
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИ
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Дорогие преподаватели, 
сотрудники, аспиранты, сту- 
денты Санкт-Петербургского 
университета технологий уп- 
равления и экономики и Кол- 
леджа! Сердечно поздравляю 
вас с 78-й годовщиной Побе- 
ды в Великой Отечественной 
войне. 
Прошло столько лет с тех времен, 
полных горя, страданий и великого 
подвига, выросло не одно послево- 
енное поколение. Но память о дне    
9 мая 1945 года, который подарил 
радостную весть о долгожданном 
мире, навсегда останется в наших 
сердцах.
9 мая — одновременно и грустный,    
и самый радостный праздник, празд- 
ник долгожданной победы над фа- 
шизмом. В День Победы мы с осо- 
бой любовью и признательностью 
чествуем ветеранов, жителей бло- 
кадного Ленинграда, тружеников 
тыла. Среди них есть и те, кто потом 
передавал свой опыт и знания моло- 
дежи нашего университета. Мы бла- 
годарим их за то, что отстояли наше 
право на жизнь, за детей и внуков, не 
знавших войны. Низкий им поклон!
День победы — это день нашей об- 
щей памяти. Акция «Бессмертный 
полк» уже несколько лет проводит- 
ся по всему миру. Мы с вами на стра- 
ницах этой газеты создали свой Бес- 
смертный полк СПбУТУиЭ, в «строю» 
которого — наши деды и прадеды, 
отцы и матери. Их мужество и само- 
отверженность — беспримерны! 
Всем нам я хочу пожелать равняться 
на них, уверенности в завтрашнем 
дне и веры в свою страну. Счастья, 
благополучия и мирной жизни. 
С Днем Победы!

О. Г. Смешко, ректор СПбУТУиЭ
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О том, каким был Ленинград в 1945-м году, как восстанавливали город после блокады, 
рассказал научный руководитель университетского студенческого патриотического 
клуба «Измайловская слобода», профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, 
доктор филологических наук Константин Нетужилов.

Как Ленинград встретил Победу

После Блокады
«Прежде всего надо вспомнить, 

что перед войной Ленинград был 
одним из крупнейших городов Ев- 
ропы, он занимал четвертое место 
по численности населения — после 
Лондона, Парижа и Москвы. Нака- 
нуне войны в Ленинграде прожива- 
ло 3 млн. 200 тысяч с небольшим 
человек. А к моменту полного осво- 
бождения от блокады, в 1944 году, 
в городе оставалось примерно 700 
тысяч жителей. В течение следую- 
щего года это число несколько уве- 
личилось, но до миллиона еще не 
дотягивало. Таким город был до 
этого только в 1920-1921 годах, ког- 
да улицы были пустынны, и Двор- 
цовая площадь заросла травой. Те- 
перь при этом город был еще и зна- 
чительно разрушен, причем разные 
районы пострадали неравномерно: 
сильнее всего досталось, естествен- 
но, Кировскому району, который 
ближе всего прилегал к линии фрон- 
та. Район же, где находится наш 
университет, и наш клуб проводит 
свои изыскания, тогда назывался 
Ленинским, и был вторым по ко- 
личеству выпущенных по нему не- 
мецких снарядов, и, соответствен- 
но — по числу разрушений. Сущест- 
вует точная статистика, буквально 
по месяцам, сколько снарядов нем- 
цы выстрелили по тому или иному 
району города. У них были точные 
ориентиры для пристрелки, данные 
аэрофоторазведки и т. п. Естествен- 
но, они целились по заводам, по 
складам, по местам дислокации во- 
инских частей.
У нас тут часто «прилетало» в сто- 
рону Адмиралтейских верфей, мно- 
го били по Московскому проспекту 
и прилегающим к нему Красноар- 
мейским улицам, потому что это 
был район фортификаций: баррика- 
ды, ДОТы. Стреляли, естественно, 
по Измайловскому проспекту, пото- 

     Когда в начале 1943 года из Ленинграда исчезли все кошки, 
блокадный город атаковали крысы. Крысы пробирались в квартиры   
и съедали последние припасы. Они прогрызали мебель и даже стены 
домов. Тогда, вскоре после прорыва блокады, в апреле 1943 года, в Ле- 
нинград из Ярославля привезли четыре вагона дымчатых кошек. 
Именно дымчатые кошки считались лучшими крысоловами. За кош- 
ками сразу же выстроилась многокилометровая очередь. Ярослав- 
ские кошки спасли город от крыс, однако не смогли решить проблему 
полностью. В конце войны в Ленинград привезли второй эшелон 
кошек. На это раз их набирали в Сибири. Многие хозяева лично при- 
носили своих котов на сборный пункт, чтобы внести свой вклад в по- 
мощь ленинградцам. Из Омска, Тюмени и Иркутска в Ленинград прие- 
хали пять тысяч кошек. В память о хвостатых героях на Малой Са- 
довой улице установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы.

му что в старых измайловских ка- 
зармах находились воинские под- 
разделения. Что касается остальных 
районов города, то по ним в иной 
месяц выпускалось 150 снарядов, а 
в другой все 500. Поэтому разруше- 
ния в Ленинграде были распреде- 
лены неравномерно. В капитальном 
ремонте нуждалось более 1500 жи- 
лых домов. В нашем районе наибо- 
лее пострадавшей была 1-я Красно- 
армейская улица — на ее правой 
стороне почти не осталось целых 
домов.

Этот День Победы
После 1944 года, когда фронт 

начал отодвигаться от города, жизнь 
стала постепенно приходить в нор- 
му, но, конечно, горожане очень 
ждали окончания войны. 1 мая 1945 
года, Приказом №20 Верховного 
Главнокомандующего Ленинграду 
было присвоено почетное звание 
города-героя. В начале мая 1945 
года это ожидание стало домини- 
рующим, каждый день горожане 
ждали соответствующего радиооб- 
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ращения. Сохранились многочис- 
ленные свидетельства, как в тече- 
ние всего дня 8 мая люди не от- 
ходили от репродукторов. Но дол- 
гожданное известие все же приш- 
ло неожиданно, ночью. Дело в том,    
что акт о капитуляции Германии 
был подписан в пригороде Берли- 
на Карлхорсте 8 мая в 23.43 по 
центральноевропейскому времени. 
В Москве тогда было уже почти 2 
часа ночи. Ровно в 2.00 из всех ре- 
продукторов прозвучало: «Говорит 
Москва! Через несколько минут бу- 
дет передано важное сообщение!». 
В 2 часа 10 минут по радио раз- 
дался ликующий голос Юрия Ле- 
витана: «Говорит Москва! Работают 
все радиостанции Советского Сою- 
за! Война окончена! Фашистская 
Германия полностью разгромлена!». 
И началось: люди стали зажигать      
в домах свет, массово выходили на 
улицу. Уже в 5 утра состоялся пер- 
вый импровизированный митинг. 
Как свидетельствуют архивные до- 
кументы, городские власти забла- 
говременно подготовились к этому 
дню, в Ленинграде заранее были за- 

планированы различные победные 
мероприятия как общегородского, 
так и районного характера. 
Для жителей Красноармейских улиц 
праздник был устроен на пере- 
крестке у Троицкого собора. Здесь 
состоялся концерт, в котором участ- 
вовали артисты театров, он про- 
должался около трех часов. Потом 
до вечера играл духовой оркестр, 
были танцы. На гуляние пришло бо- 
лее 7 тысяч человек. Были и импро- 
визированные парады воинских час- 
тей, курсантов военных училищ. В 
течение всего дня еще неоднократ- 
но по радио повторялось сообще- 
ние о капитуляции Германии, встре- 
чаемое каждый раз с радостью и 
восторгом.
Но настоящий большой парад По- 
беды в Ленинграде состоялся 8 ию- 
ля. К этому времени из Прибалтики 
и Восточной Пруссии вернулись три 
стрелковые дивизии (45-я, 63-я и 
64-я), из которых весной 1943 года 
был сформирован Ленинградский 
Гвардейский корпус. Эти дивизии 
особо отличились при обороне го- 
рода и при прорыве блокады. И вот 

8 июля они торжественно вступили 
в город. Часть войск шла по прос- 
пекту Стачек через Нарвские воро- 
та, часть по Московскому (в то вре- 
мя Международному) проспекту че- 
рез Московские ворота. На не- 
скольких улицах по маршруту дви- 
жения полков были построены еще 
и временные деревянные триум- 
фальные арки, украшенные знаме- 
нами. И они все дошагали до Двор- 
цовой площади, где состоялся боль- 
шой парад и митинг.

