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Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Постановление ГКО «О добровольной 

мобилизации трудящихся Москвы и Московской 

области в дивизии народного ополчения». 

Место в экспозиции: В.2.1 

Тип объекта: документ 

Авторство: Сталин, Иосиф Виссарионович 

Место: г. Москва, Кремль 

Датировка: 4 июля 1941 год 

Материал, техника: бумага, печать (принтер) 

Размеры: 26,3 х 16,9 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

В директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года, определившей задачи партийных и 

советских организаций прифронтовых областей в условиях военного времени, не упомянуто о 

необходимости создания добровольческих формирований. 

Однако через два дня вошло в действие решение о создании московских дивизий народного 

ополчения. В ночь на 2 июля секретарей всех районных и городских партийных комитетов Москвы 

вызвали в Кремль. Совещание проходило на рассвете, длилось недолго – всего полчаса. Собравшимся 

сообщили, что ЦК партии одобрил патриотическое движение трудящихся Москвы и Ленинграда, 

создавших народное ополчение на добровольческих началах. Руководители партии и правительства 

рассказали о всей глубине опасности для страны, поставили задачу поднять народ, срочно создать в 

столице народное ополчение. 

В тот же день Военный Совет Московского военного округа принял «Постановление о 

добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение». 

3 июля в речи И.В. Сталина по радио было сказано, что опасность угрожает нашей 

национальной государственности. В речи излагались основные задачи по организации отпора врагу, 

которые содержались в директиве от 29 июня. Но был еще и новый важный момент – партия призвала 

к формированию широкого народного ополчения. «…В каждом городе, которому угрожает опасность 

нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, 

чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с 

германским фашизмом». 

4 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление № ГКО-

10сс «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного 

ополчения». 
 

Источники, библиография: 

 http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1894/ 

 https://www.proza.ru/2017/08/10/1597 
 

Составитель Бажина Майя, 20 группа, 16 октября 2019 г.   

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1894/
https://www.proza.ru/2017/08/10/1597


  

Постановление ГКО о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и московской области в 

дивизии народного ополчения 4 июля 1941 года. Москва, Кремль 

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, партийных, 

профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы и Московской области, Государственный 

Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч человек и по Московской 

области – 70 тысяч человек. Руководство мобилизацией и формированием возложить на командующего 

войсками МВО генерал-лейтенанта АРТЕМЬЕВА. 

В помощь командованию МВО для проведения мобилизации создать чрезвычайную комиссию в составе 

тт. СОКОЛОВА – Секретаря МГК ВКП(б), ЯКОВЛЕВА – Секретаря МК ВКП(б), ПЕГОВА – Секретаря МК и 

МГК ВЛКСМ, ФИЛИППОВА – начальника Управления продовольственных товаров Горторгот-дела, 

ОНУПРИЕНКО … комбрига и ПРОСТОВА – подполковника. 

2. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы и народное ополчение и формирование 25 

дивизий произвести по районному принципу. В первую очередь – провести к 7 июля формирование 12 

дивизий. 

Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, например: 1-я Сокольнического района 

дивизия. 

Районы Московской области формируют отдельные подразделения и части и вливают их по указанию 

Штаба МВО в дивизии гор. Москвы. 

3. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район создает запасный полк, из 

состава которого идет пополнение на убыль. 

     4. Для руководства работой по мобилизации трудящихся дивизий народного ополчения и их 

материального обеспечения в каждом районе создается чрезвычайная тройка во главе с первым секретарем 

РК ВКП(б) в составе членов райвоенкома и начальника райотдела НКВД. 

Чрезвычайная тройка проводит мобилизацию под руководством штаба МВО с последующим 

оформлением мобилизации через райвоенкоматы. 

5. Формирование дивизий производится за счет мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет. От 

мобилизации освобождаются военнообязанные 1-й категории призываемых возрастов, имеющие на руках 

мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов Наркомавиапрома, Наркомата 

вооружения, Наркомата боеприпасов, станкостроительных заводов и рабочие некоторых, по усмотрению 

районной тройки, предприятий, выполняющих особо важные оборонные заказы. 

