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В 2021 году прошло 80 лет со дня начала блокады Ленинграда 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 
ВЕТЕРАНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКОЙ Л.В. 
Книга издана при финансовой и организационной поддержке жителей Горелово Алексеева Е.А. и Орёл Л.Н.

Обработка материалов: Карсакова Н.И., Спиридонова И.Г., Чурсинова Л.Н., Ильичёва Н.А.

Знак «Жителю блокадного Ленинграда»
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вручается прожившим не менее четырёх месяцев в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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Воспоминания о трагическом прошлом не дают покоя. При 
посещении памятных мест проживания в блокадном городе 
переживаешь ужасы того времени заново…

Далёкое прошлое…

Родители Л.В. Кисель-Загорской

           

Наша семья жила на проспекте Газа (сейчас Старо-Петергофский 
проспект). Мой дедушка, , до революции 
1917 г. работал на заводе «Адмиралтейские верфи» и в таможне 
порта. Он был специалистом по кораблестроению. В Петербург с 

Татьяна Петровна Загорская Василий Иванович Загорский

фотографии 30-х гг. XX в. 

семьёй приехал в конце XIX в. из села Дединово Московской области. 
В тех краях на Оке с петровских времён были судостроительные 
верфи, на которых строили первые корабли России. Из рассказов 
Лидии Петровны, сестры моей матери, я узнала о том, что дедушка 
с семьёй получил 3-х комнатную квартиру недалеко от места своей 
работы. Семья была большая. Подрастали четыре дочери. Две 
старшие вышли замуж. Моя мама, Татьяна Петровна, училась в 
элитной специальной школе, которая располагалась на Кирочной 
улице. В период, когда река Фонтанка была свободна ото льда, по 
ней ходили небольшие пассажирские суда. Мама на них добиралась 
до школы. А в другое время пользовалась наземным транспортом, 
который тогда был распространён в городе. Позднее, получив 
специальность счётного работника, мама работала в бухгалтерии 
завода «Красный Выборжец». 

Я помню своё довоенное детство. Жили дружно, часто к нам 
приезжали гости. Семья была музыкальная. По рассказам тёти 
Лиды, мама хорошо играла на домре. У папы был приятный голос – 
баритон. Помню, как они ходили в театры. Мы с бабушкой оставались 
дома. Со мной много занимались перед поступлением в школу. У 
меня были интересные познавательные игры и книги. Я помню, как 
семьёй с родителями мы посещали зоопарк, цирк, в праздничные 
дни ходили на демонстрации, любили гулять в Шуваловском парке. 
Как это было давно… Мой отец, , 
работал на заводе «Большевик» (сейчас «Обуховский завод»). По 
рассказам его сестры, , которая в 1930-е 
гг. тоже работала на этом заводе в конструкторском отделе, отец 
был в числе руководителей одного из цехов завода. Тогда было 
напряжённое время: разрабатывалась и производилась новая 
продукция для вооружения армии. Суровою зимой 1939 – 40 гг. шла 
война с Финляндией. Работы было много на холоде. Отец сильно 
простудился. Спасти его не смогли… Он умер в марте 1940 г. Для 
семьи это была невосполнимая утрата… Но, несмотря на трудности, 
наша жизнь продолжалась…
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Люся Загорская, 5 лет

Лидия Косминых -  
младшая сестра Загорской Т.П.

Ольга Фёдоровна Ланёва – 
двоюродная сестра Загорского В.И.

20-е гг. ХХ в. 40-е гг. ХХ в.

Когда началась революция в 1917 г., Лиде было 13 лет. 
Она хорошо училась в школе. Но дальнейшая её жизнь сложилась 

не так, как мечталось…
Революция, гражданская война – всё усложнилось. В Петрограде 

голод. Дедушка поехал на свою родину в Подмосковье в надежде 
привезти каких-то продуктов, но в пути погиб… Дома в Петрограде 
остались одни бабушка, мама и Лида. Работала тогда только 
мама. Как жить дальше? Тётя Лида рассказывала, что однажды 
во время перестрелки она с подружкой «смотрели революцию…» 
Случайно их увидел моряк, спросил: «Где живёте? Почему вы во 
время обстрела на улице?». «Мы рассказали. Он спросил: «Писать 
умеете?». Потом отвёл нас домой, сказал бабушке, что возьмёт нас 
на службу секретарями в штаб Центробалта. Нам прибавили по 3-4 
года для того, чтобы выдать продовольственные пайки и начислять 
зарплату.» Так тётя Лида начала службу в пограничных войсках. 
Она приезжала к нам, помогала чем могла. В период наступления 
немцев на Ленинград, 30.08.1941 года попала в плен, так как их 
пограничный отряд находился подо Мгой. А в это время немцы 
выбросили десант. Силы были не равны. 

После войны тётя Лида жила на Карельском перешейке в 
подсобном хозяйстве управления пограничных войск Северо-Запада, 
куда её направили поправить здоровье. Работала в управлении 
хозяйства, вела большую общественную работу. Я не раз бывала в 
совхозе им.  общалась с тётей Лидой. Но это 
уже другая история. 
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Нас, чудом уцелевших в суровую зиму 1941-1942 гг., объединяет 
чувство благодарности ко всем, кто занимался тогда вопросами 
спасения детей в нашем городе. Перед войной мне исполнилось 
семь лет. Повзрослев, я поняла и оценила заботу старших о нас, 
потерявших всех близких, и дала себе слово всю оставшуюся жизнь 
посвятить памяти погибших. С чувством глубокого уважения к 
учителям я тоже выбрала эту профессию. В 1953 г. после окончания 
Гатчинского педучилища я была направлена на работу в школу 
военного городка Горелово. Работая старшей пионервожатой, 
окончила институт им. . Стала вести уроки своего любимого 
предмета - географии. Все годы много занималась краеведением. 
Я много раз возила ребят в музеи, связанные с военным временем, 
проводила походы по памятным местам боёв на Ленинградской 
земле.

Поисковая работа мне очень дорога и понятна! Детям разных 
возрастов надо больше говорить о бедах войны. Пусть растут 
надёжными защитниками МИРА! А страничка моей жизни ещё раз 
подтвердит ужас того, что пережили люди в блокаду.

Помнится всё: ужасы блокады, потеря близких, эвакуация через 
Ладогу по Дороге жизни, наш приезд и помощь местных жителей 
села Перевоз Горьковской области. 

Война застала меня в Парголове. 22 июня 1941 г. был солнечный 
день и мы,  дети, играли на улице. Вдруг взрослые позвали нас 
домой. Все были серьезны: по радио объявили начало войны. 
Помню, как у домов стали копать убежища, окопы, куда прятались 
во время обстрелов. Было очень страшно. Снаряды пролетали прямо 
над головой. Со стороны захваченной территории Карельского 
перешейка фашисты обстреливали Финляндский вокзал и железную 
дорогу. Мы все время беспокоились, как наши родные доедут на 
работу в Ленинград и обратно. Мама работала на заводе «

 в счетном отделе бухгалтером. 