Конечно, большинство солдат, ко- 
торые шагали в этот день по городу 
в победных колоннах, все-таки непо- 
средственного участия в защите Ле- 
нинграда не принимали. Таков, увы, 
был удел стрелковых дивизий — 
после каждого большого наступле- 
ния их состав значительно обнов- 
лялся из-за потерь. Но, конечно, бы- 
ли среди участников парада и те, 
кто сражался на Ленинградском и 
Волховском фронтах в самые труд- 
ные дни обороны, кто участвовал     
в операциях «Искра» и «Январский 
гром».

На Измайловском проспекте. 9 мая 1945 года
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кризиса, остальные — в блокаду. И 
строили потом уже по новой схеме.
Чтобы отстроить город, в него при- 
возили главным образом людей ра- 
бочих профессий. Селили их ску- 
ченно, в Кировском районе было 
построено много времянок, барач- 
ных городков. После войны насе- 
ление города значительно омоло- 
дилось, так как многие люди по- 
жилого возраста умерли в блокаду 
или не получили разрешения вер- 
нуться из эвакуации. В город при- 
возили прежде всего молодых ра- 
бочих. Интересно, что на 1945- 
1946 гг. пришелся пик рождаемости 
в Ленинграде в ХХ веке. Однако 
довоенная численность населения 
была восстановлена только к 1954 
году.
Восстанавливали город не только 
профессиональные строители. К это- 
му привлекалось все трудоспособ- 
ное население. У многих старых ле- 
нинградцев сохранилась в домаш- 
нем архиве «Личная книжка участ- 
ника восстановления Ленинграда», 
где на специальных страницах от- 
мечено, где и сколько часов тру- 
дился ее владелец. Привлекались    
к работам и пленные немцы (1-я 
Красноармейская восстанавливалась 
с их участием). 
Много работы было не только у 
строителей, но и у саперов. В горо- 
де оставалось большое количество 
неразорвавшихся снарядов и бомб. 
К середине войны у немцев уже бы- 

Вернуться и выжить
Но праздник — праздником, а 

город было необходимо восстана- 
вливать. Для такой огромной ра- 
боты были нужны люди, и чтобы 
эти люди приехали, им нужно было 
где-то жить. Очень важно помнить, 
что несмотря на окончание войны, 
вплоть до июля 1946 года Ленин- 
град оставался закрытым городом, 
и приехать в него можно было толь- 
ко по специальному вызову от пред- 
приятия. Даже эвакуированные ле- 
нинградцы не имели права вернуть- 
ся самостоятельно: таких возвра- 
щенцев милиция была обязана вы- 
являть и отправлять назад в 24 часа. 
Они считались нарушителями осо- 
бого режима и могли навсегда по- 
терять право на восстановление ле- 
нинградской прописки. 
Вообще, тема возвращения эвакуи- 
рованных была чрезвычайно болез- 
ненной. Многим людям некуда бы- 
ло вернуться, потому что дом был 
разрушен. Распространена была и 
еще более неприятная ситуация, 
когда дом не разрушен, квартира 
цела, но в ней живут другие люди. 
Занятие чужих квартир было уза- 
конено, и в этом плане имели не- 
которое преимущество те, кто из 
блокадного города не уезжал. Было 
специальное распоряжение Ленгор- 
исполкома, по которому человека, 
лишившегося жилья в результате 
бомбежки до 1 января 1943 года      
и занявшего уцелевшую пустую 
квартиру, уже нельзя было высе- 
лить из нее. Было и другое распо- 
ряжение Ленгорисполкома, соглас- 
но которому, если дом не сильно 
разрушен, и квартира пустующая, 
посторонний человек мог пропи- 
саться в нее и восстановить за свой 
счет, тем самым закрепив ее за со- 
бой. Естественно, возникло и поле 
для махинаций. Такую практику пре- 
кратили уже в 1946 году, но в пер- 
вый послевоенный год она сущест- 
вовала и очень многим испортила 
жизнь.
Своеобразный «бонус» войны — воз- 
вращение старых названий улицам 
и площадям Ленинграда. Специаль- 
ным решением городских властей 
13 января 1944 года были возвра- 
щены исторические названия ряда 

улиц и площадей. Невский проспект 
снова стал Невским, а не проспек- 
том 25 октября, площадь Урицкого 
опять превратилась в Дворцовую 
площадь. Наш Измайловский прос- 
пект перестал называться проспек- 
том Красных командиров, и опять 
стал Измайловским.

Строить и жить
Еще в 1944 году был разрабо-

тан план по восстановлению преж- 
де всего промышленного, а потом    
и жилого фонда Ленинграда. Пер- 
воначальному восстановлению под- 
лежали все здания, где ущерб со- 
ставлял менее 10%, независимо на 
какой улице и в каком районе они 
находились. Во вторую очередь вос- 
станавливались дома, где разру- 
шения не превышали 30%, но это 
уже делалось выборочно — это уг- 
ловые здания, здания на главных 
улицах, проспектах. Соответствен- 
но, в третью очередь шли здания, 
которые были разрушены на 30- 
50%, а если разрушения были боль- 
ше, они восстановлению не подле- 
жали. За исключением памятников 
архитектуры союзного значения. 
Деревянные дома, кстати, не подле- 
жали восстановлению в принципе. 
Измайловская слобода получила 
много пятен для застройки, потому 
что здесь деревянных зданий рань- 
ше было много. Основной массив их 
разобрали на дрова еще в 1918- 
1920-х годах, во время топливного 

Солдаты у Балтийского вокзала. Весна-лето 1945 года
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лись рестораны, причем мемуарис- 
ты вспоминают, что там все было 
быстро восстановлено. Возвраща- 
лись и начинали работу музеи. 
Осенью открыли двери вернувшие- 
ся из эвакуации высшие учебные 
заведения.
В городе оставалась дистрофия, 
людей нужно было как-то откарм- 
ливать. Важно, что после войны го- 
род был отнесен к первой катего- 
рии снабжения, как и до нее. Празд- 
ником было возвращение белого 
хлеба. Были разработаны специаль- 
ные программы для того, чтобы лю- 
ди могли набрать вес. И в качестве 
одного из инструментов для этого 
использовались пивные дрожжи. На 
этом специализировался завод име- 
ни Степана Разина. В городе стояли 
ларьки, на них было написано 
«Дрожжи». И там за символическую 
плату можно было получить пив- 
ную кружку — другой тары просто 
не было — густого, похожего на 
суфле дрожжевого напитка, слад- 
коватого, белого. От него люди 
быстро полнели нездоровой рых- 

ли проблемы с производством бое- 
припасов. И чуть ли не каждый пя- 
тый снаряд, прилетавший в город, 
не взрывался. Но он же был при 
этом на боевом взводе, и с ним что 
угодно могло случиться в любой 
момент. Их искали специальные 
команды, и искали хорошо. Но кро- 
ме них оружие искали, естественно, 
и мальчишки. И, к сожалению, нахо- 
дили…
Сейчас уже мало кто помнит, но 
был еще один день прорыва бло- 
кады — 5 июня 1946 года. А ведь это 
официальная памятная дата очень 
важного события — прорыва мор- 
ской минной блокады Ленинграда, 
когда был очищен от мин Большой 
корабельный фарватер, и восста- 
новлено морское сообщение. 

И отдыхать —    
культурно! 

