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«Лечить животных было нам не суждено»
В суровые дни наступившей блокады
Безусых страна позвала.
Уроки учебы теперь позабыты,
Попали в кровавой войны жернова.
Здесь пули как пчелы, жужжат словно рой,
Ужалить смертельно стремятся солдат.
Накрыли снаряды свинцом и землёй
Закрывших телами родной Ленинград.
Мы поднимаем ваше выпавшее знамя 
Призванья гордого боец – ветеринар, 
И низко голову за подвиг ваш склоняя,
Стоим и плачем у могил умерших от ран.
И словно капли крови тех ребят, 
Отдавших ради правды свои жизни,
На тающем снегу гвоздики алые лежат, 
Горят как факел памяти и верности отчизне.
«Лечить животных было нам не суждено»,
Незримо передали это нам погибшие ребята,
Ушедшие на небо клином белых журавлей 
В бессмертные полки зачислены солдаты.
Специалист ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»  
С. В. Новинский 
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Уважаемые ленинградцы, 
ветераны, потомки!

С глубоким уважением и признатель-
ностью обращаюсь к вам от имени Управ-
ления ветеринарии Ленинградской обла-
сти. Сегодня мы стоим на пороге важного 
для государственной ветеринарной служ-
бы события — открытия памятника пре-
подавателям и курсантам Ленинградского 
военно-ветеринарного училища, которые 
сражались на Невском пятачке во время 
Великой Отечественной войны.

Этот памятник установлен в память  
о тех, кто проявил мужество и героизм в 
самые трудные времена для нашего народа. 
Сражения на Невском пятачке стали сим-
волом стойкости и сопротивления, доказа-
ли нашу способность защищать Родину любой ценой. Они напомнили 
нам о том, что Победа — это не просто слово, а вершина общих усилий, 
мужества, патриотизма и самопожертвования. 

Сегодня, открывая этот памятник, мы чествуем не только павших, но 
и живых ветеранов, которые передали нам уроки мужества и отваги. Мы 
обязаны помнить об их жертвах и достойно продолжать дело, за которое 
они боролись. Наша общая задача — сохранить историческую память, 
передать её следующим поколениям и вдохновить молодежь на патрио-
тические поступки.

С уважением,  
начальник Управления ветеринарии Ленинградской области  
Леонид Николаевич Кротов
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Личным составом ветеринарной 
службы была проделана огромная 
работа. Через ветеринарные лаза-
реты Красной армии прошло 3 555 
764 раненых и больных лошадей, из 
них вылечено и возвращено в строй 
2 147 494 стационарно больных ло-
шади (91% к числу лечившихся), а 
также все поступившие амбулатор-
но-больные в количестве 1 319 870 
лошадей.

Боевым успехам Вооруженных 
Сил СССР в годы Великой Отече-
ственной войны всемерно содей-
ствовали и службы тыла Красной 
армии. Достойное место в тыловом 
обеспечении войск занимала воен-
но-ветеринарная служба, внесшая 
свой вклад в победу Советских Во-
оруженных Сил над врагом. 

С первых дней Великой Отече-
ственной войны основными задача-
ми военно-ветеринарной службы 
являлись охрана здоровья конско-
го состава войск, его сбережение 
и обеспечение работоспособности. 
Ветеринарная служба должна была 
поставить ветеринарно-профилак-

тическую работу так, чтобы свести 
до минимума заболеваемость и со-
кратить боевые потери лошадей, 
обеспечить надежную противоэпи-
зоотическую защиту конского со-
става, организовать лечебно-эваку-
ационное обслуживание больных 
и раненых лошадей. В комплекс 
ветеринарно-профилактических 
мероприятий включались отбор и 
ветеринарная обработка поступав-
ших в войска лошадей, контроль 
за их содержанием, уходом, экс-
плуатацией, ковкой, состоянием, 
проведение осмотров и плановых 
обследований лошадей, разведка 
ветеринарного состояния райо-
на, проведение оздоровительных 
мероприятий на освобождаемой 
территории. В ходе войны ветери-
нарные специалисты постоянно 
контролировали безопасность в 
ветеринарно-санитарном отноше-
нии мяса и других продуктов жи-
вотного происхождения на вой-
сковых складах, следили за убоем 
продовольственных животных и 
проводили ветеринарно-санитар-

Роль государственной ветеринарной 
службы в период Великой 
Отечественной войны
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ную экспертизу туш и продуктов 
убоя. Несмотря на моторизацию и 
механизацию, конь, по-прежнему, 
имел огромное значение для ар-
мии, действующие части которой 
были насыщены значительным ко-
личеством конского состава. Если 
к началу войны численность ло-
шадей в армии составляла 526 400 
голов, то уже к сентябрю 1941 года 
– 1 324 676, а в отдельные периоды 
войны она достигала 2 млн.

Несмотря на тяжелейшие ус-
ловия, начальствующим составом 
ветеринарного отдела Ленинград-
ского фронта на регулярной основе 
осуществлялись проверки вверен-
ных подразделений (ветеринарных 
лазаретов) с целью контроля состо-
яния и обеспеченности материаль-
но-технической базы, условий быта 
личного состава и проводимых ме-
роприятий. 

Острая нехватка автотранспорт-
ных средств резко повысила зна-

чение гужевого транспорта. К при-
меру, штаты стрелковой дивизии, 
введенные в июле 1941 г., предусма-
тривали увеличение удельного веса 
этого вида транспорта до 75% об-
щей грузоподъемности транспорта 
дивизии. Роль его особенно возрас-
тала в условиях непроходимых до-
рог. Так, в ходе Ржевско-Вяземской 
операции в феврале 1942 г. первый 
санный обоз, прибывший в 39-ю ар-
мию Калининского фронта, привез 
больше запасов, чем было доставле-
но за несколько дней воздушным 
транспортом. 

Гужевой транспорт использо-
вался очень широко. Так, в битве 
под Сталинградом работали 209 
гужтранспортных рот, численно-
стью более 30 тыс. лошадей, от-
дельные гужтранспортные роты на 
верблюдах и 6 рот на волах. Поэто-
му от укомплектованности соеди-
нений, частей и подразделений ло-
шадьми, от их работоспособности 

Если к началу войны численность лошадей в армии 
составляла 526 400 голов, то уже к сентябрю 1941 
года – 1 324 676, а в отдельные периоды войны она 
достигала 2 млн.
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и эпизоотического благополучия 
в значительной степени зависе-
ли подвижность и боеспособность 
войск, их своевременное и полное 
тыловое обеспечение. Вопросы 
комплектования частей конским 
составом и состояние конских ре-
сурсов приобрели чрезвычайно 
важное значение и осложнились 
уже на первом году войны. 

Вынужденный отход частей 
Красной армии с наших террито-
рий в первые месяцы войны со-
провождался значительной поте-
рей конского состава. Так, из 17,5 
млн общего поголовья лошадей, 
насчитывавшихся к началу напа-

дения Германии на СССР, к сен-
тябрю 1942 года осталось всего 9 
млн лошадей вместе с молодня-
ком. Такие огромные потери сра-
зу же поставили части Красной 
армии в тяжелое положение в 
отношении комплектования кон-
ским составом. Однако, несмотря 
на сложность обстановки, рабо-
та личного состава ветеринарной 
службы, система проведения про-
филактических и противоэпизо-
отических мероприятий обеспе-
чили ветеринарное благополучие 
конского состава, поступающего 
на укомплектование войск. Вете-
ринарная служба Красной армии 
имела сложившуюся структуру 
и для выполнения поставленных 
задач, и осуществления ветери-
нарного обеспечения, располагала 
необходимыми административ-
ными, учебными, научно-иссле-
довательскими, лечебными, снаб-
женческими и другими органами. 
Во всех частях действующей ар-
мии находились штатные военные 
ветврачи, в дивизиях и корпусах 
дивизионные и корпусные вет-
врачи, в армиях и фронтах вете-
ринарные отделы. Ветеринарная 
служба действующей армии воз-
главлялась единым центральным 
руководящим органом – Ветери-
нарным управлением РККА.
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Помимо людей эвакуации так-
же подлежали и животные – коро-
вы, лошади, свиньи.

С целью сохранения племенно-
го скота, находящегося на террито-
рии Ленинградской области, была 
организована экстренная эвакуа-
ция. К 19 августа 1941 года к эва-
куации только в Гатчинском рай-
оне подготовлено 18 гуртов скота 
общим количеством около трех ты-
сяч голов. В сопровождении более 
чем 400 человек (в большинстве 
пожилые мужчины и женщины с 
детьми) гурты растянулись почти 
на 20 километров. 82 дня трудных 
дорог и тяжелого труда занял путь 
до Устюжского района Вологод-
ской области.

На территории Ленинград-
ской области, а именно на станции 
Мельничный ручей в 1942 г. рас-

полагался Ветеринарный отдел 
Ленинградского фронта, затем он 
передислоцировался в Ленинград. 
В 1944-1945 гг. сначала на терри-
тории совхоза «Приютино», затем 
в п. Мельничный ручей работал 
293 Фронтовой ветеринарный ла-
зарет, там же в 1942-1943 гг. распо-
лагался 2149 Фронтовой ветери-
нарный склад. В Ленинграде – 410 
Фронтовая ветеринарная лабора-
тория. На территории Ленинграда 
и области действовали 411, 412, 
444, 523 Полевые (Армейские) 
ветеринарные лазареты, 257 Гар-
низонный ветеринарный лазарет, 
314, 548, 549, 577 и 594 Эвакуа-
ционные ветеринарные лазареты, 
135 и 97 Полевые походные ветла-
боратории, 18 Автоветеринарный 
отряд, 1695 Полевой армейский 
ветсклад.

Война пришла в Ленинград 

К 19 августа 1941 года к эвакуации только в Гатчинском 
районе подготовлено 18 гуртов скота общим 
количеством около трех тысяч голов. 82 дня трудных 
дорог и тяжелого труда занял путь до Устюжского 
района Вологодской области.
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В годы Великой Отечествен-
ной войны Ю.А. Лянда бессменно 
возглавлял ветеринарную службу 
Ленинградского фронта и на этом 
посту провел большую работу 
по ветеринарному обеспечению  
войск.

С июля 1920 года Юлий Ав-
раамович Лянда возглавил во-
енно-ветеринарную службу Ле-
нинградского Военного округа, а 
в годы Великой Отечественной 
войны – Ленинградского фронта. 

«В субботу, ночью, накануне объ-
явления о нападении фашистских 
войск, деда срочно вызвали в штаб 
ЛВО. Он успел сказать «началась 
война» и быстро ушёл. Родные не 
видели и не слышали ничего о нём 
несколько недель», – рассказы-
вает внук Александр Авраамович 
Лянда со слов своего отца Авраама 
Юльевича. 