 

С самого начала блокады мы переехали в Ленинград на квартиру, 
где жила наша семья на проспекте Газа (ныне Старо-Петергофский), 
напротив кинотеатра «Москва». Район этот очень часто подвергался 
артиллерийским обстрелам, бомбёжкам. Он находился недалеко 
от южной границы обороны Ленинграда. Помню, как влетел к 
нам в окно осколок вражеского снаряда. Мы были дома вдвоем с 
бабушкой. Очень испугались. Осколок был горячий, от него загорелся 
пол. Еле потушили пожар. Квартира наша была похожа на ту, что 
представлена в музее истории Ленинграда. Так же завешаны окна, 
целые стекла переклеены бумагой, разбитые заменены фанерой. 
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В комнате стояла маленькая железная печка. Дров не было. Для 
тепла сжигали все в доме, что могло гореть. Электричества не было. 
Чуть-чуть светил фитилек «коптилки»…

И, конечно, постоянно было включено радио. До сих пор без 
волнения не могу слушать звуки метронома в музее… 

 
А незабываемые «125 блокадных граммов» хлеба! Эти маленькие 

кусочки надо было разделить на целый день. И ведь такая норма 
хлеба существовала 35 дней.

За водой с бидончиками ходили к Калинкину мосту на Фонтанке.  В 
пути попадали под бомбёжки, прятались во время воздушной тревоги 
в бомбоубежищах. Дважды были засыпаны, так как бомбы попадали 
в дома, где мы находились. Откапывали нас сан. дружинницы. Такое 
случалось часто: люди помогали друг другу как могли!

Школы в начале блокады не работали, а мне надо было идти в 
первый класс. Я знала буквы. Дома научилась читать детские книжки. 
Немного умела считать. Чтобы не страшно было и время шло 
быстрее, училась считать до тысячи. Следила по часам. Как сосчитаю 
- 20 минут пройдет…  Так мы с 80-летней бабушкой и коротали 
дни, пока мама была на работе. Люди преодолевали трудности, не 
сдавались! Мама моя ходила на работу пешком почти через весь 
город. Транспорт не действовал. А работала она по-прежнему на 
«Красном Выборжеце». Тогда многие уходили из дома на неделю: 
проходить по 20 км и более каждый день просто не было сил. Люди 
были очень истощены, умирали от голода. 12 января 1942 г. мама 
умерла прямо во время работы, на заводе. Сообщили об этом её 
сослуживцы, пришли к нам с завода.

В архиве «Красного Выборжеца» есть запись: «Последняя зарплата 
 выдана за декабрь 1941 г. Умерла от 

голода на работе». После войны я ездила на завод, получила такую 

справку из архива. В блокаду в нашей семье умерли от голода четыре 
человека; два брата погибли, сражаясь за Ленинград в Народном 
ополчении. Я осталась одна, чудом выжила. Писать я тогда не умела, 
а то получился бы дневник, похожий на тот, что хранится в музее и 
заставляет задуматься каждого. Странички из дневника 10-летней 
девочки  являются символом трагедии детей 
блокадного Ленинграда. Меня определили в 39-й детдом Ленинского 
района, что был на углу проспектов Газа и Огородникова, занимая 
часть военного госпиталя. В нем проживало более сотни детей. А 
сколько таких домов было тогда в Ленинграде! Ясно вспоминаю 
июль 1942 г., когда нас из Ленинграда эвакуировали по «Дороге 
Жизни» через Ладогу, на баржах. Помню, как бомбили немцы. 
Им было все равно, кого и что бомбить… Начался шторм. Волны 
сильно ударяли в баржу. Нам велели крепко держаться за канаты, 
трубы, чтобы не упасть в воду. В общем, натерпелись страха…  
Потом мы долго ехали по железной дороге… Нас привезли в село 
Перевоз Горьковской области, где я жила пять лет. У ребят были свои 
обязанности, трудился каждый. Младшие работали на колхозных 
полях: пололи, собирали колоски. Нормы были большие, а нам было 
всего по 8-10 лет. Но мы старались помогать взрослым. Зимами 
вязали маскировочные сети для фронта, варежки для бойцов, шили 
кисеты. Выступали с концертами перед жителями села. У нас были 
чудесные воспитатели! Они делали все для того, чтобы мы не так 
больно переживали потерю своих родных. 

Часть воспоминаний представлены в этой книге, как история связи 
блокадного Ленинграда и тыла России, где нас спасали. 
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Меня нашла в июле 1947 г. и взяла к себе из детдома сестра 
отца - , замечательный человек, педагог 
по призванию. Работать в просвещении она начала с 1925 г. Так, по 
традиции, в нашей семье профессию учителя выбрали несколько 
человек. Все честно трудились. Я свыше 40 лет поддерживаю 
связь с городом Перевозом Нижегородской области, куда 
был эвакуирован 39-й детский дом Ленинграда в июле 1942 г. 
Свои воспоминания я сдала в краеведческий музей Горелово 
при библиотеке № 4 «Горелово». Очень трогательные встречи 
прошли в 2010-2011 гг. в Перевозе, ставшем теперь городом в 
Нижегородской области. С 5 по 10 мая 2010 г. я была в Перевозе 
представителем блокадного Ленинграда. Меня пригласила 
администрация старинного русского города и администрация 
Перевозской средней школы на празднование 65-летия Великой 
Победы в Отечественной войне. Перевоз я считаю своей второй 
родиной. Здесь мы были спасены, перестали бояться бомбёжек 
и обстрелов. Нас научили дружить, вместе работать. Мы шили 
кисеты, вязали варежки для бойцов, работали на колхозных полях, 
помогали взрослым. Трудно было, но мы верили в победу.

В нашем детдоме № 39 не выдержали последствий блокады и 
умерли две девочки и воспитательница. Память о них хранят жители 
города Перевоза. Низкий поклон им за это…

Я приняла участие в открытии обновлённого памятника «Детям 
– жертвам войны». Выступала на митинге памяти в Перевозе. 
Руководители встречи организовали поездку в соседний Шатковский 
район, где мы посетили могилу Тани Савичевой. Об этой девочке 
знает весь мир. Её дневник является символом скорби и печали. 7 
мая 2010 г в посёлке Шатки был открыт мемориал, посвящённый 
Тане Савичевой, как символ памяти всем детям блокадного 
Ленинграда. О моей связи с городом Перевозом узнали из газеты 
«Нижегородская правда» руководители общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Нижнего Новгорода. Завязалась 
переписка. И вот 30 апреля 2011 г. я приехала по приглашению на 
праздничные торжества. Председатель общества 
организовала много интересных встреч и уже группа блокадников 
снова посетила мемориал в Перевозе. Связь у нас продолжается. 
В Перевозскую среднюю школу я послала книгу «Горелово и его 
окрестности», отзывы о проводимых беседах с ребятами в школах 
с благодарностью за сохранение памяти о детях – жертвах войны.

06.01.2010

05.04.2010
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18.07.2010

24.08.2011

                                                                                    Б.М. Рассохин

Пусть никогда больше не звучат сигналы 

«Воздушная тревога»!

Пусть всегда будет мир!