Работы было очень много, и ра-
бочий день фактически был 10-ча- 
совым. Но при этом, что удивитель- 
но, была очень богатая вечерняя 
жизнь. Открылись театры, откры- 

лой полнотой. Но это было спа- 
сением для многих. Карточная сис- 
тема, введенная в 1941 году, была 
отменена в конце 1947 года.
Отмечу, что «мода» на северные 
районы города родилась именно 
тогда, в конце сороковых: они поль- 
зовались у жителей большой попу- 
лярностью, так как были меньше 
затронуты войной. •

Ярмарка на углу Измайловского проспекта и проспекта Москвиной (Троицкого). 1946 год

Измайловская 
слобода в сети 
интернет:
Адрес сайта 
студенческого 
патриотического клуба 
СПбУТУиЭ: 
sloboda.spbume.ru 

сообщество в ВК:
vk.com/
izmailovskaya_sloboda2



6

В состав архитектурного комплекса Русского музея, с которым университет не просто 
сотрудничает, а дружит много лет, входит Михайловский замок. Наши студенты много 
раз посещали его залы в рамках занятий из цикла «История русского изобразительного 
искусства», который проводится сотрудниками музея на базе Информационного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал» СПбУТУиЭ. В его интерьерах вручали дипломы луч- 
шим выпускникам. Накануне Дня Победы мы хотим рассказать о госпиталях, располо- 
женных в нем в годы Великой Отечественной войны. И историю о том, кто и как спасал 
Михайловский замок и другие архитектурные памятники от артобстрела. В этом году 
человеку-легенде, «хранителю ангела» на Петропавловской крепости, исполнилось бы  
100 лет. 

В годы Великой Отечественной
войны в Михайловском замке были 
размещены два эвакогоспиталя. На- 
чиная с 16 сентября 1941 года ле- 
нинградские медики начали бороть- 
ся за жизнь прибывавших с фронта 
раненых солдат и офицеров. Во вре- 
мя блокады Ленинграда в стенах 
здания располагалось более 2000 
коек.
С 1941 по 1944 годы замок неодно- 
кратно подвергался авиационным 
налетам и артобстрелам. 4 апреля 
1942 года в здание попали две фу- 
гасные бомбы по 250 кг каждая, они 
разрушили часть северо-восточного 
корпуса замка. В этот день под за- 
валами погибли 60 человек: 54 боль- 
ных и раненых, 6 медицинских ра- 
ботников.
Медперсоналу приходилось тру- 
диться в чрезвычайно тяжелых ус- 
ловиях: в самом начале блокады 
вышли из строя канализация и во- 
допровод, электричество подавали 
нерегулярно — сложные операции 
проводились при освещении одной 
лучиной. Несмотря на трудности, 
коллектив госпиталя делал все воз- 
можное для нормализации жизни.   
В замке для поддержки бойцов ре- 
гулярно выступали артисты теат- 
ров Музкомедии, Кировского, Эс- 
трады, филармонии и цирка, а также 
литераторы — Ольга Берггольц и Ве- 
ра Ибнер. В 1942 году в госпитале 
прошли крупные медицинские кон- 
ференции.
Именно в госпитале, расположен- 

ном в Михайловском замке, лежал 
раненый молодой альпинист Миха- 
ил Бобров. Один из пяти участников 
бригады верхолазов, которые, рис- 
куя жизнью, помогали сохранить 
для потомков легендарные петер- 
бургские шпили и купола.
Великая Отечественная война нача- 
лась, когда Михаилу Боброву было 
17 лет. Он с детства увлекался спор- 
том, получив путевку в альпинист- 
ский лагерь, навсегда влюбился в го- 
ры. Освоил программу обучения на- 
чинающих альпинистов, сдал норма- 
тивы на значок «Альпинист СССР», 
имел опыт восхождения. В июле 
1941 года, после четырехдневной 
спецподготовки, ему и другим моло- 
дым спортсменам предстояло вой- 
ти в состав подразделений, сфор- 
мированных для заброски в тыл 
врага. При одном из возвращений 
из тыла противника Михаил Михай- 
лович был ранен. В сентябре 1941 
года он лежал в госпитале в Боль- 
шом тронном зале Михайловского 
замка. В один из дней в нему палату 
пришел Алоиз Земба — альпинист,   
с которым Михаил до войны поко- 
рил несколько кавказских вершин. 
Земба сообщил, что Государствен- 
ная инспекция охраны памятников 
собирает группу верхолазов для сек- 
ретного дела государственной важ- 
ности.
Нам сейчас трудно в это поверить, 
но, когда Ленинград оказался в коль-
це блокады, даже возникали мысли 
разобрать доминанты — шпили Пет-

ропавловской крепости, Адмирал- 
тейства, Михайловского замка, ку- 
пол Исаакиевского собора. Все де- 
ло в том, что золоченые шпили и ку- 
пола служили фашистам в качестве 
артиллерийских привязок при об- 
стрелах города. Начальник Госу- 
дарственной инспекции по охране 
памятников Николай Николаевич 
Белехов и главный архитектор го- 
рода Николай Варфоломеевич Ба- 
ранов убедили военных, что доми- 
нанты и другие стратегические объ- 
екты надо маскировать. Попытки 
укрыть их брезентовыми чехлами     
с помощью аэростатов воздушного 
заграждения не увенчались успе- 
хом: аэростаты сносило ветром, лю- 
ди не могли работать на таких ог- 
ромных воздушных качелях. В ре- 
зультате золоченые доминанты ре- 
шили покрасить краской, которой

Героический подвиг альпинистов —
защитников блокадного Ленинграда

Михаил Бобров
Автор: Александр Николаев/Интерпресс
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обстрелами на тонкой дощечке, 
подвешенной на веревочных петлях 
к блоку. К середине октября 1941- 
го похожим образом поступили      
со шпилем Михайловского замка.
Когда поздней осенью альпинисты 
приступили к маскировке Петро- 
павловского собора, наступили хо- 
лода. К тому времени в пятый раз 
были сокращены нормы выдачи 
продовольствия. Из-за низкой тем- 
пературы и шквального ветра Ми- 
хаилу Боброву удалось подняться 
на шпиль лишь на седьмой раз.        
На мучительные месяцы затянулось 
и окрашивание конструкции — каж- 
дый участок обрабатывался по не- 
сколько раз, так как на морозе ма- 
сляная краска плохо ложилась, за- 
мерзала и отваливалась слоями. Фа- 
шисты не хотели терять самый вы- 
сокий ориентир, поэтому налеты     
и обстрелы стали постоянным фо- 
ном для работы. Во время одного   
из налетов бомба упала у Петро- 
павловского собора. Взрывной вол- 
ной Михаила Боброва подбросило 
вверх, ударившись о шпиль, он по- 
терял сознание.
«Когда пришел в себя, ощутил руки 
Алоиза, вытиравшего кровь с моего 
лба. Нас медленно спускали на тро- 

сах к верхней колокольне. У лебед- 
ки приняли двое солдат‑помощни- 
ков», — писал Михаил Бобров в кни- 
ге «Записки военного альпиниста. 
От ленинградских шпилей до вер- 
шин Кавказа. 1941–1945».
После спасения от артобстрелов ар- 
хитектурных памятников Ленингра- 
да, Михаил Бобров принимал учас- 
тие в боях против горнострелко- 
вой немецкой дивизии «Эдельвейс» 
на центральных перевалах Главно- 
го Кавказского хребта. В том числе, 
в операции по сбросу фашистского 
флага с вершины Эльбруса.
После войны окончил Военный ин- 
ститут физической культуры и спор- 
та и более 60 лет преподавал, воз- 
главлял кафедры физического вос- 
питания в ведущих вузах Санкт-Пе- 
тербурга, автор более 250 научных 
работ. Михаил Бобров — один из ос- 
нователей отечественной школы со- 
временного пятиборья, олимпийско- 
го вида спорта, включающего в себя 
бег, верховую езду с преодолением 
препятствий, стрельбу из писто- 
лета, плавание и фехтование. За- 
служенного тренера России, Почет- 
ного гражданина Санкт-Петербурга 
Михаила Боброва не стало в августе 
2018 года, когда ему было 95 лет. •