Рядовой состав, младший состав, 50% командиров взводов, до 40% командиров рот, медсостав и весь 

политический состав формируемой районом дивизии комплектуется из рабочих, служащих и учащихся 

района; остальной начсостав комплектуется за счет кадров РККА. 

6. Боевая подготовка частей производится по специальному плану штаба МВО. 

7. Отмобилизование и казарменное размещение частей народного ополчения проходит на базе жилого 

фонда райсоветов (школы, клубы, другие помещения), кроме помещений, предназначенных для госпиталей. 

8. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, мото- и велоснаряжением, шанцевым 

инструментом (лопаты, топоры), котелками, котлами для варки пищи и вещевым довольствием производится 

за счет ресурсов Москвы, Московской области и района, путем мобилизации и изготовления этих средств 

предприятиями района. Штаб МВО обеспечивает дивизии вооружением, боеприпасами и вещевым 

довольствием. 

Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снабжения. 

9. Во все время нахождения мобилизованного в частях народного ополчения за ним сохраняется 

содержание: для рабочих – в размере его среднего заработка, для служащих – в размере получаемого им 

оклада, для студентов – в размере получаемой стипендии, для семей колхозников назначается пособие 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР "О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время" от 26.06.41. 

В случае инвалидности и смерти мобилизованного мобилизованный и его семья пользуются правом 

получения пенсии наравне с призванными в состав Красной Армии. 

Заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны. 

 

Составитель Шалунова Мария, гр. 23, 19 ноября 2019 г. 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Жители Москвы записываются в народное 

ополчение. 
Место в экспозиции: В.2.2 

Тип объекта: фотография  

Авторство: Бунимович Теодор Захарович  

Место: Москва 

Датировка: октябрь 1941 г. 

Материал, техника:  

Размеры: 12,3 х 16,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Военный 

альбом. http://waralbum.ru 

 

Информация: 

Фотография опубликована в газете «Известия» № 256 (7632) от 29 октября 1941 г. Публикации 

сопровождалась комментариями: «Жители Москвы в очереди на формирование рабочего батальона 

Первомайского района. Рабочий завода «Серп и Молот» товарищ Березанский привел с собой хорошо 

обученную служебную собаку». Газета «Известия» №256 (7632) от 29 октября 1941 года 

Информация об авторе фотографии: 

Теодор Захарович Бунимо́вич (1908 – 2001) – советский оператор и режиссёр документального кино 

и кукольной мультипликации, фронтовой кинооператор, фронтовой кинорепортер. Заслуженный 

деятель искусств РСФСП (1987). Член (б) с 1943 г. 

Родился 9 (22 июля) 1908 г. в Тифлисе (ныне Грузия) в еврейской семье. С 1928 г. по окончании 

операторского факультета Государственного техникума кинематографии (ГТК) в Ленинграде оператор 

студии «Кулькино», с 1934 г.  на Ростовской киностудии. 

С 1941 г. – фронтовой оператор Центральной студии кинохроники. Снимал на Западном, Воронежском 

и других фронтах. В 1945–1950 гг. – оператор ЦСДФ.  

С 1950 г. – оператор Иркутской, затем Сталинабадской киностудий. 

С 1951 г. – оператор Куйбышевской киностудии. 

С 1954 г. – оператор Свердловской киностудии. 

Оператор и режиссёр киностудии «Союзмультфильм» в 1957–1984 гг., снял около 46 

мультипликационных фильмов. 

В 1984 г. вышел на пенсию. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Имеет награды: орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985), орден Красной Звезды 

(14.04.1944), медали. 

Премии: Сталинская премия первой степени (1942) – за фильм «Разгром немецких войск под 

Москвой» (1942), Сталинская премия второй степени (1943) – за фронтовые съемки для 

«Союзкиножурнала» 1942 г. 

Источники, библиография: 

Газета «Известия» №256 (7632) от 29 октября 1941 года 

Военный альбом. Фотографии Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939 – 1945) 

http://waralbum.ru 

pobeda.tassphoto.com. 

   

http://waralbum.ru/goto/http:/pobeda.tassphoto.com/album/612##photo%2F6532


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Запись добровольцев в Красную 

Армию в Октябрьском военкомате 

г. Москвы 

Место в экспозиции: В.2.3 

Тип объекта: фотография 

Авторство: Устинов А.В. 