А эстафету Памяти мы передаём молодому 

поколению.
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Жизнь прожить – не поле перейти.
Познакомились мы с Иваном в 1955 г. Я в то время закончила 

Гатчинское педучилище и по комсомольской путёвке была 
направлена на работу в школу военного городка Горелово старшей 
пионервожатой. Тогда это было почётно. Одновременно училась 
в институте им. Герцена на географическом факультете. Иван 
служил в авиационной воинской части в должности радиста. Мы 
участвовали в концертах самодеятельности при клубе офицеров 
городка. Я занималась в студии художественного слова, а у Ивана 
был красивый голос – драматический тенор. Позднее он смог 
поступить в Ленинградскую консерваторию, учился на вечернем 
отделении вокального факультета. Уже работая в институте 
преподавателем, участвовал в концертах вместе со студентами, 
был организатором культурной жизни молодёжи. Мы закончили 
институты, честно трудились в народном образовании. Я работала 
учителем географии в школе, увлекалась краеведением и туризмом. 
Закончила отделение этики и эстетики Университета Ленинградского 
горкома КПСС в 1971 г.

Иван Васильевич защитил кандидатскую диссертацию по своей 
специальности – 27.10.1972 г. ему присуждена учёная степень 
«Кандидата биологических наук». 

Решением Государственного комитета СССР по народному 
образованию от 26.04.1990 г. ему присвоено учёное звание 
по кафедре животноводства. Иван Васильевич внёс большой вклад 
по подготовке специалистов для сельского хозяйства страны.  
Нам вручили награды «Ветеран труда». Вместе мы прожили 43 года. 
23 июня 1998 г. случилось несчастье…  Выполняя работы на даче, 
Иван Васильевич неожиданно умер…. Вечная ему добрая Память…   

Когда мы были молоды…

                                             
                                           

  

В июне 2000 г. я по семейным обстоятельствам закончила 
свою трудовую деятельность в школе. Но не смогла оставаться 
в стороне от общественной жизни своего края. Я познакомилась 
с сотрудниками библиотеки нашего МО Горелово. В это время 
началась подготовка к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. 
Совместно с библиотекой были подготовлены первые сведения 
о нашем крае для районной краеведческой конференции в 2002 
г. В Муниципальном совете Горелово поддержали план издания 
краеведческого сборника. На основе поисковой работы в 391 школе 
были опубликованы первые небольшие книги «Великая история 
маленького посёлка Горелово». Они использовались для изучения 
своего края, для оформления первых стендов при создании 

Людмила 
Загорская

Гуляли мы по городу...

Иван 
Кисель
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в библиотеке экспозиции «Красносельский район. Горелово», 
посвящённой 300-летию нашего города.

Краеведческая работа меня увлекла. Я установила связи с 
архивами, библиотеками Санкт-Петербурга и пригородов. В 
результате проведённой большой поисковой работы, связей с 
архивами, музеями, библиотеками Санкт-Петербурга, Выборга, 
Гатчины получен интересный исторический материал о нашем 
крае. Это отражено в разделах краеведческого сборника «Горелово 
и его окрестности». Прошли интересные встречи со старожилами, 
ветеранами МО Горелово. Их воспоминания очень важны для истории 
как очевидцев событий XX в.

Особенно важно сотрудничество с ветеранскими организациями 
города: мы узнали о новых героях, о подвигах защитников 
Ленинграда. Меня приглашали на встречи ветеранов с молодёжью 
в места, где на аэродромах базировались полки 2 гвардейского 
Ленинградского истребительного авиакорпуса. Тесная связь 
установилась с музеем школы в посёлке Романовка Всеволожского 
района, с домом культуры посёлка Левашово, с музеем школы № 6 
г. Волхова, с Дворцом молодёжи и школой № 2 г. Гатчины.

В 2010 и 2012 гг.  я участвовала в поездках на родину 
дважды Героя Советского Союза лётчика  в г. Калугу.
В 2011 г. совместно с председателем Совета ветеранов 2 ГЛИАК 

 мы ездили в город Кобрин в Белоруссии, где в 
июне 1941 г. располагался 123 истребительный авиаполк (позднее – 
27 ГИАП). Его лётчикам пришлось отражать первые атаки противника 
в начале Великой Отечественной войны.

Я принимала участие в подготовке к изданию книги «Авиакорпус 
вступает в бой, сражается и побеждает». Николай Дмитриевич много 
сделал для сохранения памяти о лётчиках, защитниках Ленинграда. В 

музее МПВО получены сведения о генерале  Его именем 
названа улица в нашем МО. В результате связи с Советом ветеранов 
танковой бригады нашли уникальные данные о . Через 
Дворец молодёжи г. Гатчины установлена связь с г. Минском. Это 
позволило уточнить сведения о . За нашу поисковую 
работу о подвиге героя-танкиста Совет ветеранов Минска вручил 
памятную медаль. Награда передана в музей при библиотеке №4 
МО Горелово. Продолжается связь с руководителями предприятий, 
школ нашего края. Муниципальный совет Горелово способствует 
выпуску новых книг «Горелово и его окрестности». Сейчас готовим 
уже юбилейное пятое издание. В него войдут последние достижения 
предприятий края. Мы видим, как много сделано для улучшения 
жизни в Горелово. Благоустройство продолжается.

Я благодарна всем, кто принял участие в создании краеведческого 
сборника «Горелово и его окрестности». Выпуск книг о своей малой 
родине позволяет сохранить историю для будущих поколений. О 
проделанной работе по краеведению много положительных отзывов. 
От ветеранских организаций города награждена памятной медалью 
к «300-летию М.В. Ломоносова», «100 лет противовоздушной 
обороне», «За верность авиации», «50 лет космонавтики», «Памятная 
медаль благотворительного фонда имени участника Великой 
Отечественной войны З.Г. Колобанова». 

Регулярно провожу лекции, посвящённые Красносельскому 
району - его истории, а также лекции по литературе и искусству на 
отделениях дневного пребывания комплексного центра социального 
обслуживания населения Красносельского района. В 2011 г. за 
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большой вклад в просветительскую работу на форуме «Старшее 
поколение» была награждена дипломом «Народный просветитель»» 
(отзыв коллектива отделения дневного пребывания, проспект 

).

В «Год литературы» в апреле 2015 г. наша книга была представлена 
на выставке в Российской национальной библиотеке.

28 апреля 2015 г. в Законодательном собрании Санкт-Петербурга  
мне, как автору сборника, присвоено звание Лауреата литературной 
премии имени Маршала Советского Союза  и вручена 
медаль «Говоров Л.А.». Это очень почётно. 

В последние годы стало традицией 27 мая отмечать в стране 
День библиотек. Накануне праздника 22 мая 2017 г. Президент 
Петербургского библиотечного общества  вручила мне 
диплом I степени премии имени  в торжественной 
обстановке в большом зале  Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени .

Работа продолжается. Долгие годы я поддерживаю связь с 
советом ветеранов 46-ой Лужской имени ордена Суворова I степени 
стрелковой дивизии. В 7-ом пограничном полку дивизии был 
командиром майор . 