красят военные корабли. Маскиров- 
кой памятников занялись альпинис- 
ты: Михаил Бобров, Ольга Фирсова, 
Александр Пригожев, Алоиз Земба 
и Михаил Шестаков.
На Исаакиевский собор альпинис- 
там забраться было несложно, и уже 
через десять дней окрашенные в се- 
рый купол и звонницы собора «рас- 
творились» в небе Ленинграда. Куда 
сложнее оказалось замаскировать 
золотой шпиль на здании Адмирал- 
тейства. Красить тончайшие слои 
сусального золота нельзя. Поэтому 
было решено накрыть его огромным 
чехлом. Маскировочный чехол — ги- 
гантскую юбку с одним боковым 
швом весом около полутонны сши- 
ли из мешковины за одну ночь. Его 
предстояло поднять на 72-метро- 
вую высоту, «прострочить» по шву    
и «ошпаговать», чтобы он не пару- 
сил на ветру. Но закрепить его на 
вершине, не вбивая в конструкцию 
крючья, оказалось не так просто. 
Алоиз получил на фронте ранение 
руки, а Михаил еще не пришел в се- 
бя после контузии. Когда чехол был 
поднят наверх, к работе приступили 
девушки. Они постепенно подре- 
зали бечевки, расправляли чехол, 
сшивали мешковину и стягивали ее 
репшнурами, по 3-4 часа сидя под 

Ольга Фирсова перед подъемом 
на шпиль Адмиралтейства
Источник: www.chitalnya.ru/work/2337910/ 

Барельеф «В честь героического подвига альпинистов — защитников блокад-
ного Ленинграда» в Петропавловской крепости. 
Источник: https://pulse.mail.ru/article/o-podvige-alpinistov-maskirovschikov-blokadnogo-leningrada-976
8476850138-2738476981850300099/ 

Материалы взяты с сайта Русского музея https://rusmuseum.ru/news/gospital-v-mikhaylovskom-zamke/?ysclid=lgg82mx9r3281627805 
и «Рамблер» https://news.rambler.ru/other/42147351/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Бессмертный полк СПбУТУиЭ
На протяжении нескольких лет студенты, преподавате- 
ли и сотрудники университета делятся своими воспоми- 
наниями о близких им людях — участниках боев Великой 
Отечественной войны, тружениках, ковавших Победу         
в тылу. Это наш с вами Бессмертный полк СПбУТУиЭ. 
Мы благодарны каждому из этих людей, помним их, и хо- 
тим, чтобы последующие поколения тоже помнили. Ведь 
пока о них помнят, они всегда в строю.

Зарипов 
Газизулла Зарипович
Прадедушка ассистента кафедры 
рекламы и связей с общественностью 
Анастасии Бураковой

Газизулла Зарипович прошёл 
всю войну. В 1941 году он участ- 
вовал в обороне Смоленска. В 1943 
году был призван в 60-й запасной 
стрелковый полк. 
Оборона Смоленска — одна из тя- 
желейших битв в течении Великой 
Отечественной войны. Советские 
войска в этом бою понесли огром- 
ные потери (около 170 000 чело- 
век), но план Германии по наступле- 
нию на Москву и блицкригу был 
сорван. 
Газизулла Зарипович, по воспоми- 
наниям родных Анастасии, практи- 
чески не говорил о войне. Он по- 
лучил тяжёлые ранения — потерял 
несколько пальцев на руках, а так- 
же у него было осколочное ранение 
в ногу.

Бураков 
Михаил Романович
Брат дедушки ассистента кафедры 
рекламы и связей с общественностью 
Анастасии Бураковой

Михаил Романович был приз-
ван в 1944 году, когда ему было все- 
го 20 лет. В составе Третьего Бело- 
русского фронта освобождал Бела- 
русь, Польшу, Пруссию и дошел до 
севера Германии. Награжден меда- 
лями «За отвагу», «За боевые заслу- 
ги», «За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», и Орденом Отечествен- 
ной войны II степени. 
Анастасия с братом дедушки зна- 
кома не была, информацию узнава- 
ла от своего отца и из Интернета 
благодаря проекту «Память наро- 
да», где выложены документы о на- 
граждении и приведен боевой путь 

Михаила Романовича. Он был пуле- 
мётчиком, в тяжелых боях несколь- 
ко раз был ранен, но, несмотря на 
это, героически защищал свою Ро- 
дину.

Шавро 
Алексей Моисеевич 
Дедушка помощника директора 
Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий Екатерины Меденцовой. 

«Алексей Моисеевич был при-
зван на фронт в Полтавской области 
Украинской ССР, Ковалевский р-н. 
Служил в 659-м стрелковом полку. 
Имел медали «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», Орден Отечественной 
войны II степени. Командир отде- 
ления 1-го стрелкового батальона, 
младший сержант, в бою 23 марта 
1944 года в районе села Терешки 
Винницкой области, являясь коман- 
диром орудия 45 м/м пушек, при 
отражении вражеской контратаки 
уничтожил пулеметную точку про- 
тивника и более 10 фашистов. 20 
декабря 1944 года за селом Киша- 
лаг, севернее города Будапешт, в со- 
ставе своего орудийного расчета       
с прямой наводки уничтожил трех 
фашистов.
Из семейных воспоминаний: на 
фронт пошел вместе со своей же- 
ной, она была медсестрой, в первые 
полгода войны она погибла при об- 
стреле госпиталя. Дедушка во вре- 
мя войны был контужен, в резуль- 
тате чего был взят в плен. Очнулся, 
когда его везли на телеге в рас- 
положение врага, рядом шел сол- 
дат из расчета, в котором он был 
командиром. К этому моменту они 
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градской битвы служил в 10-й ди- 
визии НКВД, которая без тяжёлого 
вооружения отстояла город в хо-  
де оборонительных боев в августе- 
сентябре 1942 года и обеспечила 
переправу с левого берега Волги 
свежих подкреплений. В 1940-  
1942 гг. Иван Ильич — стрелок от- 
ряда стрелковой охраны путей со- 
общения НКПС, в 1943-1946 гг. 
служил в краснознаменном полку 
войск НКВД. Мой прадедушка был 
награжден Орденом Отечествен- 
ной войны II сте-
пени, медалями 
«За победу над 
Германией в 
Великой Оте-
чественной 
войне», «За 
оборону Ста-
линграда», «40 
лет победы в Ве- 
ликой Отечест-
венной войне». 

уже были в пути не первые сутки, 
этот солдат спас ему жизнь, так как 
последний кусочек сахара, который 
у него был, положил ему за щеку. 
Позднее дедушке и тому солдату 
удалось сбежать из плена, добрать- 
ся до своих войск и продолжить 
сражение с фашистами.
После войны дедушка встретил 
мою бабушку Екатерину, в честь ко- 
торой названа я, она тоже потеряла 
мужа на войне, и сама воспитывала 
трёх сыновей. Из Украинской ССР 
они уехали на Дальний Восток, где 
уже родились моя мама и ее брат. 
После войны они воспитали пяте- 
рых детей! Правда, мама была запи- 
сана на фамилию бабушки, Лугина, 
так как дедушка по национальнос- 
ти был еврей и очень боялся за сво- 
их детей. После войны он был 
единственным кузнецом в деревне 
Тарасовка Ивановского района При- 
морского края и был очень уважае- 
мым человеком! Проработал в куз- 
не до 76 лет, хотя обычно после 45 
лет кузнецов отправляют на пен- 
сию, так как это физически очень тя- 
желый труд! 
Когда меня в школьные годы на ле- 
то отправляли в деревню к дедуш- 
ке, придя в единственный деревен- 
ский магазин за хлебом, все со- 
бравшиеся в очередь местные жи- 
тели спрашивали меня поперемен- 
но: «А это ты внучка деда Шавро!?». 
И всегда с огромной гордостью я 
отвечала: «Да!».

