинградский фронт

м. — местечко, место

м.м.  — местечки, места

МИРЛ — Музей истории и развития Ленин-
града

МК — местный комитет, местком

МО — морской охотник
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Приложения   Список сокращений

МОЛиОР — Морская оборона Ленинграда 
и Озерного района

МОПР – Международная организация 
помощи борцам революции

МП — морская пехота

МПВО — местная противовоздушная обо-
рона

МПС — морской пункт связи

МРАП — морской разведывательный авиа- 
полк

МРАЭ — морская разведывательная эска-
дрилья

МТО — минно-торпедный отдел

муз. — музей, музейный

м/х — масло/холст

Начарт — начальник артиллерии

Начартдив — начальник артиллерии 
дивизии

Начарткор — начальник артиллерии кор-
пуса

НГАТОиБ — Новосибирский государствен-
ный академический театр оперы и балета

НЗО — неподвижный заградительный 
огонь

НИМАП — научно-исследовательский мор-
ской артиллерийский полигон

НКВД — наркомат внутренних дел

НКГБ — наркомат государственной без-
опасности 

НКО — наркомат обороны

НКПС — народный комиссариат путей 
сообщения СССР

н/с — научный сотрудник, начальствую-
щий состав

НО — начальник отдела

НОГ — Невская оперативная группа

НП — наблюдательный пункт

НШ — начальник штаба

ОБМП — отдельный батальон морской 
пехоты

ОБП — отдел боевой подготовки

ОБС — отдельный батальон связи

ОБХЗ — отдельный батальон химической 
защиты

ОВ — отравляющее вещество

ОВР — охрана водного района

ОГ — оперативная группа

ОГБ — оборона главной базы

ОЗО — отряд зимней обороны

ОИБ — отдельный инженерный батальон

ОИР — отдельная инженерная рота

ОКБС — отдельный краснознаменный 
батальон связи

ОКР — отдел контрразведки

ОКХ — Главное командование сухопутных 
войск (Германия)

ОЛС — отряд легких сил

ОМРАЭ — отдельная морская разведыва-
тельная эскадрилья

ОМСБ — отдельный медико-санитарный 
батальон

ООН — отряд особого назначения

ОО — особый отдел

ОП — отдел пропаганды

ОП — огневая позиция

ОПАБ — отдельный пулеметно–артилле-
рийский батальон

опер. — оперативный

ОР — отдельная рота

ОРАП — отдельный разведывательный 
авиаполк

ОРБ — отдельный разведывательный 
батальон

ОРР — отдельная разведывательная рота

ОРС — отдельная рота связи

ОРХЗ — отдельная рота химической  
защиты

ОСБ — отдельный саперный батальон

ОСБР — особая (отдельная) стрелковая 
бригада

ОТ — огневая точка

отд. — отдельный(ая)

ОХР — охрана рейда

ПАП — пушечный артиллерийский полк

ПА — полевая, пушечная артиллерия

ПБ — плавбаза

ПВО — противовоздушная оборона

ПВС — продовольственно-вещевой склад
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ПД, п.д. — пехотная дивизия

ПДМ — Павловский дворец-музей

ПЗО — противозенитная оборона

ПКП — передвижной командный пункт

ПЛ — подводная лодка

п/м, пог. м — погонный метр

ПО — политотдел

ПОГ — Приморская оперативная группа

подхоз — подсобное хозяйство

пом. — помощник

ПП, пп — пехотный полк

пр-к — противник

ПСО — пожарно-сторожевая охрана

ПТО — противотанковая оборона

ПТР — противотанковое ружье

ПУ — политуправление

ПУАЗО — прибор управления артиллерий-
ским зенитным огнем

РАД — радиодивизион

райфо — районный финансовый отдел

РБ — разведывательный батальон, радио- 
батальон

РВК — районный военный комиссариат

РГК — резерв главного командования

РЖУ — районное жилищное управление

РЗО — расширенная зона обслуживания

РКО — районный коммунальный отдел

РО — разведывательный отдел

РОН — рота особого назначения 

РОНО — районный отдел народного обра-
зования

РРАБ — ротационно-рассеивающая авиа- 
бомба

РУ — радиоузел

РУОН — радиоузел особого назначения

РХЗ — рота химической защиты

сапбат — саперный батальон

СБ — стрелковый батальон

с/г, с. г. — сего года

СД, сд, с.д. — стрелковая дивизия

с. з. — суженное заседание

СК, ск — стрелковый корпус

СКА — сторожевой катер

СКР — сторожевой корабль

СНИС — служба наблюдения и связи

СНК — Совет народных комиссаров

СП, сп, с.п. — стрелковый полк

стр. — стрелковый(ая)