Место: Москва 

Датировка: 23 июня 1941 г. 

Материал, техника: фотобумага, 

печать 

Размеры: 9,7 х 16,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 
Информация: 

Запись добровольцев в Красную армию в Октябрьском райвоенкомате Москвы. Дежурный 

Октябрьского райвоенкомата П.Н. Громов читает заявление добровольца М.М. Григорьева. 

 

Информация об авторе фотографии: 

Алекса́ндр Васи́льевич Усти́нов (1909 – 1995) – известный советский фотограф, фотожурналист. 

Родился в 1909 г. в Москве. 

1926 г. – окончил школу-семилетку. 

1930-е гг. – рабфак, Институт кинематографии, операторский факультет (окончил 4 курса), 

сотрудничал с газетами «Гудок», «Машиностроение», «Красная Звезда», «Иллюстрированная газета», 

журналом «Огонёк». 

1938 г. – по заданию «Огонька» снимает свой знаменитый фоторепортаж о подготовке перелета 

экипажа самолета «Родина», совершившего беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток. 

1939 г. – штатный фоторепортер газеты «Красная Звезда». 

1941–1945 гг. – военный фотокорреспондент газеты «Правда». 

В годы войны редкий номер «Правды» выходил без снимков и репортажей А. Устинова. Его 

фронтовая биография, начавшаяся репортажем из Октябрьского райвоенкомата Москвы 23 июня 1941 

г., продолжилась командировками на все фронты, где шли главные сражения войны, а закончилась 

снимками встречи с союзниками на Эльбе в апреле 1945 г. И Дня Победы на Красной площади в 

Москве.  

1945–1995 – фотокорреспондент газеты «Правда», с 1950-х годов – официальный фотограф Кремля. 

См. фотографии А.В. Устинова «Бойцы рабочего коммунистического батальона Ленинградского 

района г. Москвы» (В.1.7); Советские войска проходят по Москве (Триумфальная площадь), 1 ноября 

1941 г.(В.1.10). 

 

Источники, библиография: 

1. dubikvit.livejournal.com 

 

Агафонова Любовь, группа 23, 19 ноября 2019 г. 

 

  

http://waralbum.ru/goto/http:/dubikvit.livejournal.com/211235.html


  

Порядок призыва в армию. С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 

1905 по 1918 год рождения включительно. Территория призыва - Ленинградский, Прибалтийский, 

Западный, Киевский, Одесский, Харьковский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральский, 

Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Закавказский военные округа. Были и 

территориальные нюансы. Например, уже в ночь на 23 июня в Сибири военкоматы разослали 

извещения призывникам, но повестки о мобилизации были вручены далеко не всем. В связи с угрозой 

нападения Японии часть будущих солдат приписали к Дальневосточному фронту и не стали вызывать 

на пункты сбора.  

Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и 

частичная – женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения – защищать Родину 

мог каждый. И это не простая формальность. Дело в том, что в 1925 году в СССР приняли закон об 

обязательной военной службе. В армию запрещалось призывать «лиц эксплуататорских классов», а 

именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, а также 

казаков и кулаков. В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил ограничения 

на призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают 

только детей рабочих и крестьян. Война поправила и это правило. Фактически каждый, кто хотел 

попасть на фронт и в училище, так или иначе мог это сделать.  

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая 

численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери 

первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже 

обеспечивали призывники 1923–1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 34,5 

млн человек. Происходил призыв так: в городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях 

– в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации предприятий немедленно освободить 

призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. На обороте указания: остричь голову 

наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей – не брать. Единого бланка не было, 

вариантов повесток было много. Но всегда указывалось главное: куда и когда прибыть. 

Предупреждали: за опоздание или неявку будете привлечены к ответственности.  

Вместе с мобилизацией на фронт власти «бронировали» специалистов для работы на военных 

заводах. В призывную кампанию 1942 года предоставлялись отсрочки комбайнерам и трактористам, 

занятым на уборке урожая. В зависимости от региона «бронь» также давали студентам речных 

техникумов, лесотехнических институтов, которые находились в навигации и на лесозаготовках в 

тайге. В 1941 году и до первой половины 1942 года право на отсрочки имели и учителя, которых до 

1940 года вообще не брали на военную службу. Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и 

раненых, пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних.  