 

Его именем названа улица в Красносельском районе. Я изучала 
историю боевого пути дивизии. В её составе в роте связи служил 
мой брат . Дивизия преодолела в боях и походах путь 
в 4800 км. от Невы до Эльбы. День Победы встретили на острове 
Рюген.  Руководители МО Сосновая Поляна уделяют большое 
внимание патриотическому воспитанию молодёжи. Традиционно 
уже несколько лет проводят автобусные экскурсии для курсантов 
и командно-преподавательского состава Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

К сожалению, из ветеранов дивизии никто уже не может 
участвовать в поездках. Очень волнительно прошли последние 

Традиционно ко дню пограничника 28 мая 
проводится экскурсия с курсантами 

и преподавателями военного института 
национальной гвардии Российской Федерации 

на заставу имени Гарькавого А.Д., 
где он похоронен.

7 ноября 2018 г. 
Холм Славы, 

расположенный 
в Красносельском районе 

у яхт-клуба «Балтиец».
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экскурсии по историческим местам в 2016-2017 гг., в которых я 
принимала участие как экскурсовод. Новые поездки прошли 28 мая 
и 29 октября 2018 г.  11 февраля 2018 г. меня пригласили провести 
экскурсию с курсантами военного института по историческим местам 
Красносельского и Гатчинского районов с посещением памятных 
мест боев в августе-сентябре 1941 г.

Очередные экскурсии, посвящённые сражениям за Ленинград, 
проведены в январе и феврале 2019 г. А 24 января 2020 г. был 
организован автопробег по памятным местам Ораниенбаумского 
плацдарма. 

К 75–летию освобождения города от фашистской блокады 
подготовлен материал о Десантных войсках. В честь памяти 
о высадке десанта морской пехоты в октябре 1941 г., на берегу 
Финского залива созданы мемориальные зоны. С председателем 
совета дома № 12 по ул. Десантников  мы посетили 
эти памятные места.

Нас очень взволновали тексты на памятниках, посвященные этим 
событиям.

За последние годы найдены новые данные о защитниках 
Ленинграда в годы ВОВ. Установлена связь с создателями музея 
истории военной авиации в г. Гатчине. Совместно с фондом «Никто 
кроме нас» под руководством гвардии полковника , 
подготовлен к изданию буклет «Пусть гремят салюты, залпы и 
овации В честь павших славных ВДВ и авиации».

5 ноября 2018 г. - 
у нижней дачи в Александровском парке Петергофа
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В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся торжества, посвящённые 
знаменательным датам создания авиации и ВДВ. Традиционными 
стали автопробеги ветеранов по местам боёв в Красносельском, 
Ломоносовском и Гатчинском районах в годы ВОВ. 

В книге представлены сведения о сохранении памяти о подвигах 
защитников нашей Родины. Примеры убедительны. В 2012 г. в г. 
Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк», а с 2013 
г. эта традиция распространилась по всей России и за её пределами. 
Возрождается чувство гордости за страну и чувство патриотизма, 
эта акция примиряет все слои населения. Фактически «Бессмертный 
полк» формирует национальную идею современной России.  

После Великой Отечественной войны вся Европа считала советских 
воинов освободителями, но сегодня там наметилась тревожная 
тенденция искажения итогов тех страшных событий и уничижения 
роли советского народа в победе над фашизмом. Нам нужно сделать 
всё возможное, чтобы сохранить чувство достоинства и гордости 
нашего народа за Великую Победу в ВОВ. 

В нашем МО Горелово в 

дни памяти традиционно 

проводятся встречи ветеранов 

войны и труда с молодёжью 

у памятников защитников 

Отечества на ул. Коммунаров 

и на ул. Политрука Пасечника. 

Отличная фотография Памяти 

была помещена в СМИ 

«Местная газета Горелово 

Красное Село» от 5 мая 2020 г. 

в России десантники отметили знаменательные 
даты своей истории:

100 лет Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному 
командному училищу им. генерала армии Героя Советского Союза 

 и 110 лет со дня его рождения.
По инициативе М.А. Тарасовой в доме №12 по ул. Десантников 

оформлены две фотовыставки:  «История воздушно-десантных 
войск России».

«История ул. Десантников в Санкт-Петербурге и ее сохранность 
для будущих поколений».

Мы не останавливаемся на проделанной работе. Собранные 
поисковые материалы передали в музей авиации г. Гатчины, в 
Центральную библиотеку Красносельского района, в библиотеку 
№ 4 «Горелово» и в фонд ветеранов ВДВ «Никто, кроме нас».

О людях, которые в годы военных испытаний становятся 
народными героями, написаны стихи:
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Через нашу библиотеку № 4 «Горелово» поддерживается связь 
с Центральной библиотекой Красносельского района. Уже стало 
традицией готовить интересный тематический материал для 
районных краеведческих конференций. Выпущены прекрасные 
сборники по итогам конференций. В каждом из них представлен и 
наш разнообразный исследовательский краеведческий материал. К 
ХIV–XVII районной краеведческой конференции подготовлен доклад, 
посвящённый 90-летию создания Воздушно-Десантных войск. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество с руководителями МО Горелово 
и нашей библиотеки. Очень хочется расширить экспозицию о 
Горелово в музее при библиотеке «Летопись земли Красносельской. 
Горелово». 

У памятника в селении Большие Борницы. 

На экскурсии 11 февраля 2018 г. с курсантами и преподавателями 

военного института национальной гвардии Российской Федерации 

по историческим местам Красносельского и Гатчинского районов 

с посещением памятных мест боев 

в августе-сентябре 1941 г. 
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Дети бегали встречать поезда со своими родными. Моя мама по 
– прежнему работала на заводе «Красный Выборжец».

Завод «Красный Выборжец» расположен на берегу Невы, недалеко 
от Финляндского вокзала. Во время ВОВ, на нём производили 
продукцию для нужд Ленинградского фронта.  

Вокзал в Парголово

Железная дорога 
подвергалась обстрелам 
врага. Все переживали 
как доедут на работу и 
вернутся те, кто 
продолжал трудиться на 
предприятиях 
Ленинграда. 

Братья Загорские

 

Довоенные фотографии.

 
 
 

красноармеец
527 стрелкового полка
48 стрелковой дивизии

разведчик батальона № 2
59 стрелкового полка

85 стрелковой дивизии
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где с конца XIX в. жила семья специалиста по 
кораблестроению Петра Алексеевича Кузьмина, отца моей мамы. 
Жили дружно. Но в блокаду старшие умерли от голода. Я чудом 
осталась жива. Мне было 7 лет.

Раньше носил имя замечательного человека, борца за народное 
счастье – Ивана Ивановича Газа.