ТАСС — Телеграфное агентство Советского 
Союза

ТБР — танковая бригада

т/интендант — техник-интендант

ТМОР — Таллинский морской оборони-
тельный район

ТР — транспорт

ТУС — таблица условных сигналов

ТП — танковый полк

ТЩ — тральщик

УА — ударная армия

УКППЛ — Управление культурно-просве-
тительными предприятиями Ленсовета

УО — учебный отряд

УПО — Управление пожарной охраны

УР — укрепленный район

УС — укрепленный сектор

ФАБ — фугасная авиабомба

ФВК — фарватер корабельный

Ф.З. — Финский залив

ФКП — флагманский командный пункт

Флагарт — флагманский артиллерист

Флагштур — флагманский штурман

ЦРМ — Центральные реставрационные 
мастерские

ШКБФ — штаб Краснознаменного Бал-
тийского флота

ШП — шумопеленгатор

Штадив – штаб дивизии

Штакор — штаб корпуса

Штарм — штаб армии

ЭМ — эскадренный миноносец, эсминец

ЭМШ– электромеханическая школа

ЭПРОН — экспедиция подводных работ 
особого назначения
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Архив КГИОП — Архив Комитета по госу-
дарственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры

Архив ГМЗ «Петергоф» — Архив Государ-
ственного музея- заповедника «Петергоф»

Архив ГМЗ «Павловск» — Архив Государ-
ственного музея- заповедника «Павловск»

ГАРФ — Государственный архив Россий-
ской Федерации

ГОПАНО — Государственный общественно- 
политический архив Нижегородской области

ОМАК — Объединенный межведомствен-
ный архив культуры

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки

РГАВМФ — Российский государственный 
архив Военно- Морского Флота

РГАЛИ — Российский государственный 
архив литературы и искусства

РГАСПИ — Российский государственный 
архив социально- политической истории

Рукописный и исторический архив 
ГМЗ «Царское Село» — Рукописный и исто-
рический архив Государственного музея- 
заповедника «Царское Село»

СПбФ АРАН — Санкт- Петербургский фили-
ал архива Российской академии наук

ЦАМО РФ — Центральный архив Мини-
стерства обороны Российской Федерации

Филиал  ЦАМО  РФ  (архив  Военно- 
Морского Флота, г. Гатчина) — Филиал 
Центрального архива Министерства обо-
роны Российской Федерации

ЦГА СПб — Центральный государственный 
архив Санкт- Петербурга

ЦГАИПД СПб — Центральный государ-
ственный архив историко- политических 
документов Санкт- Петербурга

ЦГАЛИ СПб — Центральный государствен-
ный архив литературы и искусства Санкт- 
Петербурга

ЦДАВО Украины — Центральный госу-
дарственный архив высших органов вла-
сти и управления Украины (Центральний 
державний архів вищих органів влади 
та управління України)

BA-MA — Федеральный архив — Воен-
ный архив Германии (Bundesarchiv- 
Militärarchiv)

KA — Национальный архив Финляндии 
(Kansallisarkisto)

NARA  — Национальное управление 
архивов и документации США (National 
Archivesand Records Administration)

PA-AA — Политический архив Министер-
ства иностранных дел Германии (Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes)

SA-kuva — Военный фотоархив Финляндии

ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВОВ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ»  
БЛАГОДАРИТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ:

Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации»

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив социально- 
политической истории»

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы 
и искусства»

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив Военно- Морского 
Флота»

Федеральное государственное казенное учреждение «Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации»

Филиал Федерального государственного казенного учреждения «Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации» (архив Военно- Морского Флота, г. Гатчина)

Санкт- Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Архив Российской академии наук»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры Санкт-Петербурга

Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государствен-
ный архив Санкт- Петербурга»

Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государствен-
ный архив историко- политических документов Санкт- Петербурга»

Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государствен-
ный архив литературы и искусства Санкт- Петербурга»

Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение «Объединенный межведом-
ственный архив культуры»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
художественно- архитектурный дворцово- парковый музей- заповедник «Царское Село»

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
музей- заповедник «Павловск»

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
историко- художественный дворцово- парковый музей- заповедник «Гатчина».