Его заслугой было оздоровле-
ние в короткий срок неблагопо-
лучных по чесотке лошадей, при-
бывших на Ленинградских фронт 
зимой 1943 года. По его инициа-
тиве и при непосредственном уча-
стии проводилось изыскание ре-
сурсов кормов и их заменителей, 
составление специальных рецеп-
тур комбикорма для лошадей, что 
позволило сохранить лошадей для 
нужд фронта во время блокады. 
Впервые в ветеринарной практи-
ке на Ленинградском фронте была 
произведена поголовная прививка 
лошадей столбнячным анатокси-
ном, и создан активный иммуни-
тет против столбняка. В сложных 
условиях блокады Лянда создал 
маневренную группу подвиж-
ных дезинсекционных отделений 
для борьбы с ножными паразита-

Юлий Авраамович Лянда
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ми, что обеспечило оперативную 
и массовую обработку лошадей. 
Были созданы мастерские по изго-
товлению подков и производству 
газокамер, которыми были обе-
спечены войска фронта. В период 
наступательной операции Ленин-
градского фронта Юлий Авраамо-
вич Лянда на высоком уровне про-
вел эвакуацию раненых и больных 
лошадей. Одновременно он уча-
ствовал в организации и в работе 
ряда военных и гражданских ве-
теринарных учреждений. Он был 
одним из инициаторов создания 
первого ветеринарного высшего 
учебного заведения – Ленинград-
ского ветеринарного института. 
Им были сформированы курсы 
усовершенствования высшего и 
старшего ветеринарного состава 
РККА и, по совместительству, он 
был первым начальником учебной 
части этих курсов.

Трудности блокады лошади ис-
пытали на себе в полной мере – в 
условиях голода 1941 года весь 
кормовой овес был направлен на 
мукомольные комбинаты и ис-
пользовался для выпечки хлеба. 
Завозить сено с «Большой земли» 
не было никакой возможности, 
и интендантам пришлось срочно 
изыскивать способы кормить ло-
шадей. 

Дмитрий Павлов, 
уполномоченный Госкомитета 
обороны по обеспечению 
населения города и Ленфронта 
продовольствием в 1941-1942 
годах, вспоминал: 

«После долгих исканий на-
шли выход, правда, мало устра-
ивавший лошадей, но все же 
смягчавший на некоторое время 
остроту вопроса их снабжения. 
На Управление лесной охраны 
зоны Ленинграда и Управление 
Октябрьской железной доро-
ги возложили заготовку ветвей 
(молодых побегов); их срезали, 
связывали пучками и вывозили 
из леса. Перед тем, как давать 
этот корм лошадям, ветки распа-
ривали горячей водой, посыпали 
хлопковым жмыхом, добавляли 
соли. Наряду с заготовкой веток 
организовали производство тор-
фяного комбикорма на Лахтин-
ском торфозаводе. Комбикорм 
состоял из хлопкового жмыха, 
торфяного очеса, мельничной 
пыли, отрубей, мясокостной 
муки и соли. Такой корм выпу-
скался в прессованном виде тю-
ками весом до 80 кг. В отличие от 
веточного корма, торфяной ком-
бикорм лошади ели плохо».
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Ленинградский 
ветеринарный институт в 
годы войны

1 июля 1941 г. на Ленинград упа-
ли первые бомбы, с 8 июля ввели 
карточки, а с 8 сентября началась 
блокада. Несмотря на начало вой-
ны, Ленинградский ветеринарный 
институт (ЛВИ) в августе 1941 г. 
выпустил 125 специалистов – ве-
теринарных врачей и 15 педагогов 
для ветеринарных и сельскохозяй-
ственных техникумов. По призыву 
и добровольно ушли в Красную 
армию 87 научных работников и 
служащих института, 156 студен-
тов. Многие студенты и препода-
ватели вступили в ряды народного 
ополчения. Когда во дворе инсти-
тута выстроились добровольцы 
народного ополчения, все увидели, 
что на правом фланге возвышается 
солидная фигура шестидесятилет-
него профессора Д.С. Руженцева. 
Рядом с ним стоял семидесятилет-
ний профессор H.Л. Юстов. Это 
были маститые ученые.

Приказом Штаба Ленинград-
ского фронта была создана специ-
альная комиссия по эвакуации 
животных из районов Ленинград-
ской области. В нее входили науч-
ные сотрудники: профессора Н.Ф. 
Богдашев и Е.Ф. Растегаева, до-
центы Б.Н. Федотов, К.И. Шака-
лов, Л.Л. Кожар, В.А. Сироткин 
и другие сотрудники, выпускники 
августа 1941 г. и студенты млад-
ших курсов. Мобилизация служеб-
ных собак для нужд армии и эваку-
ация собак по заданию Областного 
совета Осоавиахима (Общества 
содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строитель-
ству) проводилась при непосред-
ственном участии В.В. Шохора,  
Н.И. Бочарова, Н.А. Шакалова, 
К.И. Конге. Собаки в армии до-
ставляли донесения, вывозили с 
поля боя раненых, перевозили гру-
зы, искали мины и даже подрывали 
танки. Спецлаборатория институ-
та начала разрабатывать две темы 
по токсикологии боевых отравля-
ющих веществ. 

Кадровое обеспечение: 
Ленинградский ветеринарный институт  
и Ленинградское военно-ветеринарное училище
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В 1941 г. было более 80 кавале-
рийских дивизий. Лошади были в 
каждой воинской части. Большин-
ство профессорско-преподаватель-
ского состава ЛВИ влилось в ряды 
Советской армии.

В ветеринарных лазаретах 
фронта проводилась научно-иссле-
довательская работа. Ветеринар-
ные хирурги внесли большой вклад 
в изучение военного травматизма 
и разработали ряд новых лечебных 
методов. В лазаретах регулярно 
проводились курсы усовершен-
ствования ветеринарного состава 
фронта, организовывались науч-
ные конференции. Ряд хирургов 
защитили диссертации, используя 
в них материалы военных лет (А.А. 
Веллер, А.К. Кузнецов и др.).

Проводились хирургические 
сборы ветврачей дивизионов и 
армий. В 1944 и 1945 гг. хирурги, 
терапевты и эпизоотологи 243-го 
фронтового и 257-го окружного 

ветлазаретов проводили на своих 
базах занятия со студентами 5-го 
курса института, вернувшимися 
в Ленинград из эвакуации. Летом 
1941 г. студенты института жили 
в спортивном зале и в кабинетах 
кафедры неорганической химии. 
Они гасили бомбы-зажигалки, 
сброшенные на территорию Бада-
евских складов, института и мясо-
хладокомбината, расположенных 
в Черниговском переулке. Несли 
караульную службу по обнаруже-
нию наводчиков, которые сигнали-
ли фонариками на Новодевичьем и 
Митрофаньевском кладбищах при 
налетах немецкой авиации. Сту-
денты строили оборонительные 
сооружения в городе: баррикады, 
противотанковые рвы, доты, а в 
здании института – амбразуры. В 
августе-декабре 1941 г. на террито-
рии ЛВИ действовали корпусный 
ветлазарет и три военизирован-
ные ветлечебницы. Здесь работали 

Большинство профессорско-преподавательского 
состава ЛВИ влилось в ряды Советской армии. 
В ветеринарных лазаретах фронта проводилась 
научно-исследовательская работа. 
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К.И. Шакалов, П.А. Алексеев и 
др. Даже в самую страшную бло-
кадную зиму 1941–1942 гг. Ленин-
градский ветеринарный институт 
не прекращал своей деятельности. 
159 студентов 2–4-го курсов за-
нимались по расписанию. Сверх 
учебного плана из студентов и со-
трудников готовили фельдшеров и 
ветсанитаров. Студенты, препода-
ватели, служащие жили на терри-
тории института. 

Сотрудники, как служащие, 
получали 125 граммов хлеба. 

В приказе по институту от 11 
февраля 1942 г. говорилось: считать 
выбывшими ввиду смерти старше-
го преподавателя кафедры пато-
физиологии Алексееву, бухгалтера 
Зиновьеву, библиотекаря Волоче-
нинову и других сотрудников и сту-
дентов. Такие приказы издавались 

один за другим. В результате ар-
тиллерийских обстрелов и налетов 
авиации зданиям института был 
причинен значительный ущерб. 
Пострадали оборудование и му-
зейные ценности. Библиотека не 
сгорела и была сохранена лишь 
благодаря самоотверженности со-
трудников института.

При этом было необходимо не только ознакомить 
ветсостав с особенностями специальной работы 
в военных условиях и дать крайне необходимые 
военные знания, но и самое главное – подготовить 
специалистов, способных выполнять лечебную 
работу: хирургов, эпизоотологов, терапевтов, которых 
армия до войны не имела, и без которых невозможно 
было обеспечить лечебно-эвакуационную и 
противоэпизоотическую работу в войсках.
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Ленинградское  
военно-ветеринарное 
училище

Приказом РВС Республики в 
мае 1921 г. в Москве при Главво-
енветупре была сформирована 
Школа военно-ветеринарных аги-
таторов на 150 человек, в зада-
чи которой входила подготовка 
помощников ветсостава армии в 
его работе по популяризации эле-
ментарных ветеринарных знаний 
и в оздоровлении конского со-
става. Занятия в школе начались 
1 сентября 1921 г., но вследствие 
значительного недостатка вет-
фельдшеров её переформировали 

в Военно-ветеринарную фельд-
шерскую школу. Таким образом, 
в декабре 1922 г. в Москве (Цвет-
ной бульвар, 25) началась подго-
товка ветфельдшеров. В 1924 г. из 
школы были выпушены первые 73 
ветеринарных фельдшера. В этом 
же 1924 г. школа перешла на но-
вый штат, которым предусматри-
вался приём 400 учащихся. С 1926 
г. в школе был введён 3-летний 
курс обучения по расширенным и 
углублённым программам, сроки 
обучения и программа приводи-
лись в соответствие с граждански-
ми ветфельдшерскими школами 
(техникумами), выпускавшими 
ветфельдшеров со средним ветери-
нарным образованием. Уже в 1928 
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г. из школы было выпущено 377 
старших ветфельдшеров. 17 марта 
1937 г. школа, находившаяся в то 
время в Ленинграде, переименовы-
вается в Ленинградское военно-ве-
теринарное училище.

Молодая, формирующаяся 
Красная армия остро ощущала ну-
жду в ветеринарных специалистах.