Правда, термин «мобилизация» не совсем точно отражает ситуацию. Да, были и уклонисты, и 

дезертиры, но все-таки и комсомольцы-добровольцы – не выдумка пропаганды. В части, служба в 

которых была сопряжена с особым риском, отбирали добровольцев 1922–1924 годов рождения. Через 

райкомы комсомола проходил набор десантников, лыжников, летчиков, истребителей танков. 

Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась 

сдача нормативов БГТО («Будь готов к труду и обороне СССР» – для школьников 1-8-х классов, ГТО 

(для лиц старше 16 лет) и ПВХО («Готов к противохимической обороне СССР»).  

Легендарная женщина – монахиня матушка Адриана (Наталья Малышева) – незадолго до 

смерти рассказала в интервью «РГ» о том, как встретила молодежь известие о начале войны в Москве. 

«Как только из репродукторов голос Левитана сообщил о начале войны, я с друзьями-студентами по 

авиационному институту побежала по военным академиям, – рассказала монахиня. – Мы требовали и 

умоляли перевести к ним из нашего института: чтобы быстро получить нужную армии специальность 

и - на фронт. Но только одному из нашей компании это удалось, и только потому, что у него отец был 

командиром Красной Армии».  

Многие боялись лишь одного: война закончится, и они не успеют совершить подвиги. Потому 

пытались попасть на войну «по блату». «Меня не взяли из-за того, что девчонка, – вспоминала Наталья 



  

Малышева. – Было очень обидно. Ну, раз так, думаю, пойду добровольцем. А в военкомате опять 

отказали, сказали – учись. Правда, к октябрю, когда немец подошел близко к Москве, в райкоме 

комсомола на меня посмотрели как-то странно и без проволочек дали направление в Третью 

Коммунистическую дивизию народного ополчения».  

Дивизия – 11 тысяч добровольцев, которые не подлежали призыву. Брали всех: и детей 

репрессированных, и священников. Фронтовые будни внесли коррективы в юношеское представление 

о войне, в окопах все оказалось прозаичнее и страшнее. Но дивизии стояли насмерть. Малышева 

просилась в медсестры, но взяли в дивизионную разведку. 18 раз ходила за линию фронта. Закончила 

войну лейтенантом в армейской разведке. «Знаете, я ведь до сих пор себя спрашиваю: ну как такое 

было возможно? – рассуждала монахиня. – Столько было до войны репрессированных, сколько 

разрушено церквей! Я лично знала двоих ребят, у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. 

И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину». 

Потери Красной Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в ходе 

войны составили 11,4 млн человек – с учетом попавших в плен и пропавших без вести. Сколько 

человек полегло в партизанских отрядах, точно сказать никто не может. После окончания войны армия 

насчитывала 11 млн человек, что было избыточно для мирного времени. В июле 1945 года из армии 

были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет и офицеры старше 50 лет. С сентября 1945 года 

началось увольнение в запас солдат и сержантов старше 30 лет, а также солдат, сержантов, офицеров, 

имеющих ценные для восстановления народного хозяйства специальности (строители, шахтеры, 

металлурги, станочники и т.п.), вне зависимости от возраста.  

 

 

Составители: 

Савенко Максим, группа 23, 12 ноября 2019 г. 

 

 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Запись добровольцев в ряды народного 

ополчения в Ленинском районе Москвы. 

Место в экспозиции: В.2.4 

Тип объекта: фотография 

Авторство:  

Место: Москва 

Датировка: июль 1941 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 10,4 х 15,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru,  

Подлинник – в ЦГА Москвы. 
 