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский госу-
дарственный академический театр оперы и балета»

Государственное казенное учреждение «Государственный общественно- политический 
архив Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сарапульский историко- архитектурный 
и художественный музей- заповедник»

Национальное управление архивов и документации США (National Archives and Records 
Administration)

Федеральный архив — Военный архив Германии (Bundesarchiv- Militärarchiv)

Политический архив Министерства иностранных дел Германии (Politisches Archiv 
des Auswärtigen Amtes)

Национальный архив Финляндии (Kansallisarkisto)

Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины 
(Центральний державний архів вищих органів влади та управління України)



SUMMARY

Peterhof in the Great Patriotic War: 1941-1945. Vol. 1–2. St. Petersburg 2019

The corpus of documents is devoted to the history of Peterhof palaces, museums, and parks 
during the Great Patriotic War, one of the most tragic periods of their history. Archive papers 
from the collection of more than twenty Russian and foreign archives, little known or completely 
unknown to the broad audience, are published for the first time. 

The book includes a wide range of primary sources concerning evacuation; handover certif-
icates for museum objects, inventories of museum objects, verbatim conferences transcripts 
etc. as well as German army documents and occupation authorities’ reports. Significant place 
in this collection belongs to the diaries and memoirs of museum employees and testimonies 
of Peterhof residents. 

Thus, we oder an opportunity to learn the history from the point of view of those who were 
directly involved in the described events; those who packed the museum objects, hid them 
in the ground, sent them to the rear areas; those who saw the seizure of the town by German 
troops and the fire of the Grand Palace, and those who helped to dismantle the rubble and find 
the hidden sculptures after the liberation of Peterhof.

All these documents considered as a whole provide a thorough basis for future research into 
the war history of the Peterhof museum and its collections.

The edition includes two volumes; each volume consists of two sections. Volume 1: 1) Peter-
hof museums during evacuation, June 1941 - September 1945, 2) Warfare in Peterhof and its 
surroundings, September 1941 — January 1944. Volume 2: 3) German occupation of Peterhof, 
September 1941 — January 1944, and 4) Beginning of the restoration of the palace-and-park 
ensemble, January 1944 — June 1945.

The chronological framework of the collection covers the period from June 22, 1941 to June 
1945. Each section includes a historical essay and a set of documents on the topic. 

The author of the first, second, and fourth essays is Dr. Pavel Petrov, Head of the Museum Research 
Division of the Peterhof State Museum-Reserve. The researcher of the Centre for Contemporary 
History in Potsdam, Dr. Corinna Kuhr-Korolev wrote the third section essay. 

The book is illustrated with rare photographs of Peterhof during the Great Patriotic War. 

The presented corpus significantly expands our understanding of the digculties that museum 
stad had to endure during evacuation of the collections to the rear areas. It oders to the readers 
the details of the tragic, fierce battles for the town of Peterhof in 1941, its subsequent occu-
pation by German troops, and shows the first steps of palaces and parks restoration. The aim 
of the authors was to introduce all these primary sources in order to give readers an insight into 
the full scale of heroism of the soviet museum employees and military men.
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Сборник документов «Петергоф в Великой Отечественной 
войне: 1941–1945» продолжает серию книг «Петергофская 
летопись», представляющую исследования и источники 
по истории дворцово-паркового ансамбля Петергоф.

Впервые комплексно публикуются с научным комментарием 
материалы из российских и зарубежных архивов, 
освещающие судьбу петергофских дворцов-музеев 
и их коллекций в 1941–1945 годах: эвакуацию музейных 
ценностей, боевые действия и немецкую оккупацию 
в  Петергофе, начало послевоенного восстановления 
дворцов и парков.

Издание посвящено 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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