В школы зачислялись хорошо 
развитые и грамотные красноар-
мейцы, имевшие образование в 
объёме 4-7 классов, после прохож-
дения ими 2-месячной строевой 
подготовки. Начальником школы 
являлся старший ветврач части. 
Преподавание по ветеринарным 
предметам вели все ветврачи ча-
сти, по военным дисциплинам – 
лица командного состава части. 
Подготовка в школах длилась 22 
месяца, из них 10 мес. – в первом 
году службы и 12 мес. – во вто-
ром. За период обучения курсанты 
наравне со специальным образо-
ванием получали политическую, 
военную и общеобразовательную 
подготовку. По окончании обу-
чения производились испытания 
комиссией, назначаемой началь-
ником ветотдела округа, обычно 
под председательством дивизион-
ного ветврача. В состав комиссии 
входили: начальник школы, пре-
подаватели, представители коман-

дования и политорганов. Успешно 
выдержавшие испытания получа-
ли звание младшего ветфельдше-
ра (ветинструктора) и начальник 
ветотдела округа назначал их на 
вакантные должности в части и 
учреждения округа. Значение этих 
школ было не только в том, что они 
готовили младших ветфельдшеров 
для армии, но и в том, что после де-
мобилизации эти фельдшеры по-
полняли кадры ветспециалистов в 
сельском хозяйстве.

Ленинградское военно-вете-
ринарное училище в годы войны 
сочетало обучение курсантов с 
участием в обороне Ленинграда. 
Находясь в блокированном Ле-
нинграде, училище принимало 
активное участие в борьбе с фа-
шистскими оккупантами, команд-
ный состав и курсанты училища 
показали образцы патриотизма и 
воинской доблести. Батальоны из 

Молодая, 
формирующаяся 
Красная армия остро 
ощущала нужду 
в ветеринарных 
специалистах.
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преподавателей и курсантов (бо-
лее 1200 человек) в сентябре 1941 
года были направлены на оборону 
одного из участков на подступах 
к Ленинграду, который впослед-
ствии вошел в историю, как Пла-
цдарм «Невский пятачок». Многие 
сотрудники училища и курсанты 
за храбрость и отвагу отмечены 
правительственными наградами. 

Плацдарм «Невский пятачок» 
— одна из самых героических и 
трагических страниц отечествен-
ной военной истории. Это место 
одной из самых кровопролитных 
битв в новейшей истории: на этом 
участке побережья Невы в 1941-
1943 годах войска Ленинградского 
фронта около 400 дней пытались 
прорвать блокаду Ленинграда.

Байтин Леопольд  
Абрамович  
(1893-1949 гг.) 

– ветеринарный врач началь-
ник Ленинградского военно-ве-
теринарного училища (1926-
1945), заместитель начальника 
Военно-ветеринарной академии 
Красной армии (1945-1946), 
генерал-майор ветеринарной 
службы.
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11-я отдельная стрелковая бригада  
и судьба Ленинградского  
военно-ветеринарного училища 

8 сентября 1941 началась блокада 
Ленинграда. А уже 16 сентября вы-
шел Приказ войскам Ленинградского 
фронта о необходимости создать на 
базе военно-учебных заведений ЛВО 
отдельную стрелковую бригаду. Нача-
ла она формироваться на базе ВЭТАС 
им. Буденного и носила наименование 

«Курсантская бригада». Изначально 
сформировалась 2-я стрелковая бри-
гада. Туда и вошёл личный состав Ле-
нинградского военно-ветеринарного 
училища. Немного позже её переиме-
новали. Так, 1 октября 1941 года на свет 
появилась 11-я отдельная стрелковая 
бригада.

Выписка из Приказа по войскам Ленинградского фронта
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После формирования бригада 
заняла оборону по правому берегу 
Невы восточнее Ленинграда, сме-

нив на позициях 115-ю стрелковую 
дивизию, которая переправилась 
на Невский пятачок.

Выписка из журнала боевых действий 11-осбр
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Боевая характеристика 11-осбр
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Боевая характеристика 11-осбр
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Боевая характеристика 11-осбр
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Бригада обеспечивала форси-
рование Невы другими частями, 
а также вела боевые действия на 
плацдарме. 

Во время проведения 55-й ар-
мией наступления на Синявино, 
начавшегося 20 октября 1941 года, 
она осталась на обороне правого 
берега.

Из воспоминаний бойца 
Красной армии и бывшего 
курсанта Носова Дмитрия 
Сергеевича: 

«В сентябре 1941 года бата-
льоны курсантов были направле-
ны на укрепление небольшого пла-
цдарма, который впоследствии 
вошел в историю как «Невский 
плацдарм». В ночь с 6 на 7 ноября 
под непрерывным огнем против-
ника курсанты на лодках форси-
ровали Неву. На плацдарме, кото-
рый бойцы прозвали «пятачком 
смерти», отрезанном от города, 
не хватало боеприпасов. А в кон-
тратаки приходилось переходить 
по несколько раз в день».
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Боевые действия 11-й отдельной стрелковой бригады
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5 ноября 11-я отдельная 
стрелковая бригада переправи-
лась на Невский пятачок в рай-
оне села Анненское. Бои шли 
до 11 ноября. Затем они заняли 

оборону на правом берегу Невы. 
Об этих событиях есть воспоми-
нания и другого курсанта Ленин-
градского военно-ветеринарного 
училища.

Из воспоминаний зоотехника 
колхоза «Путь Ленина»  
Гусева Алексея Федоровича: 

«Будучи курсантом Ленинград-
ского военно-ветеринарного учили-
ща, я готовился стать фельдше-
ром, но пришлось с началом войны 
взяться за винтовку...

Перед тем, как 11-я бригада 
приступила к переправе через Неву, 
в части состоялся митинг. Он вы-
звал у всех нас, бойцов и командиров 
бригады, душевный подъем, всех ох-
ватило горячее стремление в канун 
24-й годовщины Великого Октября 
прорвать фашистскую блокаду.

У северной окраины Арбузо-
ва гитлеровцы предприняли мощ-
ные атаки, стараясь выбить нас 
с занимаемых позиций. Но в нашей 
первой роте второго стрелкового 
батальона оказалось достаточно 
вооружения и сил, чтобы отраз-
ить натиск врага. У всех бойцов 
были винтовки, ручные гранаты, 
бутылки с зажигательной смесью 
для борьбы с танками. Кроме того, 

в роте имелось два станковых пу-
лемета и один 50-миллиметровый 
миномет. Применяли мы это ору-
жие умело, врагу не удалось про-
двинуться вперед.

В ноябре на Неве появился лед. 
Скоро наступили зимние холода. 
Чтобы согреться, бойцы, сидя в 
окопе, теснее прижимались друг 
к другу. Они делили между собой 
последний сухарь, глоток воды, по-
следнюю затяжку папиросы. Это 
было настоящее воинское брат-
ство!

В одном взводе со мной воевал 
Николай Носырев, тоже бывший 
курсант. Высокого роста, всегда 
правофланговый на построениях, 
мой друг был отличным солдатом, 
очень исполнительным и дисци-
плинированным. Стрелял Носырев 
метко, от его пуль нашли себе ги-
бель десятки фашистских захват-
чиков...

Жаль боевого товарища. Нико-
лай Носырев так и остался на пя-
тачке, он пал в бою с гитлеровцами 
12 ноября 1941 года».
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Из воспоминаний курсанта 
Константина Евгеньевича 
Ярунцева:

«…Переход длился до 14 часов 
следующего дня и был трагиче-
ским. 

После трехмесячного голод-
ного пайка и нагрузки, переход 
был для многих непосильным. На 
наше несчастье ледовая трасса в 
ту ночь неоднократно подверга-
лась бомбежке. 

Не знаю, сколько наших кур-
сантов погибло в ту ночь в по-
лыньях и от бомбежки, но утром 
пришло к берегу не более 350 че-
ловек…

В дальнейшем курсанты при-
были в поселок Новая Ладога, а 
затем им предстоял долгий путь 
зимними дорогами до станции 
Ефимовское, куда дошли только 
к 15 января 1942 года. Это 400 
километров.

Погрузившись в эшелон, кур-
санты были подвергнуты налету 
фашисткой авиации. Были по-
гибшие и раненые.

Эшелон прибыл в Вельск 25 
января 1942 года».

В начале декабря 1941 года 
было принято решение об эва-
куации училища в город Вельск  
Архангельской области. В ночь 
с 6 на 7 декабря 1941 года сфор-

мированный из остатков учили-
ща батальон курсантов (около 
600 человек) пешим порядком 
направился через Ладожское 
озеро.

Эвакуация училища в г. Вельск 
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В Вельске коллектив училища 
быстро организовал необходимую 
учебную базу. В мае 1943 года там 
состоялся первый военный выпуск. 
Выпускникам в зависимости от 
ступени окончания училища было 
присвоено воинское звание: «лейте-
нант» или «младший лейтенант ве-
теринарной службы». Они направ-
лялись прямиком на фронт.

Тем временем под Ленинградом 
продолжались бои. Бывшие курсан-
ты Ленинградского военно-ветери-
нарного училища продолжали свою 

службу в рядах 11-ой отдельной 
стрелковой бригады.

9 сентября 1942 года, будучи при-
данной 86-й стрелковой дивизии, 
бригада вслед за ней пыталась пере-
правиться через Неву у Московской 
Дубровки, но переправа не удалась из-
за массированного артиллерийского 
обстрела. На следующий день она 
была вынуждена отступить на исход-
ные позиции на правом берегу Невы.

26 сентября 1942 года брига-
да одним батальоном вновь начала 
форсирование на острие отвлека-
ющего удара у платформы Тепло-
бетонной, непосредственно напро-
тив хорошо укреплённой 8-й ГЭС. 
Таким образом, батальон, который 
смог высадиться у 1-го городка, от-
влёк противника от главного удара, 
где переправлялась 70-я стрелковая 
дивизия, и понёс большие потери.

28 сентября 1942 года бригада по 
правому берегу перешла на участок 
70-й стрелковой дивизии, где и пере-
правилась на Невский пятачок, уже 
захваченный частями дивизии. За-
вязала бои на рубеже от 8-й ГЭС до 
Арбузово. К 15:00 29 сентября 1942 
года передовой батальон бригады 
занял Арбузово. Весь день 30 сен-
тября бригада отражала контратаки 
противника, но в конечном итоге 6 
октября была вынуждена перепра-
виться обратно.

Из воспоминаний курсанта 
Константина Евгеньевича 
Ярунцева:

«Время шло быстро, курс обу-
чения был ускоренный, и мы 7 мая 
1943 года были выпущены из учи-
лища, большинство лейтенантами 
ветеринарной службы. Я и шесте-
ро моих товарищей окончили учи-
лище с отличием и после получения 
соответствующих документов 
были направлены в Москву для 
распределения по частям. 24 мая 
1943 года я вместе с выпускниками 
Московской военно-ветеринарной 
академии выехал в город Ржев в 68 
армию, формировавшуюся там из 
поредевших в боях частей».
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Карта боя
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Боевые действия 11-й отдельной стрелковой бригады
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Боевые действия 11-й отдельной стрелковой бригады
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Боевые действия 11-й отдельной стрелковой бригады
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С конца октября 1942 года до 
переформирования она занимала 
позиции по берегу Невы напротив 
Московской Дубровки, на рубеже 
Пороги — Бумкомбинат. 22 апреля 
1943 года 11-я отдельная стрелко-
вая бригада прекратила своё суще-
ствование. Её отдали на формиро-
вание 120-й стрелковой дивизии.