Информация: 

С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения 

включительно. Территория призыва – Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский, 

Одесский, Харьковский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральский, Сибирский, 

Приволжский, Северо-Кавказский и Закавказский военные округа. В связи с угрозой нападения 

Японии часть будущих солдат приписали к Дальневосточному фронту и не стали вызывать на пункты 

сбора. Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и 

частичная - женщин. Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. Происходил призыв так: 

в городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Прямо на повестке 

указывалось: администрации предприятий немедленно освободить призывника от работы и выдать 

деньги на две недели вперед. На обороте указания: остричь голову наголо, иметь с собой документы и 

продукты, громоздких вещей – не брать. Единого бланка не было, вариантов повесток было много. Но 

всегда указывалось главное: куда и когда прибыть. Предупреждали: за опоздание или неявку будете 

привлечены к ответственности. 

В ночь на 2 июля Центральным Комитетом ВКП(б) было предложено местным партийным 

организациям возглавить создание Народного ополчения. Мобилизация и формирование частей 

проводилось по территориальному признаку. Предписывалось формирование дивизий за счёт людей в 

возрасте от 17 до 55 лет. Перед тем, как отправиться на фронт, добровольцы проходили краткосрочный 

курс обучения, но в условиях военных действий это людям практически не помогало. Им выдавали 

одну винтовку на пятерых человек и несколько бутылок с зажигательной смесью. Поэтому очень 

многие гибли в первых же сражениях. 

Велико было желание москвичей вступить в народное ополчение. Всего за четыре дня – с 2 по 5 июля 

1941 г. от трудящихся столицы было принято 168470 заявлений с просьбой о зачислении в ряды 

добровольцев. В народное ополчение в районах области записались 140 тысяч человек. В общей 

сложности трудящиеся города и области подали 308470 заявлений. 

 

Источники, библиография: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины – М., 1995. С. 12. 

 

Составители: Чернова Анастасия, группа 23; Онипченко Дарья, группа 21. 

29 октября 2019 г.   

http://waralbum.ru/


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Московская делегация у разведчиков 

110 сд 

Место в экспозиции: В.2.5 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Московская область 

Датировка: июль 1942 г 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 10,6 х 16,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 
Информация: 

Ополченцы за все время существования дивизии не утратили связи с Москвой, с Куйбышевским 

районным комитетом ВКП(б). Райком партии, партийные организации предприятий, нарокоматов и 

других организаций шефствовали над дивизией: присылали делегации, письма, посылки, подарки. 

 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. – С. 25. 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. – М.: Планета, 2016.  

Слухай И.А. Московское народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. – М.: Патриот, 

2013. 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

  

Наименование: 

Сходненская школа № 1 
Место в экспозиции: В.2.6 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: пос. Сходня 

Датировка: после 1938 г. 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 19,6 х 25,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Музей лицея № 21 микрорайона 

Сходня 

 

 

Информация: 

В 1938 году в Сходне построили здание средней школы №1, а в старом здании обосновалась средняя 

школа № 2. 

В конце июня – начале июля 1941 г. была сформирована 4 дивизии народного ополчения 

Куйбышевского района г. Москвы. Первым командиром 4 ДНО 2 июля 1941 г. назначен Сидельников 

Андрей Никанорович (1895–1983), однако уже 8 июля 1941 г. он получил новое назначение, возглавив 

43-ю кавалерийскую дивизию, воевал в Белоруссии.  

Химкинский батальон 4 ДНО формировался в Сходненской школе № 1 (ул. Горького). В него вступило 

400 (по другим данным 520) жителей Химкинского и Солнечногорского районов. Большинство – люди 

сугубо штатские, некоторые из них были освобождены от воинской службы. В строю были деды и 

внуки. Химкинский батальон участвовал в боях под Наро-Фоминском. 

Вера Михайловна Земскова, краевед, директор Музея боевой славы лицея № 21 микрорайона Сходня 

рассказывала: 

«Поселок жил очень трудно, было голодно, страшно. За хлебом ходили в Химки, пешком. Железная 

дорога от Крюкова была разобрана, чтобы не пустить немцев к Москве. Сходню бомбили. Бомбили 

станцию, стекольный и молочный заводы. Никто не знал, что будет через пять минут. Мужчины все на 

фронте, женщины работали на предприятиях, рыли противотанковые рвы. Единственная школа не 

работала из-за морозов; потом её всё-таки открыли, и каждый ученик должен был принести с собой 

дрова». 