 

До начала блокады жизнь на проспекте имени И.И. Газа была 
интересной. Можно было спокойно погулять по окрестным местам. 
Рядом с нашим домом был кинотеатр Москва…
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В блокаду здесь тоже показывали кинофильмы. Я помню, что 
уже в марте 1942 г. смотрела  кинофильм. Жизнь продолжалась…

 

Удивительные доски можно увидеть на доме №19, расположенном 

на Старо-Петергофском проспекте. Целая история изменившейся 

жизни…

 
 

Здесь в марте 1942 г. от военно-морского госпиталя были 
выделены 4 палаты для 39-го детского дома Ленинского района 
г.Ленинграда. Детдом был эвакуирован 9 июля 1942 г. через Ладогу 
по «Дороге жизни» в Горьковскую область. Это спасло 96 детей. 
Память о нас хранят в городе Перевозе, ныне Нижегородской области. 
Сейчас в этом здании помещается спортивная школа.
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Сейчас внизу дома расположен магазин «Полушка».  А в годы 
блокады жители соседних домов называли магазин «Низок». В нём 
отоваривали по талонам блокадных карточек очень небольшие 
порции продовольственных товаров…

И это было всё-таки спасение жизни блокадников…
 

Сейчас здесь расположено кафе, а в годы блокады сюда в 
булочную приходили жители соседних домов для того, чтобы 
отоварить талоны на хлеб. Как же трудно было ленинградцам…Эти 
символические 125 граммов…И какие очереди были…Вспоминать 
страшно…

За мостом сейчас площадь носит имя И.Е.Репина. Отсюда 
начинается Старо-Петергофский проспект. Верстовой столб 
показывает расстояние 26 вёрст до царской резиденции Петергофа
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При хорошей погоде есть чем полюбоваться в нашем    
 неповторимом любимом городе Санкт-Петербурге.

 
 

Сейчас река полноводная. Но не всегда было так. На фотографии 
у спуска к речке видна ступенька под водой…и тень от берега…
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Сюда в суровые годы блокады Ленинграда жители соседних 
домов приходили за водой. Зимой здесь была вырублена   
прорубь, из которой с большим трудом доставали воду. 

Других источников близко не было.
 
 

Во время блокады Ленинграда в подвале этого дома было 
оборудовано бомбоубежище. На фотографии в центре видна 

дверь. Через неё входили для укрытия при сигналах «воздушная 
тревога». Во время одной из бомбёжек дом был разрушен. 

Нас из завала спасали сандружинницы. Было очень страшно.
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Сюда в суровые годы блокады Ленинграда жители соседних 
домов приходили за водой. Зимой здесь была вырублена   
прорубь, из которой с большим трудом доставали воду. 

Других источников близко не было.
 
 

Пётр I.
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Памятник 
Тане 
Савичевой – 
как символ 
памяти 
всем 
детям 
блокадного 
Ленинграда.
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Весной 2018 г. установлена 

связь с председателем совета 

д. 12 по улице Десантников в 

Красносельском районе – 

.

Я приняла участие в 

праздновании в городе Дня ВДВ 

2 августа 2018 г. Буклет передан 

в музей при библиотеке № 4 

«Горелово» с благодарностью за 

помощь в работе.

Согласно договорённости между Санкт-Петербургской 
организацией ветеранов «Никто кроме нас» и командованием 
76-й Краснознамённой Черниговской воздушно-десантной 
штурмовой дивизии состоялся визит группы ветеранов-активистов 
авто-мотопробегов Красносельского района Санкт-Петербурга, 
посвящённых Дню ВДВ. Визит посвящался 80-летию создания 
вышеуказанной дивизии. 

В состав делегации, кроме меня, входил 
– житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, почётный 
электросиловец. Служил в ВДВ с 1961 по 1964 гг., комсорг 1-й 
стрелковой роты в/ч32515. После окончания курса молодого бойца 
и за отличную стрельбу получил именные часы из рук генерала 

 (Дяди Васи). Является организатором поездки в 
Псков. С нами также была , 
инициатор создания мемориальной доски на доме № 12 по ул. 
Десантников, посвящённой десантникам, погибшим во время ВОВ, 
а также организатор встреч участников авто-мотопробегов возле 
дома №12 после встреч, посвящённых Дню ВДВ.

Мы тщательно готовились к поездке. Взяли с собой книги, 
сборники с краеведческим материалом, собранным при изучении 
памятных исторических мест, связанных с Великой Отечественной 
войной, блокадой Ленинграда. Тексты по истории ВДВ были 
подготовлены для районной краеведческой конференции, которая 
проходила 24 сентября 2019 г. в актовом зале администрации 
Красносельского района. 

Ко Дню ВДВ (2 августа 2019 г.) ветеранская организация 
в Санкт-Петербурге «Никто кроме нас» под руководством 
председателя гвардии полковника  оформила 
большой плакат по итогам своей работы. Мы взяли этот плакат 
с собой в г. Псков. Городу присвоено почётное звание «Псков – 
город воинской славы». Посещая памятные места Пскова, мы 
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убедились, что он достоин этого звания. Мы очень благодарны и 
признательны командованию 76-й Гвардейской Краснознамённой 
Черниговской воздушно-десантной штурмовой дивизии за 
прекрасный приём и возможность ознакомиться с современной 
жизнью и задачами, стоящими перед подразделениями дивизии.

Мы обратили внимание на чистоту и порядок в военном городке, 
ухоженные памятники и боевую технику, которая использовалась 
в горячих точках нашими десантниками.

Мы возложили цветы к памятникам генералу В.Ф. Маргелову, 
комдиву  и погибшим воинам ВДВ. Мы вручили 
памятные подарки: настенные часы с символикой ВДВ, книги о 
нашем Красносельском районе, значки «Никто кроме нас». 

Нас ознакомили с уникальными музеями полков, входящих в 
состав дивизии. В комнатах Боевой славы 234-го полка и 1140-
го Гвардейского дважды Краснознамённого артиллерийского 
полка мы очень внимательно осмотрели экспонаты, фотографии, 
исторические документы. Мы увидели историческое знамя, 
которое рабочие г. Уральск вручили защитникам города – 
артиллеристам с просьбой не пустить врага в Уральск. Эту 
просьбу артиллеристы полка выполнили, а знамя города навечно 
осталось в полку. Этот полк стал одним из основоположников 
прославленной в будущем дивизии.

Мы сфотографировались с боевыми знамёнами дважды 
Краснознамённого артиллерийского полка. Покидая эти 
исторические очень хорошо оформленные музеи-комнаты Боевой 
славы, мы оставили слова благодарности и признательности 
героям-десантникам и сегодняшнему поколению защитников 
Отечества.

Дивизия стоит на страже мира, охраняя рубежи нашей Родины.
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На месте сражения при освобождении посёлка Советский 
на Карельском перешейке

В Музее Института Национальной Гвардии 
Российской Федерации

Союз десантников России. Встреча  с президентом 
Ассоциации им. В.Ф. Маргелова

Холм Славы у г. Пскова. 
У Памятника Александру Невскому и его дружине.
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Встреча во Дворце Молодёжи города Гатчины. 
Слева – направо: Сергеев Н.Д., защитник Ленинграда, 

Кисель-Загорская Л.В.,краевед МО Горелово, Назаров Ю.И., 
директор Дворца Молодёжи 29 октября 2014 г.

Музей Педагогического колледжа №8. Январь 2015 г.

Этот район в годы блокады особенно сильно подвергался 
обстрелам и бомбёжкам противника. Но город жил, предприятия 

работали.
  

«Здесь всякий изнеможенный служивый найдёт себе помощь 
и успокоение, которого ему доселе не было, дай только Бог, 
чтобы никогда многие не имели нужды сюда быть привозимы»

Пётр I.
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1. «Диарама прорыва блокады Ленинграда». Открытие ее было 
посвящено 40-летию празднования прорыва блокады и состоялось 
в мае 1985 г.