Училище же было возвращено 
в Ленинград 22 апреля 1945 года. 
В послевоенные годы, с 29 ноября 
1947 года по 1954 год, его переме-
стили в Омск. 

10 декабря 1949 года оно было 
переименовано в Омское воен-
но-ветеринарное училище, а в 1954 
году — расформировано. 

За время боёв конца сентября 1942 года 11-я 
стрелковая бригада потеряла 1211 человек. 
26 сентября 1942 года только без вести пропавшими 
числилось 319 человек.
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Невский пятачок — условное 
обозначение плацдарма на левом 
(восточном) берегу Невы напротив 
Невской Дубровки, захваченного 
и удерживаемого советскими вой-
сками Ленинградского фронта (с 
20 сентября 1941 по 27 апреля 1942 
и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 
1943) в ходе битвы за Ленинград.

Плацдарм «Невский пятачок» 
находился на левом берегу Невы 
в районе деревни Московская Ду-
бровка приблизительно в 15 ки-
лометрах вниз по течению реки от 
Шлиссельбурга. В этом месте Нева 
образует излучину и имеет шири-
ну до 350 метров и достаточно по-
логие берега. От Шлиссельбурга 
в сторону Ленинграда по левому 
берегу проходило шоссе Шлис-
сельбург-Ленинград. Оно распола-
галась всего в 100 метрах от Невы, 
но в районе Московской Дубровки 
из-за излучины Невы отходила от 
береговой линии на 500 метров.

Вдоль дороги располагались 
населенные пункты. Чуть южнее 
Московской Дубровки располага-
лась деревня Арбузово, а несколько 

дальше недалеко от реки Мойки — 
село Анненское. К северу примерно 
в 800 метрах от Невского пятачка 
располагался населенный пункт – 
1-й Городок, а в 5 километрах — 2-й 
Городок. Между этими городками 
прямо на берегу Невы (напротив 
платформы «Теплобетон» на пра-
вом берегу) находилось здание 8-й 
ГРЭС. Непосредственно за шоссе 
Шлиссельбург-Ленинград находи-
лась труднопроходимая местность 
с многочисленными карьерами, по-
крытая кустарником и лесом. 

С одной стороны, наличие же-
лезнодорожной ветки, станция 
Петрокрепость – поселок Невская 
Дубровка на правом берегу и отно-
сительно небольшая ширина реки в 

Бои на подступах к Ленинграду. 
Плацдарм «Невский пятачок»

Особенности местности  
в районе «Невского  
пятачка» самым 
непосредственным 
образом повлияли  
на ход боевых действий. 
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районе Дубровки – позволяли со-
ветскому командованию оператив-
но доставлять подкрепление в этот 
район и переправлять его на левый 
берег. С другой стороны, из-за излу-
чины Невы противник из опорных 
пунктов мог обстреливать террито-
рию плацдарма и переправы через 
Неву со всех сторон.

Поскольку местность к востоку 
от плацдарма за дорогой была труд-
нопроходимая, основные атаки со-
ветских войск были направлены на 
захват узлов обороны в населенных 
пунктах, без овладения которыми 
дальнейшее наступление было не-
возможно. 

Боевые действия в районе Не-
вского пятачка в 1941-1943 гг. ве-
лись с целью прорыва блокады. 
Операции проводились практиче-
ски по одной и той же схеме: совет-
ские войска форсировали Неву и 
наступали в направлении на Мгу и 
Синявино с запада силами Ленин-
градского фронта (сентябрь–ок-
тябрь 1941 г. – Невская оператив-
ная группа; ноябрь 1941 г. – январь 
1942 г. – 8-я армия; январь–октябрь 
1942 г. – Невская оперативная 
группа; октябрь 1942 г. – 1943 г. – 
67-я армия ЛФ), с востока в том же 
направлении – силами 54-й армии 
(в 1941 г.) и Волховского фронта (в 
1942 – 1943 гг.). 

В историографии выделяются 
4 таких операции:
1-я Синявинская операция 
(сентябрь 1941 г.);
2-я Синявинская операция 
(октябрь — декабрь 1941 г.);
3-я Синявинская операция 
(август — октябрь 1942 г.);
Операция «Искра» (январь — 
февраль 1943 г.).

Несмотря на то, что все эти 
попытки, по сути, оставались 
незавершенными, т.е. развить 
наступление не удалось, 
Невский пятачок стал одним из 
символов мужества, героизма 
и самопожертвования 
советских воинов.
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Как только вражеское кольцо 
вокруг Ленинграда замкнулось, 
советское командование начало 
предпринимать меры по его лик-
видации. А замкнулось оно 8 сен-
тября 1941 года с выходом герман-
ских войск – 20-й моторизованной 
дивизии генерала Цорна – к южно-
му побережью Ладожского озера и 
захватом Шлиссельбурга. Блокада 

была сухопутной. И уже спустя 
два дня была предпринята первая 
попытка деблокады города: с вос-
тока в наступление перешла 54-я 
отдельная армия маршала Кулика 
Г.И. Войска Ленинградского фрон-
та должны были содействовать 
этой операции: форсировать Неву, 
захватить ряд плацдармов и раз-
вить наступление навстречу 54-й 
армии. Вскоре для выполнения 
этой задачи была создана Невская 
оперативная группа. Однако из-
начально сил для осуществления 
задуманного было выделено явно 
недостаточно, а времени на подго-
товку отводилось очень мало. 

16 сентября командование Лен-
фронта – Г.К. Жуков, А.А. Жданов 
и М.С. Хозин – отдало боевой при-
каз № 0050: 1-й дивизии НКВД с 
батальоном моряков 4-й бригады 
морской пехоты и при содействии 
Ладожской военной флотилии в 
ночь на 18 сентября форсировать 
Неву и овладеть Шлиссельбур-
гом, а с утра начать наступление 
на восток – навстречу 54-й армии. 
18 сентября была получена допол-
нительная задача – переправиться 
через реку и захватить 2-й Городок. 

Первая Синявинская операция 
(сентябрь 1941 г.)
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Боевым приказом № 0065 Штаб 
Ленфронта потребовал от коман-
дира 115-й стр. дивизии генерала 
Конькова В.Ф. 18 сентября форси-
ровать Неву на участке п. Иванов-
ское – Московская Дубровка и на 
следующий день перейти в насту-
пление на Мгу. 

Однако из-за недостатка пере-
правочных средств начало опера-
ции пришлось перенести на сутки 
– на ночь 20 сентября. 

Высадиться на левом берегу 
и закрепиться удалось только де-
сантному батальону капитана Ду-
бика В.П. из 576-го полка 115-й 
дивизии в районе Московской Ду-
бровки. Позднее на этот плацдарм 
высадился командир полка майор 
Седых С.П. 

Дубик и Седых сумели образ-
цово подготовить и провести пе-
реправу через Неву, захватить и 
удержать на левом берегу реки не-
большой плацдарм. Для развития 
успеха на левый берег в течение 10 
дней переправили около двух ты-
сяч моряков из бригады Б.П. Нена-
шева, бойцов 115-й дивизии и 1-й 
дивизии НКВД. Однако развить 
наступление так и не удалось.

К середине октября стало оче-
видно, что даже при самом жёстком 
нормировании запасов, продоволь-
ствия в Ленинграде хватит на ме-

сяц–полтора. Спасти положение 
мог мощный удар по вражеской 
группировке и прорыв блокады. 

14 октября 1941 года Ставка 
ВГК направила командующим Ле-
нинградского фронта генерал-май-
ору Федюнинскому И.И. и 54-й 
армии генерал-лейтенанту Хозину 
М.С. директиву о проведении но-
вой операции по прорыву блока-
ды. Замысел операции оставался 
прежним — встречными ударами 
Невской оперативной группы, на-
ступавшей с запада, и 54-й армии, 
наступавшей с востока, при содей-
ствии частей 55-й армии прорвать 
блокаду Ленинграда. К началу опе-
рации Невская опергруппа имела в 
своем составе 1-ю дивизию войск 
НКВД, 86, 115, 265-ю стрелко-
вые дивизии, 4-ю морскую и 11-ю 
стрелковую бригады. 

Немецкое командование на 
Невском фронте сменило изряд-
но потрепанную 20-ю моторизо-
ванную дивизию генерала Цорна 
на 7-ю авиадесантную дивизию 
генерал-лейтенанта Петерсена. Ее 
3-й полк (генерал-майор Гейдрих) 
контролировал участок на левом 
берегу Невы от 1-го Городка до де-
ревни Арбузово. Ниже по течению 
стояла 96-я пехотная дивизия ге-
нерал-лейтенанта Шеде, перебро-
шенная на Неву в конце сентября.
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2-я Синявинская наступатель-
ная операция началась 20 октября. 
По подсчетам артиллеристов-на-
блюдателей, противник в течение 
суток выпускал в среднем от шести 
до пятнадцати тысяч снарядов и 
мин со средней плотностью один-
три выстрела на один километр 
фронта. Наша же артиллерия ощу-
щала острый дефицит боеприпа-

сов. По свидетельству ветеранов 
«пятачка» Николая Сергеевича 
Тутурова и Николая Петровича 
Голубева, дивизионным артилле-
ристам разрешалось расходовать в 
сутки не более пяти 122-мм снаря-
дов, десяти 76-мм и двадцати пяти 
снарядов 45-мм калибра, пять мин 
120-мм и до пятнадцати мин 82-мм 
калибров. 

Вторая Синявинская операция
(октябрь — декабрь 1941 г.)
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Обе стороны несли значитель-
ный урон в личном составе: 4-я 
морская бригада, 86 и 115-я ди-
визии потеряли 2965 человек. По 
состоянию на 25 октября, все вме-
сте они насчитывали 869 человек. 
В ротах 96-й немецкой дивизии к 
концу октября потери составили 
до 40 человек убитыми и до 70 че-
ловек ранеными.

Командование НОГ бросило 
на «пятачок» 20-ю дивизию войск 
НКВД. Чуть позднее прибыла 177-
я стрелковая дивизия. Ожесточён-
ные бои на плацдарме не преры-
вались ни на день. Лёгкие танки, с 
огромным трудом переправленные 
на левый берег, быстро выходили 
из строя, пехота испытывала уста-
лость. Сложилась патовая ситуа-
ция: немцы «пятачок» ликвидиро-
вать не могли, наши не могли его 
расширить. 