ной войны II сте-
пени, медалями 
«За победу над

Великой Оте-

линграда», «40 
лет победы в Ве- 
ликой Отечест-
венной войне». 

Евсеев Иван Ильич
Прадедушка специалиста 
по работе со студентами деканата 
Института международных 
программ Марины Трегубовой

«Мой прадед Евсеев Иван Иль-
ич (1908-1991 гг.) во время Сталин-

Медаль 
«За оборону 
Сталинграда»
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Стругач 
Ефим Иванович
Дедушка помощника директора 
Института международных 
программ Натальи Стругач

«Ефим Иванович родился в го-
роде Борисов, в Белоруссии в 1926 
году. В начале войны был эвакуи- 
рован в Кострому. Оттуда в 1943 го- 
ду и ушел на фронт в 16 лет, сказав, 
что ему 17.

Шумилин 
Яков Фролович
Дедушка старшего специалиста 
деканата Юридического института 
Элины Пойгиной

«Кронштадтец, мой дед по ли-
нии мамы. Яков Фролович воевал    
на Балтике. Был тяжело ранен на Ла- 
доге в октябре 1941 года, вместе   
с затонувшим кораблём шел ко дну, 
но не покидал его, так как был в ком- 
составе корабля. Был спасен одно- 
полчанами. После ранения он вы- 
вез в эвакуацию свою умирающую 
от голода в блокадном Кронштад- 
те семью – жену и четверых детей, 
среди которых была и моя мама 
Кира, ей было 4 года.
Мой дед Яков награждён двумя 
Орденами Красной звезды, 
Орденом Отечественной войны и 
многими медалями. Дослужился до 
звания капитана 2-го ранга. Про 
него написано в книге «На дороге 
жизни».
После войны дед руководил базой 
подплава в Кронштадте».

ревне Стратилатова Духовщинско- 
го района Смоленской области,         
в семье, где было 5 детей. После 
окончания школы работала в кол- 
хозе в Стратилатова.
Как только началась война, ее выз- 
вали в сельсовет, где им сказали, 
что предстоит весь скот во всех 
прилегающих областях согнать в ту 
область, где войны не было. Скот 
они гнали 3 месяца. Потом Татьяну 
Кузьминичну вызвали в областной 
центр, там ее спросили, готова ли 
она, комсомолка, защищать Роди- 
ну? Смело ответила, что готова, и ее 
забрали в армию в Подмосковье,      
в войска зенитной артиллерии. За 
службу ей присвоили звание сер- 
жанта. Там же была командиром 
разведки.
В День Победы, 9 мая, бабушка 
вспоминала о тех впечатлениях, ко- 
торые произвела на нее война. Она 
рассказывала мне постоянно о сме- 
лости бойцов на полях сражений,     
о своих трудных годах детства,         
о страданиях раненых. Она всегда 
говорила мне о тех людях, которые 
совершали подвиги в годы войны, 
которые умирали, но не сдавались. 
Благодаря их мужеству, стойкости, 
была завоевана Победа.
После войны в июне месяце ей 
предложили остаться и работать      
в Москве на заводе. Проработав 
некоторое время токарем, она вер- 
нулась на малую Родину, где узнала, 
что потеряла на войне отца и брата.
Также она мне рассказывала: «Вой- 

Азаренкова 
Татьяна Кузьминична
Прабабушка студентки 3-го курса, 
направление «Управление персоналом», 
Натальи Шубиной

«Моя прабабушка Азаренкова
Татьяна Кузьминична — участник 
Великой Отечественной войны. Ро- 
дилась 28 ноября 1924 года, в де-

на прошла, но я до сих пор помню 
названия всех самолётов и танков, 
даже не забыла азбуку Морзе. Мой 
отец работал председателем кол- 
хоза. Он построил дом в деревне, 
которому не было равных. Во время 
войны наша деревня была оккупи- 
рована фашистами, как и многие 
другие. Фашисты выбрали наш дом 
для своего штаба, а когда уходили, 
его сожгли. Переехав в Сафоново,    
я работала на строительстве улицы 
Ленина, затем на шахте. Закончила 
свою деятельность на заводе пласт- 
масс в цеху № 8. Затем ушла на за- 
служенный отдых». Остаток жизни 
проживала в городе Сафоново Смо- 
ленской области.
На данный момент Татьяны Кузьми- 
ничны в живых больше нет. Умерла 
она 26 сентября 2021 года. Сохра- 
нилось около 11 медалей, одна       
из них — «Почетный гражданин Смо- 
ленской области». Про нее есть 
публикация в книге «Ветераны Смо- 
ленской области» и в газете «Сафо- 
новская правда».
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Дмитриев 
Василий Григорьевич 
и Москалёв 
Александр Антонович
Прадедушки студентки 4-го курса 
Института гуманитарных 
и социальных наук Светланы 
Летиной

«Мой прадедушка, Дмитриев 
Василий Григорьевич, родился в 
Псковской области, в деревне Голь- 
цово. Во время Великой Отечест- 
венной войны служил пулеметчи- 
ком в пехотных войсках. Прошел 
пешком путь от Пскова до Берлина. 
Имеет медали за взятие Варшавы     
и Берлина. 
Самым болезненным эпизодом, ко- 
торый я услышала от своего дедуш- 
ки о его героическом отце, был мо- 
мент предательства командира их 
отряда. Подкравшись к деревне, за- 
хваченной фашистами, самым ра- 
зумным действием был бы ночной 
быстрый захват. Командир сказал 
ждать до утра. Деревня была за- 
ставлена невиданным количеством 
минометов, выведя на луг весь свой

Прошел от Сталинграда до Кениг- 
сберга. После войны еще долго слу- 
жил. Потом работал в Ленинграде. 
Оттуда в 1956 году по комсомоль- 
ской путевке уехал строить химком- 
бинат в Бийске. Дожил только до 44 
лет.
Умер в 1971. Сердце. Недолгая, но 
очень достойная жизнь».

построенной уже после начала вой- 
ны, IX-бис серии «С-103» под ко- 
мандованием командира капитана 
3-го ранга Нечаева.
Четвертый боевой поход подлодки 
заслуживает отдельного внимания 
в военной деятельности моего пра- 
дедушки. 29 мая «С-103» в райо-    
не Порсангер-фьорда атаковала че- 
тырьмя торпедами три тральщика 
противника. Команда совершила 
внезапное нападение, итогом кото- 
рого стало уничтожение двух ко- 
раблей противника одним залпом, 
третий — поврежден. В этом сра- 
жении Александр Антонович играл 
роль рулевого. Этот славный под- 
виг советского оружия нашел от- 
ражение в замечательной книге 
Олега Чемесова «В глубинах Барен- 
цева моря». Высшее руководство 
оценивало результаты деятельнос- 
ти экипажа субмарины «С-103», как 
одни из наиболее высоких и вы- 
дающихся среди всего Северного 
флота.
За боевые заслуги перед Отечест- 
вом, героизм, проявленный в ходе 
военных операций в составе эки- 
пажа моряков-подводников субма- 
рины «С-103», Москалев Александр 
Антонович был награждён следую- 
щими наградами: двумя Ордена-   
ми Отечественной войны, медалью 
«Святой праведный адмирал Ф. Ф. 
Ушаков», почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ и благодарственным пись- 
мом от лица Главнокомандующе- 
го — Генералиссимуса Советского 

отряд, командир побежал навстре- 
чу врагу и выбросил белый флаг. 
Следуя приказу «ни шагу назад», 
командира расстреляли. За это вре- 
мя вражеские силы успели встать 
по местам, и на пустом поле, без 
единой возможности спрятаться, 
отряд моего прадедушки был рас- 
стрелян из минометов.
«Когда моего отца ранило, — вспо- 
минает мой дедушка, Василий Ва- 
сильевич, названный в честь отца, - 
у него грудь вырвало почти всю. 
Лежит, поглядел по сторонам, а весь 
луг черный от тел, ни один не ушел, 
и немцы ходят штыками добивают 
тех, кто живой ещё, а уйти не мо- 
жет. Ну, вот, его судьба. Подошли 
фашисты, посмотрели — «А, капут», 
и ушли. Представляешь, и он ночью, 
истекая кровью, стал ползти с по- 
ля…».
На улице был сильный мороз, и си- 
лы начали его покидать, тогда он 
заполз в выемку в земле и смирился 
с тем, что он погибнет там. Но через 
некоторое время случилось чудо — 
его нашли наши солдаты и при- 
везли в госпиталь.
Этот поступок спас не только его 
жизнь, но, можно сказать, и мою. 
Через 5 лет после возвращения на 
родину, в 1950 году, рождается 
младший из его 4-х сыновей — Ва- 
силий Васильевич Дмитриев — мой 
дедушка. В послевоенное время Ва- 
силий Григорьевич работал в колхо- 
зе «Стальной пахарь», который поз- 
же был объединен с другим и пе- 
реименован в колхоз «Имени Лени- 
на», там он был бригадиром строи- 
тельной бригады, а также брался за 
любые необходимые работы, чтобы 
поднять сельское хозяйство после 
разрухи военных лет.