2. «Панорама прорыва блокады Ленинграда». Создана к 75-летию 
этой исторической даты, которое отмечали в 2018 г.

Оба музея уникальны по своим размерам и содержанию на северо-
западе России.

Мною представлены несколько фотографий, посвященных боям 
при штурме левого берега Невы на месте соединения Ленинградского 
и Волховского фронтов.
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Минута молчания
Дмитриев В.В.

2003 - 09.04.2009 года.

УЛИЦА ПОГРАНИЧНИКА ГАРЬКАВОГО

С 9 сентября 1941 г. 46-ая стрелковая дивизия, закрепившись на 
правом берегу Невы от Ладожского озера до Невской Дубровки, 
вела активные оборонительные бои, ни на один день не отводилась 
от переднего края обороны.

На левом берегу Невы проходили тяжелейшие бои с фашистами, 
которые рвались к Ленинграду. На правом берегу создавалась 
надежная оборона. Нельзя было допустить, чтобы вражеские войска 
переправились через Неву. Командиром 7-го пограничного полка был 
назначен Алексей Дмитриевич Гарькавый. Он требовал возводить 
прочные и надежные дзоты, способные выдерживать обстрелы 
тяжелыми снарядами.

Началась подготовка к форсированию Невы в районе станции 
Теплобетонной с целью закрепиться на левом берегу. Но 
переправочных средств недоставало, огневой поддержки тоже. 
Погрузившись в рыбачьи плоскодонки и на самодельные плоты, 
роты отправились к противоположному берегу. Нева в этих местах 
широкая, течение сильное. Противник встретил огнем из пулеметов 
и орудий. Невская вода буквально кипела от разрывов. Одна за 

В конце августа 1941 г. сложилась 
критическая обстановка на подступах к 
Ленинграду. В это время на Карельском 
перешейке из пограничных отрядов и 
внутренних войск шло формирование 1 
стрелковой дивизии НКВД. С августа 1942 
г. она переименована в 46-ю стрелковую 
дивизию.

Эта дивизия сражалась за Ленинград в 
самое трудное для города время. 
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другой пошли ко дну разбитые лодки. На левый берег удалось 
переправиться не всем, а те, кто переправился, сразу же вступили 
в неравный бой. В конце сентября и начале октября полк заметно 
повысил боеспособность.

Гарькавый большую часть времени проводил на переднем крае, 
который гитлеровцы постоянно обстреливали.

Первое форсирование Невы многому научило: необходима точная 
разведка, изучение вражеских огневых средств на переднем крае и 
в глубине его обороны, достаточное обеспечение переправочными 
средствами. Наши саперы изготовили несколько плотов, способных 
перевозить не только людей, но и легкие орудия.

На рассвете 29 октября 1941 г. началась непродолжительная 
артподготовка. Боеприпасов в те дни было мало и их всячески 
экономили. Во время переправы Гарькавый А.Д. неотлучно находился 
среди бойцов.

Двинулся к левому берегу первый эшелон десанта. И тотчас 
ожили неподавленные огневые точки врага. В нескольких метрах 
от Гарькавого А.Д. разорвалась мина. Командир погиб на боевом 
посту. Похоронили Гарькавого со всеми возможными тогда 
почестями. А подразделения полка на левом берегу сражались 
храбро и самоотверженно, мстили гитлеровцам за смерть любимого 
командира.

23 мая 1942 г. Гарькавый А.Д.  посмертно был награжден орденом 
Ленина.

Мы знаем о подвигах пограничников, об их участии в боях на 
Невском пятачке, о защите крепости Орешек. В нашем районе одна 
из улиц носит имя пограничника Гарькавого.

Гарькавый А.Д.  похоронен на пограничной заставе, на Карельском 
перешейке и над его могилой воздвигнут памятник.

Ежегодно 29 октября теперь уже пожилые люди — ветераны 
собираются на месте гибели своего командира, чтут его память, 
вспоминают былые походы. А закончили войну они на острове 
Рюген, в Германии. «Прошагали пол-Европы», как в песне поется.

Активный в дивизии Совет ветеранов, особенно председатель — 
Василий Яковлевич Тихонов. Именно по его инициативе ветераны 
в 2000 г. сами создали небольшой обелиск Гарькавому.

Летом 2002 г.  ходил на прием к командующему 
Северо-Западным пограничным округом по вопросу установки 
памятника. Командующий приказал своему инженеру выехать 
на место гибели А.Д. Гарькавого и определить, где и как создать 
монумент. Начались работы, и появилось еще одно место Памяти о 
защите Ленинграда. На гранитной плите высечены слова: «Здесь 29 
октября 1941 г. пал смертью храбрых командир 7-го пограничного 
полка 1 (46) стрелковой дивизии — майор Гарькавый Алексей 
Дмитриевич». Рядом — новый пограничный столб, как символ 
стойкости, напоминающий о том, что границу Всеволожского района 
враг не смог перейти. На поляне установили величественный крест в 
память о всех безымянных погибших на этой земле за годы блокады.

 

посвящается А.Д. Гарькавому



82 83

Письмо А.М. Глазунова, 1945 г.

Нашли мы письмо к нашей тёте после её смерти. Это было в 1987 
г., так что письмо у неё хранилось 42 года, а сейчас ему больше 
76 лет. Сначала не очень вникли, что это же документ военного 
времени. А прочитав недавно ещё раз, поняли: это история нашей 
семьи, страны в целом.

Перед войной  работала секретарём в 
штабе погранотряда, который располагался в городе Кингисеппе. 
Когда началась война, их отряд перевели в подчинение первой 
дивизии НКВД, которая была сформирована из погранотрядов 
Северо-Запада и направлена под станцию Мга. Фашисты 
стремительно наступали. Силы были неравные. В результате боёв 
в августе 1941 г. наши части понесли большие потери. Немцы 
захватили Мгу. Оставшиеся в живых вынуждены были отступать. 
Очень трудно было пробиваться из окружения, особенно женщинам. 
Об этом нам рассказывала тётя Лида. Немцы многих забрали в 
плен, отправили на принудительные работы в Германию. Так связь 
с Лидией Петровной прекратилась на 4 года. О своей жизни у 
неё сохранились записи. Но это уже другая история. Когда наши 
войска освободили пленных, тётя Лида вернулась в Ленинград. От 
управления внутренних дел её направили в их подсобное хозяйство 
поправить здоровье. Так она оказалась в совхозе им. А. Коробицына 
на Карельском перешейке, работала в правлении, вела большую 
общественную работу. Такова судьба младшей сестры моей мамы.

Брат был призван в армию в августе 1942 г. Высокий 18-летний 
юноша в то время был так истощён, что не мог удержать винтовку. 
Вот он и пишет, что его как дистрофика направили сначала в 
батальон для выздоравливающих , а потом в 46-ю стрелковую 
дивизию. Так была переименована дивизия НКВД в августе 1942 г. 
Вот и оказалось, что тётя и племянник служили в одной дивизии, 
но в разное время.