Москва торопила руководство 
Ленинграда с проведением новой 
операции, санкционированной 
Ставкой 1 ноября. 2 ноября Не-
вская оперативная группа переда-
ла управление войсками Военному 
совету 8-й армии (командующий 
– генерал-лейтенант Шевалдин 
Т.И.). На Неве в подчинение Ше-
валдина вошли 86, 115, 168, 177 и 
265-я стрелковые дивизии, 1 и 20-я 
дивизии войск НКВД, 11-я отдель-

ная стрелковая бригада с частями 
усиления. 

11 ноября после продолжитель-
ной артподготовки и нескольких 
заходов эскадрильи штурмовиков 
началось новое наступление. Шта-
бы стрелковых дивизий и передо-
вые наблюдательные пункты ар-
тиллерийских частей находились 
на плацдарме и из-за отсутствия 
надежной связи не могли своев-
ременно корректировать огонь 
батарей, занимавших позиции на 
правом берегу Невы. Помимо это-
го, для артиллерийских установок 
устанавливался строгий лимит 
расходования боеприпасов в день, 
которого явно было недостаточно 
для проведения полноценной арт-
подготовки. Как следствие, боль-
шинство огневых точек против-
ника и наступающие стрелковые 
части были встречены шквальным 
пулеметным огнем с разных сто-
рон, понесли большие потери и 
были вынуждены отступить на ис-
ходные рубежи. 

Безуспешные атаки продолжа-
лись несколько дней, но не под-
держка легких танков, переправ-
ленных на плацдарм, ни приказ 
командирам дивизий и полков 
лично вести солдат в атаку не по-
могли добиться сколько-нибудь 
значительных успехов. Командо-
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вание фронтом было вынуждено 
приостановить наступление из-за 
больших потерь в стрелковых ча-
стях. Так, в 168-й стрелковой диви-
зии и в20-й дивизии НКВД после 
3 – -4-х дневного боя в строю оста-
лось всего 200-300 человек.

8 ноября И. В. Сталин, обес-
покоенный медленным темпом 
развития операции, в телефонном 
разговоре по прямому проводу с 
М.С. Хозиным и А.А. Ждановым 
потребовал «пожертвовать не-
сколькими дивизиями для того, 
чтобы, наконец, «пробить себе 
дорогу на восток» и спасти Ле-
нинград. Для этого Сталин посо-
ветовал «составить один или два 
сводных полка» из смелых людей, 
которые смогут потянуть за собой 
остальную пехоту.

К наступлению готовились три 
ударных добровольческих полка. 
Они были укомплектованы ленин-
градскими коммунистами, а также 

воинами-добровольцами из соеди-
нений и частей армии. Эти полки 
должны были стать во главе войск, 
прорывающих вражескую блокаду 
Ленинграда. От личного состава 
полков требовалось высокое муже-
ство, бесстрашие и смелость. На-
ступление началось 11 ноября. 

16 ноября Военный совет 8-й 
армии подвел итоги пятидневных 
боев: по неполным данным наши 
войска потеряли свыше 5000 че-
ловек. Начальник политотдела ар-
мии С.И. Панков докладывал: «…
части армии не выполнили боевую 
задачу. Потери же, понесенные за 
это время весьма велики. Особен-
но крупные потери понесли добро-
вольческие ударные полки, более 
двух с половиной тысяч убитыми и 
ранеными. Основная масса бойцов 
действует геройски. Люди ползут 
буквально по трупам своих това-
рищей, но эти героические усилия 
не приносят успеха». 

Сталин требовал от руководства Ленинградского 
фронта создать для прорыва блокады мощный 
танковый кулак: «…вы должны знать, что пехота без 
танков не пойдёт… Примите меры к переброске танков 
КВ на левый берег». К концу ноября на «пятачок» 
удалось переправить более 30 танков КВ и Т-34. 
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18 ноября остатки ударных пол-
ков передали на пополнение 86, 
168 и 265-й стрелковых дивизий. 
В их состав кроме того включили 
4236 человек из 115, 177-й стрел-
ковых дивизий и 20-й дивизии во-
йск НКВД. 

Сталин требовал от руководства 
Ленинградского фронта создать 
для прорыва блокады мощный тан-
ковый кулак: «…вы должны знать, 
что пехота без танков не пойдёт… 
Примите меры к переброске тан-
ков КВ на левый берег». К концу 
ноября на «пятачок» удалось пере-
править более 30 танков КВ и Т-34. 

30 ноября ударная группировка 
в составе 168-й стрелковой диви-
зии генерала Зайцева, 1-го танко-
вого батальона капитана Иболдова 
(123-я танковая бригада) и танко-
вой роты лейтенанта Завьялова 
(107-й танковый полк) перешла в 
наступление. 

По свидетельству бывшего на-
чальника штаба 168-й стрелковой 
дивизии С.Н. Борщева, танковый 
десант был уничтожен за полча-
са боя. Танкисты, попав под плот-
ный огонь реактивных миномётов 
70-го полка, французских 150-мм 
гаубиц и 210-мм минометов, пере-
брошенных немецким командова-
нием на Невский фронт в начале 
ноябре 1941 года, лишились почти 

всех машин: танков «КВ» 3, подби-
то – 16; один танк «Т-34» сгорел, 8 
было подбито. 

Значительный урон несли и 
немецкие войска. Пулеметы, вин-
товки, ручные гранаты, приклады, 
саперные лопатки и штыки были 
оружием, с которым бросались 
друг на друга солдаты с обеих сто-
рон, – описал немецкий историк 
Герберт Водаж «мясорубку», в ко-
торую попали парашютисты 7-й 
дивизии. В боях на Невском фрон-
те они потеряли три тысячи чело-
век. 30 ноября дивизию отправили 
во Францию на восстановление.

С 14 ноября вместе с парашюти-
стами в отражении атак стал при-
нимать участие 1-й полк 1-й пехот-
ной дивизии (1, 22 и 43-й полки), а 
18 ноября командир 1-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Ф. 
Клеффель принял командование 
войсками на участке от Шлиссель-
бурга до Арбузово. По свидетель-
ству подполковника В. Рихтера из 
штаба 1-й пехотной дивизии, с 15 
ноября по 27 декабря русские ата-
ковали небольшими боевыми раз-
ведгруппами 79 раз, силою до двух 
рот – 60, от батальона и более – 50 
раз. В 17 случаях русским удава-
лось врываться на немецкие пози-
ции и всякий раз их отбрасывали. 
Почти ежедневно расходовалось в 
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среднем 8000 ручных гранат, около 
3500 снарядов для лёгких 105-мм 
гаубиц и 600 – для тяжёлых 150-
мм орудий. 

Генерал Клеффель доложил 
своему командованию, что изо всех 
соединений на Восточном фрон-
те его дивизия понесла наиболь-
ший урон. Полнокровная восточ-
но-прусская дивизия, состоявшая 
в основном из старых опытных 
солдат, прошедших польскую и 
французскую компании, за месяц 
потеряла 1500 человек. Ветераны 
1-й дивизии признавались, что 

Невский фронт оказался для них 
настоящим адом, кошмарной ре-
альностью. 

К концу ноября на плацдарм 
удалось переправить 20 танков КВ, 
10 танков Т-34 и 16 легких танков, 
но и это существенно не изменило 
ситуацию. Советские части про-
должали безуспешно атаковать 
противника с целью расширить 
плацдарм, а немцы, в свою оче-
редь, пытались сбросить защитни-
ков «пятачка» в Неву. Так, 20 де-
кабря один полк 86-й стрелковой 
дивизии при поддержке частей 
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123-й танковой бригады атаковал 
противника в направлении Арбу-
зово – Анненское, но не добился 
успеха. Более того, в это же время 
немецкие войска на левом фланге 
плацдарма из района 1-го Городка 
перешли в наступление. Ожесто-
ченные бои, переходящие в руко-
пашные схватки, продолжались 
несколько дней, но советские ча-
сти, получив подкрепление, суме-
ли удержать плацдарм. Согласно 
немецким данным, с 15 ноября по 
27 декабря советские части ходили 
в атаку боевыми группами 79 раз, 
в составе до двух рот — 66 раз, в 
составе батальона и выше – 50 раз. 
При отражении 16 танковых атак 
был уничтожен 51 советский танк.

31 декабря приказом по 8-й ар-
мии № 130/оп наши войска пере-
шли к обороне. Понесенные потери 
были огромны: по оценке генерала 
М.П. Духанова они составили не 
менее 100 тысяч человек, по расчё-
там исследователя Г.А. Шигина – 
64-68 тысяч. Достигнуть желаемого 
результата – соединиться с частями 
54-й армии и восстановить транс-
портные коммуникаций со страной 
– Невская оперативная группа и 
8-я армия не смогли. Тем не менее, 
им удалось расширить границы 
плацдарма по фронту до четырех 
километров, а в глубину на правом 
фланге и в центре – до 800 метров. 

Активными действиями ленин-
градцы заставили немецкое коман-
дование перебросить на Невский 
фронт наиболее боеспособные, 
элитные части вермахта: 7-ю авиа-
десантную и 1-ю пехотную дивизии, 
предназначавшиеся для тихвин-
ско-волховского направления. Тем 
самым наши войска на Неве внесли 
свой вклад в разгром германских 
соединений, пытавшихся полно-
стью блокировать Ленинград.

В конце января 1942 года управ-
ление 8-й армии перебралось на 
«Большую землю», а на Неву верну-
лась Невская оперативная группа. К 
апрелю 1942 года на плацдарме оста-
вался 330-й полк 86-й стрелковой 
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дивизии. Командовал полком майор 
С.А. Блохин. 330-й полк занимал 
оборону по фронту до 4-х км, а в глу-
бину – 500–800 м на правом фланге 
и в центре, а на левом – 50–75 м. 

17 апреля новый командир 1-й 
пехотной дивизии генерал-майор 
М. Гразе отдал приказ на разработ-
ку плана уничтожения плацдар-
ма. Операция получила название 
«Drueckjagd» («Загонная охота»). 
Она состояла из двух этапов: пер-
вый – захват северной части, второй 
– полная ликвидация плацдарма. 

Поздним вечером 24 апреля 
немцы нанесли удар по северному 

флангу плацдарма, вышли к Неве 
и зачистили этот участок от совет-
ских войск. 

27 апреля начался второй этап 
операции. К вечеру вся прибрежная 
часть Невы оказалась в руках нем-
цев. Германские источники отмеча-
ют: «…Отдельные группы русских 
продолжали оказывать сопротивле-
ние, особенно сильное у командно-
го пункта полка, вплоть до 28 апре-
ля. В приказе командования 28-го 
армейского корпуса подчеркива-
лось, что операция прошла блестя-
ще и стала пиком боевой славы 1-го 
пехотного полка». 
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Новый этап в истории Невско-
го плацдарма связан с очередной 
попыткой деблокады Ленинграда, 
вошедшей в историю как Синя-
винская наступательная операция 
(19 августа–10 октября 1942 года). 