Москалёв Александр Антоно-
вич родился 28 августа 1921 года      
в деревне Якунино, Бесединского 
(ныне Курского) района. Окончил 
Ленинградское мореходное учили- 
ще в мае 1941 года, где получил 
специальность подводника в учеб- 
ном отряде имени Сергея Мироно- 
вича Кирова. Демобилизация была 
назначена на 25 июня, а 22 июня на- 
чалась Великая Отечественная вой- 
на. Боевую военную службу Алек- 
сандр Антонович нёс в составе Се- 
верного флота на подводной лодке, 
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Азаренко 
Михаил Фёдорович
Прадедушка ведущего специалиста 
деканата Института 
международных программ 
Екатерины Грибановой

Михаил Федорович родился 
в 1914 году. В армии служил с 1939 
года.
С первых дней войны и до конца 
борьбы с фашистами Михаил Федо- 
рович Азаренко воевал на фронтах: 
Ленинградском, Степном, 2-м Укра- 
инском и 1-м Белорусском.
За мужество и доблесть награждён 
18-ю правительственными награ- 
дами. В том числе 2-мя Орденами 
Красной Звезды, Орденами Оте- 
чественной войны I и II степеней, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За ос- 
вобождение Кореи» и другими.

Союза Иосифа Виссарионовича Ста- 
лина, а также медалями «За победу 
над Германией», «За победу в Ве- 
ликой Отечественной войне» и «За 
оборону советского Заполярья».
В послевоенное время работал           
в райкоме города Курска, восста- 
навливал город после сражений. 
Закончил сельскохозяйственный ин- 
ститут. В 1951 году был выбран 
председателем колхоза имени Кар- 
ла Маркса и 12 лет пробыл в этой 
должности. После выхода на пен- 
сию продолжил работать в колхозе 
в качестве агронома».

Из личного дела: «Под руковод- 
ством т. Азаренко М. Ф., несмотря 
на людские потери, были выпол- 
нены в боевых условиях под огнём 
противника ряд ответственных со- 
оружений (дотов, дзотов и полевых 
заполнений) в указанные командо- 
ванием сроки и с хорошей оценкой».
После войны Михаил Федорович 
окончил войсковую академию им. 
М. В. Фрунзе и в 1961 году ушёл в от- 
ставку в звании полковника».

Никита Алексеевич 
Боярченко
Андрей Никифорович 
Белохвостов
Ефим Харлампьевич 
Мжельский
Николай Николаевич 
Красиков
Родственники начальника 
Управления рекламы 
и информационного продвижения 
Натальи Красиковой

«Война в моей большой семье
коснулась каждого, как, собственно, 
каждой семьи нашей страны. Отец 
моей матери Никита Алексеевич Бо- 
ярченко был призван из села Оль- 
ховка Красноярского края 30 мая 
1941 года рядовым пулеметчиком  
и уже в августе 1941 года пропал 
без вести в масштабных боях под 
Смоленском. Официальная похорон- 

ка  пришла его жене Ульяне Матве- 
евне только в 1943 году, и, по пре- 
даниям, потрясла ее настолько, что 
моя молодая бабушка сначала ос- 
лепла, а потом умерла, оставив пя- 
терых детей круглыми сиротами. 
Далее семейное предание гласит, 
что старшие дети — Николай 14-ти 
лет и Полина 13-ти лет сами вы- 
растили младших: Ивана (7 лет), Ва- 
силия (5 лет) и мою будущую мать 
Антонину, которой на момент смер- 
ти матери было 2 года (она роди- 
лась уже после ухода отца на 
фронт). Так что все, что мы знаем   
об этом деде — строчка из реестра 
воинского учета, опубликованная 
годы спустя сайтом «Память наро- 
да» https://pamyat-naroda.ru/ 

Второй мой дед, Андрей Ни-
кифорович Белохвостов, призван на 
фронт не был, так как являлся стра- 
тегическим управленцем почтового 
узла Саратовской области и был, 
как тогда говорили, «забронирован» 
от призыва. Однако ему достался 
другой фронт — трудовой. Всем из- 
вестно, что после утраты основных 
производственных мощностей на за- 
паде правительство СССР интенсив- 
но строило новые заводы на вос- 
токе страны. Узбекский металлур- 
гический завод начали строить в го- 
роде Бекабаде Ташкентской облас- 
ти в 1943-м году. В его проекти- 
ровании участвовали специалисты 
Киева и Харькова. Моего деда от- 
командировали из Саратова в Бе-
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кабад, чтобы ставить при заводе ра- 
боту почты. Такое решение было 
принято и потому, что угроза для 
Саратова после победы под Ста- 
линградом миновала, и потому, что 
мой дед в годы Гражданской войны 
служил под началом командарма 
Буденного в Средней Азии, где 
выучил узбекский и таджикский 
языки. Кому же и было налаживать 
важные коммуникации в древнем уз- 
бекском поселке, внезапно ставшим 
промышленным центром УзССР? За- 
вод дал первый металл фронту         
в марте 1944-го, а дед мой про- 
служил на бекабадской почте еще 
много лет и был награжден мно- 
гими наградами за трудовую доб- 
лесть, проявленную как в годы вой- 
ны, так и после нее.

Также в войне активно участ-
вовали и другие два прадеда мо-   
их детей — деды мужа. Один из   
них, старшина Ефим Харлампьевич 
Мжельский — подлинный герой. Он 
был призван еще в 1939-м, во время 
Советско-финской войны. Прошел 
всю Великую Отечественную: вое- 
вал в составе Брянского фронта, ос- 
вобождал Белоруссию и Украину, 
воевал в Закарпатье, принимал учас- 
тие в освобождении Польши и в бо- 
ях за Берлин. Был дважды ранен —  
в 1942-м в Брянске и в 1945-м го-   
ду в Берлине. Демобилизован лишь 
в октябре 1945-го после послед- 
него тяжелого ранения. Награж- 
ден двумя медалями «За отвагу» — 
за взятие Берлина и за освобож- 
дение Варшавы. Примечательно, что 

Варшаву освобождал советский сол- 
дат-сибиряк, потомок поляка, в свое 
время (1848 год) сосланного в Ря- 
зань за участие Польском восстании. 

Еще один наш дед, Николай
Николаевич Красиков, был самым 
молодым в семье участником той 
великой войны. Родившийся в де- 
кабре 1926 года, был призван на 
фронт в последнем призыве октяб- 
ря 1944 года, в 17 лет. Воевал до мая 
1945-го. Награжден Орденом Вели- 
кой Отечественной войны I степе- 
ни — уже 1985-м — в память о Ве- 
ликой Победе».