  

Из воспоминаний однополчанина моего брата 
: «...Ленинград на правом берегу реки Невы, 

будучи телефонистом в роте, обеспечивал связь со штабом 
батальона. Он участник прорыва блокады. С боями прошёл всю 
Псковщину, где в неимоверно трудных весенних условиях сражались 
и в большинстве погибли бойцы и командиры этой дивизии. 
Совершили прорыв обороны противника, перерезав шоссейную 
и железную дорогу на Псков — Остров. Здесь он был ранен, но 
оставался в строю, обеспечивая связь. После боев на Псковщине 
дивизию переправили на Карельский перешеек в район Токсово. 
Как и большинство наших ребят, он не захотел попадать в другую 
воинскую часть и сбежал из госпиталя, сумел найти в поселке 
Токсово своих друзей и командиров и вновь шёл фронтовыми 
дорогами все четыре с лишним тысячи километров.

Бои под Выборгом, в Эстонии, в Польше, Восточной Пруссии в 
обход Кенигсберга, за Данциг (Гданьск), где я неоднократно видел, 
как связисты, в том числе и Алексей, с катушками за спиной в 
смертельной круговерти бежали по полю, по грязи от роты до 

Брат был ранен несколько 

раз, но прошёл боевой путь с 

дивизией от Невы до Эльбы. 

Служил он связистом в роте 

связи в составе 314-го Гданьского 

Краснознамённого стрелкового 

полка. Закончил войну на острове 

Рюген. Шёл ему тогда 22 год.
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командного пункта батальона. Сидя в окопах, я считал, что нахожусь 
в убежище, а они, связисты, бежали в открытую, прокладывая связь 
или выискивая места разрыва несчастного провода.

Даже спустя десятки лет трудно поверить, что мы остались живы...
Трехсоткилометровый марш по Померании пешком в полном 

боевом снаряжении до города Штеттин (Щецин), форсирование 
Одера, бросок на север до Балтийского моря, с дальнейшим 
преследованием противника на острове Рюген — всюду нужна 
была связь.

Я видел этого высокого ростом симпатичного сержанта с орденом 
Славы III степени и боевыми медалями, когда одуревшие от радости 
в День Победы, а точнее вечером 8-го мая мы все выскочили на 
высокий берег Балтийского моря и стреляли из всех видов оружия 
в знак окончания Великой Отечественной войны...»

После службы в армии Алексей Михайлович много лет работал 
на заводе в Ленинграде. Имеет правительственные награды за годы 
войны, за добросовестный труд.

Активно работал в совете ветеранов 46-ой Лужской ордена 
Суворова стрелковой дивизии. Ветераны очень дружны между 
собой, поддерживают друг друга, общаются на встречах в честь 
памятных дат. Я несколько раз была приглашена на эти встречи. 
Они проходили очень трогательно. Те, кто по состоянию здоровья 
мог приехать, обязательно собирались на великий праздник День 
Победы. Ветераны посещали места, где дивизия проходила с боями, 
освобождая города и посёлки. В феврале-марте 2004 г. группа 
ветеранов ездила в Псковскую область на встречу с населением 
Плюссы, Стремутки, которые были освобождены 60 лет назад от 
фашистских захватчиков.

В июле 1944 г. дивизия вела активные бои на Карельском 
перешейке за освобождение Приморска и других населённых 
пунктов. 20 июля 2004 г. ветераны были приглашены на торжество 
по случаю 60-ой годовщины освобождения. Один из посёлков назван 

в честь героя Советского Союза летчика 
, который погиб 22 июля 1944 г.

Совет ветеранов предоставил материалы о боевом пути дивизии в 
музеи посёлка имени , Невской Дубровки, города Кировска. 
Ветераны выступали в школах, приглашали ребят на встречи к себе.

На основе документов и воспоминаний на радио Санкт- Петербурга 
15 января 2002 г. вышла передача «Для Вас, ветераны» о 46-ой 
стрелковой дивизии. После передачи на радио пришло письмо из 
города Пскова от учителя истории, ветерана, инвалида Великой 
Отечественной войны, . В годы войны 
он был партизаном 10-ой Ленинградской бригады, а потом служил 
вместе с А.М. Глазуновым в 314-ом Гданьском Краснознамённом 
стрелковом полку. Отрывок из этого письма помещён в рассказе.

Историческое значение дивизии очень велико. Весь боевой путь 
её отражён в книге командира дивизии генерала «От 
Невы до Эльбы». Дивизия преодолела в боях и походах путь в 
4800 километров. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
врагом, ей 18 раз объявлялась благодарность в приказах Верховного 
Главнокомандующего. «Я всегда был спокоен за те участки фронта, 
где стояли в обороне или шли в наступление пограничные войска» 
— писал Маршал Советского Союза .

 Алексей Михайлович Глазунов – сын старшей сестры моей 
мамы Варвары Петровны. Он очень дорог мне с детства, а когда я 
оказалась в эвакуации с детским домом, писал мне письма с фронта. 
Сохранилась открытка: «Дорогой сестренке Люсе за отличную учебу. 
Май 1946г., остров Рюген – Германия». Я тогда окончила 4 класс, 
мне было 12 лет.

До последних дней своей жизни он интересовался работой 
ветеранских организаций, делился воспоминаниями о сражениях 
в годы ВОВ. Но он ушел из жизни 15 января 2019г. Вечная ему 
добрая память.

   На встречи по местам сражений 46-й Лужской ордена Суворова 
стрелковой дивизии теперь приглашают меня.
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Отзыв на работу Л.В. Кисель-Загорской

«Долгое эхо войны и блокады. Дети Ленинграда»
Автобиографический очерк Людмилы Васильевны Кисель-Загорской 

несомненно заслуживает внимания и достоин быть опубликованным.
В первую очередь потому, что речь идет о живом свидетельстве 

эпохи — авторских воспоминаниях. Факты, описанные в статье, 
интересны еще и потому, что многие из них не упоминались в 
официальной историографии блокады. Это то, что называется 
микроисторией — проекция судьбы одного человека на глобальные 
исторические события.

Да и стиль изложения прекрасный — ровный стилистически и, в то 
же время, эмоциональный. Все вместе это создает отличный текст, 
который настолько же интересен, насколько полезен для читающего. 
Эта статья готова украсить любой сборник, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Во-вторых, потому что помимо воспоминаний в тексте содержатся 
элементы отчета о реальной работе, проводящейся автором, 
— работе с детьми, бесконечно важной в условиях нынешнего 
отсутствия централизованной программы патриотического воспитания.

Подытоживая вышесказанное, не могу не отметить, что статья 
заслуживает самой высокой оценки. Искренне рекомендую ее к 
публикации.

Историко-краеведческий сборник Л.В. Кисель-Загорской «Горелово 
и его окрестности» представляет собой интересное, увлекательное и 
познавательное путешествие в прошлое нашего края, одновременно 
рассказывая о сопутствующих событиях, близлежащих территориях, 

судьбах людей так или иначе связанных с Горелово.
По крупицам собранные сведения об истории Горелово, 

достоверный материал о современном состоянии микрорайона, 
уникальные архивные данные, биографии людей тех, кто стоял на 
защите нашего края и исторических личностей дают богатейший 
материал для работы. Пользуясь этой книгой, наша библиотека 
(Библиотека № 4 «Горелово» СПБ ГБУК «ЦБС Красносельского 
района») проводит уроки мужества, краеведческие чтения. 
Фактографические сведения, фотоматериал позволяют наглядно 
показывать и рассказывать об истории края. Мероприятия 
интересуют и детей, и взрослых.