С 4 мая вплоть до осени 1942 
года Невский фронт занимала 
227-я пехотная дивизия. 2 сентя-
бря немецкая разведка установи-
ла, что русские готовятся к пере-
праве. 227-ю пехотную дивизию 
усилили подразделениями 28-й 
егерской дивизии. В ночь со 2 на 
3 сентября они отбили несколь-
ко попыток форсировать Неву и 
все атаки в последующие дни. 11 
сентября командование Ленин-
градского фронта решило прио-
становить наступление и начать 
подготовку к новому форсирова-
нию Невы. 

Вечером 25 сентября к Неве 
были подтянуты части 86, 70-й 
стрелковых дивизий и 11-й стрел-
ковой бригады. В два часа ночи 
артиллерия начала обработку пе-
реднего края. Вскоре началась пе-
реправа. Отважные воины зацепи-
лись за левый берег реки, выбили 
противника из траншей и захва-

тили два небольших плацдарма. 
Большим сюрпризом для немцев 
стало появление наших легких 
танков-амфибий. 

До 6 октября продолжались 
ожесточенные бои на Невском 
плацдарме. По указанию Ставки 
командование Ленинградского 
фронта незаметно для немцев су-
мело отвести с левого берега свои 
части на правый берег Невы к 8 
октября. Так же незаметно на пла-
цдарм была переправлена рота под 
командованием капитана Брити-
кова Н.А. и политрука Дмитриева 
И.П. из 70-й стрелковой дивизии. 

16 октября Народный комисса-
риат обороны преобразовал 70-ю 
ордена Ленина стрелковую диви-
зию в 45-ю гвардейскую. Это было 
первое гвардейское соединение на 
Ленинградском фронте. 

В ноябре 1942 года Военный 
совет Ленфронта вышел в Став-
ку с предложением новой, пятой 
по счету попытки деблокады Ле-
нинграда. 2 декабря Ставка ВГК 
директивой № 170696 утвердила 
предложение и определила готов-
ность войск к 1 января 1943 года. 
Сталин указал: операцию при те-

Третья Синявинская операция
(август – октябрь 1942 г.)
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лефонных переговорах и перепи-
ске именовать «Искра». Для вы-
полнения задачи 10 октября 1942 
года было создано управление 67-й 
армии под командованием гене-
рал-майора Духанова М.П. 

Оборону на правом берегу Невы 
и плацдарма на левом с 20 октября 
занимала 46-я стрелковая дивизия 
генерал-майора Козика Е.В. (до 9 
августа 1942 г. – 1-я дивизия войск 
НКВД). 

Победный исход операции во многом 
предопределили удачные действия 136-й стрелковой 
дивизии и 61-й танковой бригады, форсировавших 
Неву в районе Марьино. 18 января ударная группа 
67-й армии соединилась с войсками Волховского 
фронта в Рабочих поселках № 1 и № 5 – блокада была 
прорвана. Сухопутное сообщение Ленинграда со 
страной восстановлено. 

Операция «Искра»
(январь 1943 г.)

12 января 1943 года в 9 часов 30 
минут операция «Искра» началась. 
С Невского пятачка наступала 45-я 
гвардейская ордена Ленина стрел-
ковая дивизия (129, 131 и 134-й 
гвардейские стрелковые полки) Ге-
роя Советского Союза генерал-май-
ора Краснова А.А. На участке ши-
риной три километра гвардейцам 
предстояло пресечь Неву, прорвать 
оборону противника от Московской 
Дубровки до 1-го Городка и двигать-

ся в направлении высоты 22,0. В по-
следующем, обеспечив ввод в бой 
13-й стрелковой дивизии (119, 172 
и 2960-й полки) полковника В.П. 
Якутовича, наступать в направле-
нии Мустолово. 

131-й гвардейский стрелковый 
полк (командир – гвардии майор 
А.И. Слесаренко), пройдя сквозь 
боевые порядки левобережного от-
ряда 46-й дивизии, занял исходные 
позиции и утром атаковал с пла-
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цдарма. 8 ГРЭС в лоб штурмова-
ли 158 и 159-я штрафные роты. За 
150-200 метров до левого берега их 
встретил сильный огонь. Почти все 
штрафники полегли на льду. 

Два других гвардейских полка – 
129-й гвардии майора А.Я. Сафро-
нова и 134-й гвардии подполковни-
ка М.И. Заалешвили, форсировав 
Неву чуть позже, также попали под 
вражеский огонь и понесли боль-
шие потери. Вместе с ними через 
Неву пошли 20 танков БТ-5 и Т-26 
из 118-го отдельного танкового ба-
тальона майора П.А. Воякина. Бо-
лее половины приданных дивизии 
танков плацдарма не достигли. Пе-
реправившиеся же машины ощу-
тимой помощи оказать не смогли: 
местность была до такой степени 
изрыта снарядами и авиабомбами, 
что стала почти танконепроходи-
мой. Более того, по утверждению 
комдива 45-й гвардейской она стала 
труднопроходимой и для пехоты. 

К исходу дня 12 января диви-
зия Краснова после ожесточенного 
боя смогла прорвать первую линию 
укрепленной полосы противника и 
овладеть Московской Дубровкой, но 
1-й Городок лобовым ударом взять 
не смогла. Таким образом, 45-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, потеряв 
1763 человека, расширила плацдарм 
на 500-600 метров. Большего до кон-

ца операции гвардейцы сделать не 
смогли. В последующие дни дивизия 
была вынуждена отражать отчаян-
ные контратаки противника. Стрел-
ковые батальоны несли большие по-
тери, а 118-й отдельный танковый 
батальон уже к концу дня 13 января 
потерял все танки и был выведен 
в тыл для переформирования. Бои 
приняли затяжной характер. 

Генерал Краснов пытался насту-
пать, перебросив на плацдарм из 
своего резерва 3-й батальон 131-го 
гвардейского полка, 3-й батальон 
134-го гвардейского полка, пуле-
метный батальон, а также 296-й 
полк подполковника И.Ф. Рябин-
кина из 13-й стрелковой дивизии. 
Неприятель неоднократно наносил 
контрудары силою от роты до трех 
пехотных батальонов, а 14 января 
бросил в бой еще и два танка, кото-
рые гвардейцы подбили. За два дня, 
лишившись около 2300 человек, ди-
визия Краснова и стрелковый полк 
Рябинкина территориальных успе-
хов не добились.

15 января советские части насту-
пательные действия не велись. Тем 
не менее, от артиллерийско-мино-
метного огня, согласно оперсводке 
№ 029 от 17 января, потеряли более 
500 человек. Представитель коман-
дования Ленинградского фронта 
полковник Конников докладывал, 
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что 131-й гвардейский полк насчи-
тывал 124 человека, 129-й – 147, 
134-й – 584 гвардейца. 

К утру 16-го января 131-й полк 
удалось пополнить до 300, а 129-й 
полк – 200 человек. В это же время 
на Невский пятачок перешел 172-й 
стрелковый полк (полковник Н.В, 
Родионов) из 13-й дивизии. В 10:30 
началась артиллерийская подго-
товка, а через полчаса наши полки 
поднялись в атаку. В 11:30 и в 16:00 
противник провел контрудары. К 
концу дня положение наших частей 
не изменилось. Всю ночь и весь сле-
дующий день шел огневой бой. 

К утру 18 января дивизия пол-
ковника В.П. Якутовича сдала свой 
боевой участок 45-й гвардейской 
дивизии и, совершив 12км марш, 
к 8 часам утра сосредоточилась 
юго-восточнее Марьино, во втором 
эшелоне армии. Для предупрежде-
ния возможных атак противника 
197-я рота огнеметчиков по периме-
тру переднего края плацдарма уста-
новила 53 фугасных огнемета. 

Победный исход операции во 
многом предопределили удачные 
действия 136-й стрелковой дивизии 
и 61-й танковой бригады, форсиро-
вавших Неву в районе Марьино. 18 
января ударная группа 67-й армии 
соединилась с войсками Волховско-
го фронта в Рабочих поселках № 1 

и № 5 – блокада была прорвана. Су-
хопутное сообщение Ленинграда со 
страной восстановлено. 

Утром 20 января гвардейцы А.А. 
Краснова были выведены с пла-
цдарма на правый берег. За неделю 
общие потери дивизии состави-
ли 5368 человек. Невский пятачок 
вновь занял отряд генерала Козика 
Е.В. 

После прорыва блокады 67-я и 
2-я Ударная армии развернулись на 
юг, и операция «Искра» продолжи-
лась. Однако все попытки развить 
наступление и соединиться с гарни-
зоном Невского пятачка оказались 
безуспешными. 

8 февраля 46-я стрелковая ди-
визия перешла в состав 55-й армии. 
Генерал-майор Козик Е.В. передал 
оборонительный рубеж на правом 
берегу Невы и левобережный пла-
цдарм 138-й отдельной стрелковой 
бригаде. 

Утром 13 февраля части 67-я 
армии перешли в наступление в об-
щем направлении на Московскую 
Дубровку. Одновременно с плацдар-
ма нанесла удар 138-я стрелковая 
бригада. Лишь утром 17 февраля 
главным силам 67-й армии удалось 
соединиться со 138-й стрелковой 
бригадой. Боевая история пла-
цдарма как обособленного участка 
боевых действий закончилась. 
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Спустя четверть века после оконча-
ния войны на Невском плацдарме по-
бывал писатель-фронтовик Александр 
Крон. По свежим впечатлениям он пи-
сал: «Не изгладились рубцы траншей 
и язвы воронок, искромсавший землю 
металл засел в ней глубоко, пропитав 
почву своими окислами... И растут на 
этой земле цветы, каких я нигде не ви-
дел, – обычные полевые цветы, белые 
и бледно-лиловые, но очень мелкие, на 
тоненьких хрупких стебельках, похо-
жие на блокадных детей». 

В начале 1960-х годов юные следо-
пыты подняли на поле брани один ква-
дратный метр земли. В нём оказалось 
около 10 килограммов металла: оскол-
ки бомб, снарядов и 38 пуль. Петер-
бургский журналист И.Б. Лисочкин 
утверждает, что «первые послевоенные 
годы на «пятачке» вообще ничего не 
росло. Земля, перенасыщенная фосфо-
ром, издавала ночью слабое фиолето-
вое сияние».

Участник боёв Б.М. Пидемский счи-
тает, что плацдарм – огромная братская 
могила. Борис Михайлович вспомина-
ет: «погибших хоронили в воронках, их 
засыпало в блиндажах и траншеях. Не-
которые оказывались захороненными 
дважды и трижды, потому что разрывы 
снарядов и мин поднимали останки в 

воздух, а потом их вновь засыпало зем-
лёй. Весь массив «пятачка» – это смесь 
земли, костей и металла». 