тожения банды в Литве Петра Ка- 
каева и его сослуживцев-офицеров 
вызвали в Ригу, а оттуда в Ленин- 
град. После трехмесячного отпуска, 
положенного гвардейскому офице- 
ру, он был направлен в пограничные 
войска. Три месяца обучения, спец- 
подготовки — и на службу в Герма- 
нию. Это было правительственное 
задание, которое лично курировал 
тогдашний министр МВД.
После выполнения этого задания      
в 1953 году Петр Тимофеевич стал 
начальником штаба полка, в кото- 
ром он служил в 1949. Выполнял 
ответственные задания: охрана ра- 
диостанции, Смольного, других важ- 
ных объектов. А затем в течение 26 
лет — на офицерских должностях    
в уголовном розыске УВД Ленин- 
града. Петр Тимофеевич закончил 
службу в должности старшего опер- 
уполномоченного уголовного ро- 
зыска Василеостровского РУВД.

Какаев Петр 
Тимофеевич 
Дедушка старшего специалиста 
кафедры менеджмента и ГМУ 
Елены Васильевой

Петр Тимофеевич родился 
в 1927 году в Пензенской области   
и ушел на фронт в возрасте 17 лет. 
Воевал в роте разведки 2-го Бело- 
русского фронта. За годы войны он 
был дважды ранен.
Сразу после госпиталя поступил       
в Краснознаменное имени Кирова 
училище МВД. В 1947-1949 годах 
служил в Правительственном Бе- 
лорусском полку в составе МВД, 
участвовал в уничтожении остатков 
бандформирований в Литве. Прихо- 
дилось словно в военные годы вес- 
ти по-настоящему боевые действия 
с мощной бандитской группиров- 
кой, которую батальон все-таки раз- 
громил до основания. После унич- 

Баевы  
Аркадий Степанович
и Василий 
Степанович, Мителев 
Митрофан Иванович
Прадедушки и брат дедушки 
помощника директора Института 
социальных и гуманитарных наук 
Натальи Чумаковой

Баев Аркадий Степанович ро-
дился в 1923 году, был призван         
в 1941-м, погиб в тот же год. Похо- 
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ронен в Тверской области, на стан- 
ции Селижаровка в братской мо- 
гиле. Родственники узнали после 
запроса в Вахту памяти, до этого он 
считался пропавшим без вести.

Баев Василий Степанович, 1919
года рождения, погиб в 1942 году. 
Похоронен в городе Североморск. 
Василий Степанович до войны был 
учителем. Воевал в Советско-фин- 
скую войну. 

Фото того времени, здесь он стар- 
ший лейтенант, а во время Великой 
Отечественной был командиром ба- 
тальона в звании майора.

Владимиров 
Александр 
Григорьевич, 
Фролов Владимир 
Борисович,
Рыкова Ольга 
Ивановна
Прадедушка, дедушка и бабушка 
доцента кафедры международных 
финансов и бухгалтерского учёта 
Елены Гончаровой

«Мой прадед Владимиров
Александр Григорьевич ушёл на 
фронт в самом начале войны, в 1941 
году. Всю войну подвозил боепри- 
пасы на передовую. Ветеран 302-й 
стрелковой дивизии. В 393-м от- 
дельном медико-санитарном ба- 
тальоне прошёл всю войну млад- 
шим сержантом. В наградном листе 
сказано, что он спас за все время 
войны из окружения 322 человека 
раненых солдат и офицеров! 14 ап- 
реля 1944 года, несмотря плохую 
погоду и обстрел противника, вывез 
на своей машине с батальонного 
пункта 18 человек раненых. Встре- 
тил Победу в Праге!
Никогда не говорил о войне. Был 
очень веселым. И только спустя го- 
ды я нашла информацию на порта- 
ле Министерства обороны «Подвиг 
народа» о нем и о его наградах! 
Награжден Орденом Красной Звез- 
ды, Орденом Отечественной войны 
II степени.

Дедушка Фролов Владимир 
Борисович родом из Сталинграда.    
В 1942 году ушёл на войну в 17 лет, 
прибавив к своему возрасту один 
год. Служил в 4-м Украинском от- 
дельном офицерском полку. Млад- 
ший лейтенант. Дошёл до Вены        
и встретил там Победу!

Моя бабушка Рыкова Ольга
Ивановна — врач полка. Она никог- 
да не говорила о войне. У неё был 
огромный шрам на предплечье, но    

Мителев Митрофан Иванович 
погиб в 1942 году, место его захо- 
ронения неизвестно.
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Савко 
Николай Миронович
Дедушка старшего специалиста 
деканата Института гуманитарных 
и социальных наук  Елены 
Балахоновой

«Мой дед Савко Николай Ми-
ронович с первых дней войны руко- 
водил изысканием и строительством 
аэродромов. Под его непосредст- 
венным руководством их было по- 
строено 20. Все работы по строи- 
тельству производились в самый 
кратчайший срок, для обеспечения 
работы авиации в борьбе с врагом. 
Дважды награжден Орденом Крас- 
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие Ке- 
нигсберга», «За боевые заслуги». 

•

и про него она тоже никогда не рас- 
сказывала. Когда началась война, 
бабушка училась в Сталинградском 
медицинском институте на 4-м кур- 
се. И когда немцы подошли к Ста- 
линграду, ее отправили на Сталин- 
градский фронт младшим врачом 
полка. Однажды фашисты пытались 
взять в кольцо полк, в котором вое- 
вала бабушка, ранили командира,    
и тогда моя бабушка бросилась 
ползком вытаскивать его с поля боя. 
Сама при этом была ранена в плечо 
осколком снаряда. За этот подвиг 
ее наградили орденом Красной 
Звезды. А ещё она была награжде- 
на Орденом Отечественной войны   
I степени и шестью медалями».

Гоголев 
Василий Афанасьевич, 
Алешечкин 
Пётр Ильич
Прадедушки студентки 3-го курса 
Института гуманитарных 
и социальных наук Анастасии 
Алешечкиной

«Мой прадедушка Алешечкин 
Пётр Ильич 1917 года рождения. Ро- 
дился в Рязанской области, работал 
комбайнером. По отзывам, очень 
любил технику и хорошо разбирал- 
ся в ней. Был веселым парнем, ду- 
шой компании. И, как полагается 
каждому компанейскому сельчани- 

ну, познакомился и в дальнейшем 
очаровал мою прабабушку на тан- 
цах в клубе. Вскоре родился мой 
дедушка. Отец души не чаял в сво- 
ем сыне, они были очень похожи 
внешне и характерами. Увы, дедуш- 
ке не удалось как следует срод-  
ниться со своим отцом, его забрали 
на фронт.
В этом же году мой прадедушка по- 
гиб, сгорев в танке 12 января 1943 
года из-за взрыва, при освобожде- 
нии Ленинграда.
Я стараюсь не забывать историю 
своей семьи. Несколько лет назад     
я была в деревне на родине де- 
душки, и его сестра рассказала мне 
о местах его юности, про их дом, 
про тот самый клуб. Мой дедушка 
очень гордится своим отцом и чтит 
его память, хотя толком его и не 
знал.
Алешечкин Пётр Ильич похоронен   
в братской могиле в деревне Це- 
мена Новгородской области.  Я бла- 
годарю его за мою семью, за де- 
душку, который через поколения 
передал мне чувство юмора, опти- 
мизм. И конечно же, благодарю его 
за самоотверженный поступок, за 
защиту Ленинграда — Санкт-Петер- 
бурга, в котором я сейчас учусь.
Василий Афанасьевич Гоголев, мой 
прадедушка по материнской линии, 
родился в 1912 году в деревне 
Молчаново Кемеровской области,   
в семье крестьянина. Был призван    
в ряды Красной армии. В годы Ве- 

ликой отечественной войны с июня 
1941 года до Победы сражался с не- 
мецко-фашистскими захватчиками 
на Закавказском, Воронежском, 1-м, 
2-м и 3-м Белорусских и 1-м Укра- 
инском фронтах. Принимал участие 
в освобождении Украины, Белорус- 
сии, Польши, разгроме врага на тер-
ритории Германии. Звания Героя Со- 
ветского Союза удостоен 27 июня 
1945 года за доблесть и мужество, 
проявленные при штурме. Был ра- 
нен. Потерял на фронте глаз, вер- 
нулся домой слепым. Был всегда 
смелым солдатом, ушел из жизни     
в 1976 году после продолжитель- 
ной болезни».
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На мемориальном комплексе «Курган Славы»

«Стена Скорби» — железобетонный 
блок с нишами, в которых находятся 
мемориальные плиты с названием 
свыше 260 лагерей смерти и мест 
массовой гибели людей

Над белой тишиной Хатыни 
колокола — как голоса
В любой стране молодежь составляет наиболее активную и творческую социальную 
группу, ей принадлежит будущее страны. Любовь к Отечеству, уважение истории — важ- 
ная составляющая нашей  культуры. Во многом именно историческая память оп- 
ределяет специфику нашего менталитета, политической и гражданской культуры.