Материалы книги дали возможность создать в библиотеке к 
300-летию Санкт-Петербурга музейную экспозицию «Летопись земли 
Красносельской. Горелово», которая постоянно пополняется новыми 
сведениями.

Очень отрадно, что библиотека может предложить своим 
читателям книги по истории местности, где они проживают, далеко 
не в каждом крае есть сборники такого плана.

Книга востребована.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов!

Ошеломляющее её начало. Горечь поражений и неудач в 
начальный период войны, несмотря на стойкость и героизм воинов 
Красной Армии. Особое место в истории Великой Отечественной 
войны занимает героическая 900-дневная блокада Ленинграда. В 
сложившейся тяжелейшей ситуации руководство города приняло 
решение об эвакуации детей и нетрудоспособного населения города 
на Большую землю зимой автотранспортом, а весной и летом - на 
баржах, буксирами. Так возникла легендарная «Дорога жизни». 
А песня «Эх, Ладога, родная Ладога» в итоге стала настоящим 
гимном блокадников. Сколько детей, нетрудоспособного населения 
блокадного Ленинграда было спасено и вывезено из города…

Героиня этих воспоминаний была направлена в июле 1942 года 
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в составе группы детей детского дома № 39 на Большую землю в 
Нижегородскую область село Перевоз, где пробыла 5 лет. В 2010 
г. в составе делегации побывала в краеведческих музеях школы, 
города Перевоз, где выступала со своими воспоминаниями о жизни 
в те времена. Прекрасные фотографии тому свидетельство.

Пришло время и решением Ленинградского исполкома от 
23.01.1989 года учрежден знак «Житель Блокадного Ленинграда», 
который выдается людям, прожившим не менее 4 месяцев в период с 
08.09.1941 по 27.01.1944 года. Сегодня дети блокадного Ленинграда 
и дети войны: ветераны армии, ветераны труда - заслуженные люди 
страны. К сожалению время неумолимо. Но, в нашем городе есть 
люди, которым очень дорога память. 

Каждый рассказ очевидца блокады – это рассказ о мужестве, 
стойкости, вере в свои силы, находчивости. Воспоминания маленькой 
девочки из Ленинграда тому подтверждение. Очень трогательно с 
большим волнением читаем о том, как спасли сандружинницы её и 
несколько детей, которых завалило при бомбёжке, как переплывали 
летом на барже Ладожское озеро на Большую землю, а затем 
прибыли в Нижегородскую область в село Перевоз.

В июле 1947 г. сестра отца нашла её и привезла в родной город. 
Шло время, Людмила Васильевна стала ветераном педагогического 
труда, одним из лучших краеведов Санкт-Петербурга, Лауреатом 
конкурса литературной премии Законодательного собрания Санкт-
Петербурга имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова. 
Награждена дипломами и грамотами Красносельского района и 
города. Наличие большого количества прекрасных исторических 
фотографий в воспоминаниях говорит о большом и очень полезном 
вкладе в военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи.

Совсем недавно автор подарила мне прекрасно оформленную 
брошюру «Воспоминания маленькой девочки из Ленинграда». Я 
увидел фотографии Калинкина моста, кинотеатра «Москва», первый 
военно-морской госпиталь, магазин «Низок», проспект Ивана Газа, а 
ныне Старо-Петергофский проспект. Мне очень дороги фотографии 
первого военного морского госпиталя, так как после войны (1950-е 
гг.) начальником этого госпиталя был мой дедушка - профессор, 
полковник медицинской службы Теплиц Вениамин Лазаревич.

Как и многие ленинградцы, я тоже в конце февраля 1942 г. 

был перевезён на полуторке по «Дороге Жизни» на Большую 
Землю. Желаю Людмиле Васильевне крепкого здоровья, успехов 
в дальнейшей увлекательной, очень нужной краеведческой работе.

В Великую Отечественную войну мне пришлось воевать на 
Ленинградском фронте во 2-м гвардейском Ленинградским 
истребительном авиакорпусе ПВО г. Ленинграда. Этот корпус 
прикрывал г. Ленинград и Дорогу жизни от налётов фашистской 
авиации. Весь личный состав корпуса достойно выполнял свой 
воинский долг. За период войны лётчики корпуса уничтожили 
1044 вражеских самолёта, 21 лётчик был удостоен звания Героя 
Советского Союза за проявленные отвагу и мужество. А лётчик 
Карпов Александр Терентьевич был удостоен этого звания дважды. 
Некоторые полки авиасоединения и отдельные их подразделения в 
период Великой Отечественной войны базировались на аэродроме 
в Горелово. Узнав об этом, Л.В. Кисель-Загорская, автор книги 
«Горелово и его окрестности», в четвёртом издании своего 
краеведческого сборника с высокой достоверностью и настоящей 
любовью пишет о большой группе героев-лётчиков. 

Рассказ этот настолько убедителен, что невольно напрашивается 
вывод о том, что героизм присущ всему советскому народу, 
сражающемуся в Великой Отечественной войне, и что такой народ 
победить невозможно.   

Говоря об участниках Великой Отечественной войны, Людмила 
Васильевна справедливо утверждает, что каждый, сражавшийся за 
свободу и независимость своего Отечества, достоин вечной памяти, 
а имена героев должны быть увековечены в разных формах. 
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Именами всех героев её повествования уже названы улицы, посёлки, 
предприятия, учебные заведения и т.д.

Читая книгу Людмилы Васильевны, понимаешь, какой 
колоссальный труд вложен в подготовку и написание историко-
краеведческого сборника «Горелово и его окрестности».

Людмила Васильевна, работая учителем географии, собрала 
и обобщила огромный разнообразный материал о своём крае, 
совершив настоящий творческий подвиг. Книга сразу вызвала 
большой интерес у широкого круга читателей. К сожалению, книга 
издана очень малым тиражом. 

Ветераны войны и вооружённых сил, ознакомившиеся с книгой, 
единодушно считают, что издание краеведческого сборника Л.В. 
Кисель-Загорской в таком количестве не удовлетворяет спрос 
читателей. Сборник «Горелово и его окрестности» необходимо 
переиздать большим тиражом. Совет ветеранов 2-го гвардейского 
Ленинградского истребительного авиакорпуса поддерживает эту 
просьбу. 

За поддержку библиотек Красносельского района в 2017 г. 
в торжественной обстановке была награждена общественный 

деятель, краевед Кисель-Загорская Людмила Васильевна 
за подготовку и издание книги «Горелово и его окрестности».

Я сердечно благодарю Главного редактора СМИ «Местная газета Горелово 
Красное Село» Ларису Николаевну Орёл и жителя Горелово Евгения Анатольевича  

Алексеева за издание памятной книги о жизни в блокадном Ленинграде.  
Это важно для переживших ужасы того времени и для молодых людей, чтобы 

они росли надёжными защитниками нашей Родины. 
Л.В. Кисель-Загорская
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