В боях за Невский плацдарм наши 
войска понесли большие потери. В раз-
ное время в разных средствах массовой 
информации говорилось о 200, 250, 350 
и даже о 500 тыс. погибших. Ещё боль-
ше удивляют заявления в прессе неко-
торых историков, утверждающих, что 
на один квадратный метр плацдарма 
приходится 6, 12, 17… убитых совет-
ских воинов. 

Абсурдность этих эмоциональных 
заявлений доказать несложно. Пла-
цдарм представлял «живой организм»: 
почти ежедневно, его площадь то уве-
личивалась, то уменьшалась. Мини-
мальные размеры «пятачок» имел с 
октября 1942 г. по январь 1943 г.: 1000 
метров по фронту и 350 метров в глуби-
ну (примерно 350.000 квадратных ме-
тров). Максимальные размеры у него 
были 4000 метров по фронту и 800 ме-
тров в глубину (3.200.000 квадратных 
метров) с конца 1941 года до своей ги-
бели в апреле 1942 года. Исходя из этих 
данных, цифра павших на плацдарме 
должна начинаться с 2.100.000 человек!

По оценке Межрегиональной обще-
ственной организации ленинградских 
ветеранов войны и военной службы – 

По воспоминаниям и впечатлениям
51
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однополчан в боях на Невском пятачке 
мы потеряли безвозвратно, т.е. убиты-
ми на поле боя, умершими от ран, голо-
да и болезней, пропавшими без вести и 
оказавшимися в плену, погибшими при 
несчастных случаях, покончившими 
жизнь самоубийством, осуждёнными 
военным трибуналом к высшей мере 
наказания, 50 тысяч человек. С учётом 
санитарных потерь (эвакуированные 
из районов боевых действий в армей-
ские, фронтовые и тыловые госпитали 
раненые, контуженые, обожжённые, за-
болевшие и обмороженные) общие по-
тери войск Ленинградского фронта на 
Невском пятачке за 12 месяцев боев по 
предварительным подсчетам составля-
ют 150 тысяч человек. 

Командующий прорвавший в ян-
варе 1943 года блокаду 67-й армией 
Ленинградского фронта генерал М.П. 
Духанов так оценивал значение Не-
вского плацдарма: «Пятачок»... имел 
первостепенное значение как постоян-
но действующий боевой «горчичник», 
отвлекающий живые силы и боевые 
средства гитлеровцев от тех участков, 
где складывалась тяжелая обстановка. 
Более того, плацдарм на левобережье 
Невы помогал и соседнему Волховско-
му фронту». 

Доказательством того, что для нем-
цев Невский плацдарм действительно 
являлся «горчичником», стал тот факт, 
что командующий группой армий «Се-

вер» генерал-фельдмаршал фон Лееб 
упоминает о нем в своем дневнике бо-
лее 30 раз. Активные действия Красной 
армии на Неве постоянно требовали 
значительного внимания штаба группы 
армий «Север» и отнимали у немецко-
го командования силы и ресурсы. Кро-
ме того, переход к позиционным боям 
на Невском фронте стал для солдат и 
офицеров вермахта под Ленинградом 
наглядным доказательством крушения 
планов «молниеносной войны».

52
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10 июля 1978 года решением 
Ленинградского областного ис-
полнительного комитета Невский 
пятачок получил статус мемори-
ального военно-исторического 
комплекса. К этому времени здесь 
уже были установлены памятники 
в честь героев плацдарма: в 1955 
году – обелиск, в 1967 году – па-
мятник-пушка и памятник-танк, 
а в 1971 году – Рубежный камень 
– два врезанных друг в друга куба: 
чугунный – с рельефным изобра-
жением воинов, и гранитный – с 
поэтическими строками Роберта 
Рождественского. 

Мемориальный военно-исто-
рический комплекс «Невский пя-
тачок» является частью Зеленого 
пояса Славы. Первый проект ме-
мориализации Невского пятачка, 
разработанный архитекторами Ле-
нинградского научно-исследова-
тельского института теории архи-
тектуры и градостроительства О.С. 
Романовым и М.Л. Хидекелем в 
конце 60-х–начале 70-х годов про-

шлого столетия, при постоянной 
корректировке продолжает реали-
зовываться и сегодня. 

Композиционный центр мемо-
риального комплекса стал мону-
мент «Рубежный камень» (О.С. Ро-
манов и М.Л. Хидекель, художник 
Г.Д. Ястребенецкий и скульптор 
Э.Х. Насибулин). Его открытие 
состоялось 12 сентября 1971 года 
в канун 30-й годовщины рождения 
плацдарма. 

В 400 метрах южнее Рубежно-
го камня в 1985 году был открыт 
памятник «Призрачная деревня» 
(М.Л. Хидекель и О.С. Романов), 
ставший символом 38 селений, 
полностью уничтоженных в годы 
войны на территории современно-
го Кировского района. 

С 1990 года на территории ме-
мориала формируется братское во-
инское захоронение. Сегодня оно 
насчитывает 36 могил, в которых 
упокоились более 14 000 человек. 

В «Книгу Памяти воинов, пав-
ших в боях на Невском пятачке, 

Мемориальный  
военно-исторический комплекс 
«Невский пятачок»
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утонувших в реке во время пе-
реправы и преданных земле на 
братском воинском захоронении в 
Невской Дубровке», которую со-
ставляет директор музея «Невский 
пятачок» (пос. Невская Дубров-
ка) А.И. Осипов, занесены фами-
лии 41921 воина. Среди них: один 
француз из города Лилль, один ку-
бинец, три поляка из Варшавы, 12 
испанцев. 

8 мая 1999 года с восточной сто-
роны захоронения была освящена 
часовня святого Георгия Победо-
носца (архитектор С.Г. Наумов). 

К берегу Невы проложена 
«Интернациональная аллея Па-
мяти и Славы», на которой с 5 мая 
2005 года представители регионов 
России и бывших Советских ре-
спублик устанавливают памятные 
знаки в честь защищавших Ле-
нинград земляков. К настоящему 
времени, на Аллее установлены 
стелы: Азербайджана, Беларуси, 

Армении, Казахстана, Республи-
ки Мордовия, Чеченской респу-
блики, Карачаево-Черкесской 
республики, Республики Коми, 
Республики Дагестан, Республи-
ки Татарстан, Республики Якутия, 
Московской, Кировской, Воло-
годской, Иркутской, Нижегород-
ской, Ленинградской, Липецкой, 
Новосибирской, Тамбовской, 
Амурской, Московской, Влади-
мирской, Челябинской областей, 
Костромы, Санкт-Петербурга и 
Москвы, Пермского, Краснодар-
ского, Забайкальского краёв.

С 2015 года архитектурные и 
мемориальные объекты Невского 
пятачка получили художествен-
ную подсветку благодаря содей-
ствию Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, сенатора 
от Ленинградской области Д.Ю. 
Василенко и депутата областного 
Законодательного Собрания М.В. 
Коломыцева.

17 февраля - День Памяти героических защитников 
Невского пятачка (утвержден Законодательным 
Собранием Ленинградской области 25 марта 2015 
года)
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Специалисты государственной 
ветеринарной службы Ленинград-
ской области берегут память о кол-
легах, служивших в годы Великой 
Отечественной войны, а также вы-
дающихся специалистах, работав-
ших в разные годы на станциях по 
борьбе с болезнями животных. 

Памятник в честь подвига 
ветеринарных врачей, 
фельдшеров и санитаров, 
служивших в годы Великой 
Отечественной войны

В год 75-летия Победы Совет-
ского народа над фашизмом госу-
дарственная ветеринарная служба 
Ленинградской области увекове-
чила память коллег, служивших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В честь подвига ветеринарных 
врачей, фельдшеров и санитаров в 
годы Великой Отечественной во-
йны на территории парка в п. Ро-
мановка Всеволожского района 
установлен памятник, созданный 
по инициативе начальника управ-
ления ветеринарии Ленинградской 

области Леонида Кротова и при 
поддержке сотрудников район-
ных станций по борьбе с болезня-
ми животных и партнеров – ООО 
«Продстар – Торговый Дом», ООО 
«Акра», ООО «Дары Артемиды», 
ООО «Империя Мяса +».

Над созданием эскиза работа-
ли талантливые врачи ветеринар-
ной службы. Вид установленного 
памятника – это соединение всех 
идей, возникших в процессе разра-
ботки. На боковых сторонах памят-
ника установлены информацион-
ные таблички, а также гравировка 
ветеринарных врачей и лошади.

Специалисты государственной 
ветеринарной службы провели бла-
гоустройство территории, по пери-
метру высажены семь голубых елей.

Место – Всеволожский рай-
он – выбрано не случайно. В воен-
ные годы здесь находилась боль-
шая часть ветеринарных объектов. 
Нужды Ленинградского фронта и 
Дороги жизни обеспечивали вете-
ринарные лазареты. А именно 293-
ий фронтовой ветлазарет, который 
в 1945 году находился на Мель-
ничном ручье по адресу: улица 

Сохранение истории: музей, 
памятники и сборники
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Фонвизина, дом 6. Чуть раньше – в 
1943-1944 годах по этому же адре-
су располагался 411-ый армейский 
ветлазарет. На Мельничном ручье 

в 1942 году работал ветеринарный 
отдел Ленинградского фронта, в 
1942-1943 годах располагался 2149 
фронтовой ветеринарный склад.
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В торжественные даты возле памятника проходят памятные 
церемонии возложения венков и цветов.

У подножия 
заложена гильза с 
посланием потомкам 
и информацией о 
создании памятника
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Сборник «Военная 
ветеринарная служба 
Ленинградского фронта»

В Год победителей издан 
сборник «Военная ветеринарная 
служба Ленинградского фрон-
та». Над материалом работали на 
протяжении двух лет, начиная с 
запроса в архив Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Помимо этого авторы встреча-
лись с родственниками военных 
ветеринаров, в том числе с вну-
ком начальника ветеринарной 
службы Ленинградского фронта, 

генерал-лейтенанта Юлия Авра-
амовича Лянды – Александром 
Авраамовичем Ляндой, который 
предоставил семейные архивы.

Сборник содержит информа-
цию о схеме организации ветери-
нарной службы Красной армии и 
Ленинградского фронта, а также 
сведения о подготовке специали-
стов в Ленинградском ветеринар-
ном институте и Ленинградском 
военно-ветеринарном училище и 
об участии в боевых действиях. На 
страницах размещены биографии 
начальников, воспоминания вете-
ранов, фотографии и документы.
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Сборник «Государственная 
ветеринарная служба 
Ленинградской области в 
образах и лицах»

В 2021 году завершилась рабо-
та над созданием сборника статей 
«Государственная ветеринарная 
служба Ленинградской области в 
образах и лицах». 