В Санкт-Петербургском уни-
верситете технологий управления    
и экономики хорошо это понимают 
и много делают для сохранения ис- 
торической памяти и воспитания на- 
ших студентов как настоящих граж- 
дан. Накануне 78-й годовщины По- 
беды активисты студенческого со- 
вета совершили поездку в Респуб- 
лику Беларусь, где посетили Бело- 
русский Государственный музей ис- 
тории Великой Отечественной вой- 
ны, побывали на Кургане воинской 
славы и в Хатыни — трагедию этой 
деревни, которую 80 лет назад 
вместе с жителями сожгли нацис- 
ты, мы вспоминали 22 марта.
Наших студентов до глубины души 
тронула эта поездка, теперь ребята 
еще лучше понимают историю Ве- 
ликой Отечественной войны, тех 
ужасов, которое пережило мирное 
население СССР.

Стела с указанием количества сожжённых деревень Беларуси
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Мемориальный комплекс
«Курган Славы»

Скульптура Непокорённого человека

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 

«Венец памяти» — братская могила в Хатыни

Обелиск

«Кладбище деревень» — символическое захоронение 186 деревень Беларуси, 
погибших от рук фашистских захватчиков

Фото: Чебыкин Максим, 1 курс (Студенческий Медиацентр #media_44)
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Изобразительное искусство было одним из важных элементов советской пропаганды          
в блокадном Ленинграде. В осажденном городе было необходимо в краткой и доступной 
форме разъяснять населению общую ситуацию и задавать тон настроениям, поддер- 
живать боевой дух горожан и солдат на фронте.

Ленинградский «Боевой карандаш» 
и «Окна ТАСС» в годы войны

Уже 22 июня 1941 года руко-
водство ленинградского отделения 
ТАСС (Телеграфное Агентство Со- 
ветского Союза) приняло решение 
издавать в городе агитационно-про- 
пагандистские плакаты под назва- 
нием «Окна ТАСС». На следующий 
день к работе над созданием пла- 
катов приступило объединение ху- 
дожников «Боевой карандаш».
«Боевой карандаш» впервые заявил 
о себе еще в 1939 году, когда во 
время Советско-финской войны его 
участники создали ряд карикатур- 
ных образов противника. Теперь 
они, ленинградские художники-гра- 
фики И. Астапов, Н. Быльев, В. Галь- 

ба, В. Кобелев, В. Курдов, Н. Мура- 
тов, Г. Петров, В. Тамба, объедини- 
лись вокруг проекта «Окна ТАСС». 
Авторами текстов стали поэты —    
О. Бергольц, Н. Тихонов, А. Про- 
кофьев и другие.
Центральный стенд «Окон ТАСС» 
размещался в витринах Елисеев- 
ского магазина. Всего в городе было 
создано около ста стендов, но они,   
в отличие от центрального, оформ- 
лялись не всегда регулярно. С улиц 
стенды постепенно исчезали — там 
становилось слишком опасно, витри- 
ны закладывались мешками с пес- 
ком. Жизнь переместилась в закры- 
тые, слабо освещенные помещения. 
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Поэтому формат листов «Боевого 
карандаша» обычно был небольшим, 
а сами рисунки и тексты выполня- 
лись с расчетом восприятия с близ- 
кого расстояния. На стендах разме- 
щались сводки Совинформбюро, фо- 
тографии, стихи, карикатуры и пла- 
каты.
Плакаты были как агитационными, 
так и обучающими — рассказывали, 
как вести себя в осажденном горо- 
де, как правильно тушить «зажи- 
галки», оказывать первую помощь. 
Летом 1942 года горожанам были 

очень нужны советы по огород- 
ничеству и по употреблению в пищу  
дикорастущих трав и корней — это 
также нашло отражение в плакатах. 
Плакаты благодаря яркой компози- 
ции в сочетании с хлесткой фразой 
или стихотворными строчками воз- 
действовали на зрителей лучше лю- 
бой политинформации.
Всего за период войны ленинград- 
скими художниками было создано 
почти 1,5 тысячи рисунков. Они со- 
ставили 103 номерных выпуска, ряд 
плакатов без номеров и десятки от- 

крыток. Тиражи колебались от 100 
до 1000 экземпляров, выполненных 
с помощью многоцветного литогра- 
фирования. 
Примечательно, что когда в ходе бо- 
ев некоторые плакаты-карикатуры 
попадали к противнику, они приво- 
дили его в ярость. Нацистским ко- 
мандованием был отдан приказ о 
показательном повешении всех ху- 
дожников после взятия города. Каж- 
дый участник «Боевого карандаша» 
получил официальный статус лично- 
го врага Гитлера и Третьего рейха. •

Материал подготовлен студентами направления «Медиакоммуникации». Фото из открытых источников.
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День Победы. Главный праздник 
в истории нашей страны
Эта Победа — победа добра над злом, победа всего народа, победа любви к Родине, к близ- 
ким и родным. С почтением и трепетом мы отдаем дань уважения всем, кто воевал или 
работал в тылу в военное время. Победа — это наш общий праздник, который объединяет 
все поколения.
Давайте вместе вспомним, как мы отмечали этот день на протяжении лет в Санкт-Пе- 
тербургском университете технологий управления и экономики. Поздравляли ветеранов, 
возлагали цветы к монументам, готовили праздничные концерты.

2017 год. Общее фото на память после концерта для ветеранов в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»

2017 год. Концерт ко Дню Победы

2017 год. Ветераны Великой 
отечественной войны и дети 
блокады — гости университета
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2019 год. На митинге у памятного 
знака «Защитникам Отечества, 
насмерть стоявшим на Шушарской 
земле»

2018 год. Ветераны благодарят за выступление студента Колледжа 
Александра Никифорова, прочитавшего стихотворение о войне 
собственного сочинения

2018 год. Вальс на концерте 
в честь Дня Победы исполняют 
директор Департамента 
по управлению человеческими 
ресурсами Юлия Аверина 
и первокурсник Максим Федоров

2019 год. Концерт к 9 Мая. Песенно-художественная зарисовка

2019 год. На встрече с ветеранами в УГК «Пушкинский»

2021 год. Выставка в университете 
в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной войны
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2021 год. На концерте в честь Дня Победы студенты исполнили песни 
и танцы народов России
  

2021 год. Студенты возложили цветы на Пискаревском мемориальном 
кладбище

2022 год. С Днем Победы 
на торжественном собрании 
поздравляет ректор 
университета Олег Смешко

2022 год. Песню о войне 
исполняет студенческая вокально-
инструментальная группа

2022 год. В канун Дня Победы студенты-участники патриотического клуба СПбУТУиЭ «Измайловская слобода» 
и учащиеся Колледжа приняли участие в торжественно-траурном возложении цветов к Монументу народным 
ополченцам Ленинского района
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2022 год. Студенты Колледжа посетили музейный комплекс «Сестрорецкий рубеж» и приняли участие
в торжественно-траурном возложении цветов

2020 год. Студенты, проживающие 
в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» 
участвуют во всероссийской акции #ОкнаПобеды

2020 год. Студенты СПбУТУиЭ стали 
участниками онлайн марафона «Чтения писем 
военных лет» получили благодарственные письма