Ко Дню ветеринарного работ-
ника специалисты госветслужбы 
Ленинградской области презен-
товали фундаментальный труд. 
Более шестисот страниц, описы-
вают историю возникновения, 
развития и совершенствования 
государственной ветеринарной 
службы в Петербургской губер-
нии, Ленинградской области и му-
ниципальных районах, освещают 
историю службы, ее достижения, 
вклад руководителей и специали-
стов в развитие животноводства 
Ленобласти, опыт профилактики 
и ликвидации инфекционных и 
инвазионных болезней, общих для 
животных и человека.

Торжественная презентация 
книги «Государственная ветери-

нарная служба Ленинградской 
области в образах и лицах» состо-
ялась в центральном военно-мор-
ском музее «Дорога жизни» в День 
ветеринарного работника. 

«За вклад в популяризацию 
профессии, профориентирование, 
сохранение традиций и истории 
ветеринарии в регионе» специали-
стам вручили золотую медаль на 
агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень – 2021».
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Аллея памяти ветеринарной 
службы в Лужском районе

Торжественная церемония от-
крытия мемориала и Аллеи сла-
вы, посвященных ветеринарным 
врачам, а также ветеранам ветери-
нарной службы Лужского района, 
состоялась на станции по борьбе с 
болезнями животных. 

Решение о создании Аллеи па-
мяти ветеринарной службы Луж-
ского района было принято в 2022 
году. По материалам личных дел, 
архивным данным, хранящим-
ся в СББЖ, был проведен сбор 
информации о сотрудниках вет-
службы. Теперь имена многих из 
ветеранов – на памятных стендах. 

На постаменте гордо выведено: 
«Медицинский врач лечит чело-
века, а ветеринарный врач обере-
гает человечество».
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Мемориальная доска в честь 
Валерия Урбана 

26 августа 2022 года состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной доски в честь доктора ветери-
нарных наук, профессора, академика 
Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук имени Ленина и 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, заслуженного 
деятеля науки России Валерия Пе-
тровича Урбана, возглавлявшего 
Выборгскую ветлабораторию, где 
впервые организовал проведение се-
рологических исследований.

Леонид Кротов отметил большой 
вклад, который профессор внёс в 

развитие ветеринарной науки: «Мы 
должны быть достойны памяти таких 
людей, которые, пройдя дорогами 
войны, буквально жили «за двоих», 
восстанавливали страну и развивали 
науку, которой отдали всё сердце».

Мемориальная доска в честь 
Валентины Борисовой

Валентина Тимофеевна Борисо-
ва родилась 6 сентября 1944 года в д. 
Колионово Лебяжского района Ки-
ровской области. Она прошла свой 
карьерный путь от ветеринарного 
техника совхоза до руководителя. С 
1997 по 2016 год Валентина Тимофе-
евна работала начальником станции 
по борьбе с болезнями животных 
Тихвинского и Бокситогорского рай-
онов. Удостоена Почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации».



63Сохранение истории

Мемориальная доска  
в честь Николая Кротова

В июле 2023 года бы разра-
ботан макет памятной доски из 
гранитного камня, где размещена 
фотография Н.Н. Кротова, годы 
службы в должности начальника 
станции по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тоснен-
ского районов. Мемориальная до-
ска в честь памяти Кротова Нико-
лая Николаевича установлена на 
стене у главного входа станции в 
конце августа 2023 года.

Стенд на месте военного 
лазарета во Всеволожске

Во Всеволожске, по адресу ул. 
Фонвизина, д. 6, в 2020 году уста-
новлен памятный стенд. Имен-
но на этом месте в годы Великой 
Отечественной войны находился 
фронтовой ветеринарный лазарет 
№293, об этом свидетельствуют 
данные из архива Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Торжественное открытие памятно-
го стенда стало заключительным 
мероприятием в 2020 году, посвя-
щённом 75-летию Победы совет-
ского народа над фашизмом.
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В честь международной 
акции «Сад памяти» 
ветврачи высадили 16 яблонь

В целях увековечивания памя-
ти погибших в годы Великой От-
ечественной войны специалисты 
государственной ветеринарной 
службы Ленинградской области 
приняли участие в Международ-
ной акции «Сад памяти». Меро-
приятие состоялось на территории 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Мемориал 
на месте сожжения фашистами в 

1943 году деревни Большое За-
речье» в Волосовском районе.

В рамках акции «Сад памя-
ти» ветеринарные специалисты 
посадили 16 саженцев плодовых 
деревьев и установили памятный 
знак в виде закладного камня с 
надписью: «Сад памяти о погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945. Яблони, 
символизирующее продолжение 
жизни, посажены сотрудниками 
государственной ветеринарной 
службы Ленинградской области в 
2022 году».
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Памятный сборник о родственниках ветеринарных врачей  
в честь Дня Победы

В преддверии праздника – Дня Великой Победы – мы с благодарно-
стью вспоминаем героев, служивших в годы войны, защищавших Роди-
ну и подаривших нам мирное небо. В каждой семье есть те, кто совершил 
подвиг, отдав свою жизнь ради жизни миллионов людей. Мы должны 
помнить, должны гордиться заслугами наших дедов и прадедов, которые 
упорно четыре года сражались с захватчиками за право жить под мир-
ным небом! 

Ветеринарные специалисты Ленинградской области подготовили 
сборник о родственниках, которые были участниками и свидетелями тех 
страшных дней. 

Фотографии родственников сотрудников госветслужбы
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Памятник «Преподавателям и курсантам Ленинградского 
военно-ветеринарного училища – героическим 
защитникам Невского пятачка, отважно сражавшимся в 
составе 11 отдельной стрелковой бригады в 1941-1942 гг.». 

Место установки – мемориальный комплекс «Невский пятачок». 
Памятник представляет собой раскрытую книгу, символизирующую 

обучение и подготовку кадров. Состоит из трех уровней – постамент с 
венком – символом победы, постамент с подписью, постамент с названи-
ем и элементами – чаша со змеей – символ государственной ветеринар-
ной службы, со звездой – символом единства, мужества и защиты.

3 апреля 2025 г., день установки памятника
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Просветительско-
образовательный центр 
(музей) государственной 
ветеринарной службы 
Ленинградской области

На втором этаже Всеволожского 
агропромышленного техникума по 
адресу Шишканя, д. 1 расположен 
просветительско-образовательный 
центр (музей) государственной 
ветеринарной службы Ленинград-
ской области. В помещении сделан 
ремонт, а также подготовлена исто-
рическая экспозиция.

В музее представлено пять 
основных периодов:

 От Петровских времен  
 до Революции

 Довоенное время

 Период Великой  
  Отечественной войны

 Послевоенный период  
  восстановления и развития

 Деятельность современной  
 государственной  
 ветеринарной службы
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На стендах – информация о 
выдающихся ветеринарных специ-
алистах, ученых, профессорах, за-
служенных работниках, а также их 
личные вещи.

Стенд «от Петровских времен 
до Революции» дополняет инфор-
мация о выдающемся эпизоотологе, 
профессоре Роберте Адольфовиче 
Ционе. Здесь его знаменитый труд 
в первом издании «Определитель 
микробов».

Довоенный стенд представлен 
экспозицией в виде рабочего места 
ветеринарного врача, организато-
ры воссоздали атмосферу кабине-
та – стол принадлежал Григорьеву 
Анатолию Григорьевичу – ветери-
нарному фельдшеру, служившему 
в годы Великой Отечественной во-
йны.

Период Великой Отечествен-
ной войны представлен экспозици-
ей в виде блиндажа, где в полевых 
условиях лечили лошадей.

Послевоенный период вос-
становления и развития – вре-
мя возрождения страны из руин, 
укрепления и развития материаль-
но-технической базы и кадрового 
потенциала государственной вете-
ринарной службы. На стенде – мо-
тоцикл УРАЛ М-67-36 ветеринар-
ной службы 80-х, рядом с которым 
организована экспозиция, пред-

ставляющая технику, обслуживаю-
щую учреждения в разные годы.

Современный период представ-
лен стендами с информацией о госу-
дарственной ветеринарной службе 
Ленинградской области, в том числе 
Управлении ветеринарии, станциях 
по борьбе с болезнями животных и 
противоэпизоотическом отряде.

Помимо этого собрана уникаль-
ная информация о деятельности ла-
бораторий, о создании и развитии 
ветеринарных учебных заведений, а 
также о руководителях службы, на-
чиная с 1944 года, выдающихся со-
трудниках и специалистах, которые 
служат в зоне специальной военной 
операции. Особое место занимает 
стенд «Заслуженные ветеринар-
ные врачи Российской Федерации, 
работавшие в Ленинградской об-
ласти». Каждый стенд дополняют 
«живые экспонаты» в виде наград, 
документов, инструментов. Всего 
собрано более ста экспонатов.

Создан онлайн-музей. Работа 
над созданием музея велась более 
двух лет, включая работу в архивах, 
сбор информации и экспонатов, со-
здание стендов, закупку витрин и 
проведение ремонтных работ. 

За создание музея Управлению 
ветеринарии вручена золотая ме-
даль Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень».
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Над созданием музея 
работали

Начальник Управления ветери-
нарии Ленинградской области Ле-
онид Кротов.

Начальник станции по борьбе 
с болезнями животных Всеволож-
ского района – Руслан Идиатулин.

Специалисты по связям с обще-
ственностью Управления ветери-
нарии – Анна Соколова и Лидия 
Волобоева.

Специалисты Управления вете-
ринарии – Анна Перовская, Сер-
гей Герасимов, Инесса Дородняя.

Специалисты государственной 
ветеринарной службы – Кирилл 
Николаев, Петр Урсов, Алексей 
Евстафьев, Андрей Шумский, Да-
ниил Черневич, Максим Клинков, 
Антонина Ерофеева, Марина Та-
ранцева, Татьяна Седых, Владимир 
Силин, Иван Плуталов и др.

За финансовую помощь бла-
годарим начальников станций 
по борьбе с болезнями животных 
всех районов Ленинградской об-
ласти!

За предоставление экспонатов 
благодарим коллектив СПГУВМ, 
кандидата ветеринарных наук Ле-
онида Фогеля, внучку военного 

ветеринарного врача Ивана Бело-
ва – Юлию, директора Дома куль-
туры «Свеча» Игоря Винокурова, 
начальников станций по борьбе с 
болезнями животных Кировского 
и Тосненского районов – Алексан-
дра Норицына, Гатчинского райо-
на – Сергея Мизерного, Лужского 
района – Никиту Шлейкина, Ло-
моносовского района – Владисла-
ва Редько, начальника Ленинград-
ского противоэпизоотического 
отряда – Егора Шутова.
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