В 1943 г. на станции Сходня на период войны была восстановлена деятельность Белорусского 

государственного университета. Главный учебный корпус разместился в здании школы № 1, 

профессорско-преподавательский состав и студенты – в 40 дачных домиках. 

Здание школы не сохранилось: сейчас на этом месте находится учебный корпус Российской 

международной академии туризма; на нем установлена мемориальная доска: «В июле 1941 г. здесь 

был сформирован батальон 4-й дивизии народного ополчения г. Москвы, которой за доблесть и 

героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, было присвоено наименование 84-й 

Гвардейской Карачевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии».  

 

Составитель Агафонова Любовь, группа 23. 14 октября 2019 г.  



  

Информация по истории Сходни. 

В 1921 году в посёлке насчитывалось 1276 жителей, в 1927 году около двух тысяч. 

осле упразднения волостей Сходня с 1929 года несколько лет была центром Сходненского района 

Московской области. В его состав было включено 170 населённых пунктов. Всего в районе было около 

пятидесяти тысяч человек. 

В годы первой пятилетки город добился крупных успехов в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. Со Сходней связана большая работа по пропаганде методов садоводства. Большую роль 

здесь сыграла школа Савицкого, цветоводство Губонина, который жил и работал в Сходне. 

В 1932 году в районе уже было 17 промышленных предприятий, на которых работало около 18 тысяч 

человек. В связи с тем, что большинство крупных предприятий находилось в южной части района, в 

декабре 1932 года центр Сходненского района был перенесён в рабочий посёлок Красногорск. Посёлок 

Сходня вошёл с этого времени в Солнечногорский район, а с июня 1940 года – Химкинский. 

Большой подъём испытывали сходненские предприятия перед войной: перестраивались 

существующие и открывались новые. 

В 1932 году мебельная артель была преобразована в Сходненский мебельный комбинат. 

В 1933 году была открыта зеркальная фабрика (позднее валяльная, затем галантерейная), верёвочная 

артель “Красный маяк” (с 1937 года – зеркальная фабрика №2). 

В посёлке строятся новые дома, появились новые улицы. 

В 1938 году Сходня стала рабочим посёлком. 

В 1939 году в посёлке проживало 7,8 тысяч человек. Появились новые артели и промышленные 

предприятия: Стекольный и Молочный заводы, Деревообрабатывающий комбинат. В бывшей даче 

Гучкова был открыт детский дом имени М. Горького. 

В годы Великой Отечественной войны предприятия Сходни выполняли заказы оборонного значения. 

В здании школы №1 был сформирован химкинский батальон народного ополчения. 

 

Источники, библиография: 

История моей Родины. Сходня – подмосковная Швейцария. https://olegfrolov.livejournal.com/74557.html 

 

Составитель Костин Владислав, группа 22. 11 ноября 2019 г.  

  

https://olegfrolov.livejournal.com/74557.html


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: Куйбышевский район на карте Москвы 

Место в экспозиции: В.2.7 

Тип объекта: карта 

Место: г. Москва 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: бумага, печать 

Размеры: 15,5 х 23,2 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

Информация: 

Куйбышевский район – административно-территориальная единица в Москве (райисполком и РК 

КПСС – на Преображенской площади, 9). Назван в честь В. В. Куйбышева. Впервые район под таким 

названием образован в 1936, в современных границах – с 1968. Многие места района связаны с именем 

В. И. Ленина и революционным прошлым. Рабочие района активно участвовали в Революции 1905—

07 и в Октябрьских боях 1917. В начале Великой Отечественной войны из трудящихся района (в 

прежних границах) была сформирована 4 дивизия народного ополчения. 

Непосредственную работу по организации и формированию народного ополчения в районах Москвы 

под руководством Московского военного округа проводили чрезвычайные тройки, в частности, в 

Куйбышевском районе первый секретарь районного комитета ВКП(б) Н.М. Шахова, председатель 

райисполкома Н.С. Юрченков и районный военный комиссар Сысоев. 

В 1941 г. на территории Куйбышевского района не было крупных промышленных предприятий. 

Основными центрами формирования ополчения стали государственные учреждения и ведомства, в 

частности, Народный Комиссариат внешней торговли СССР, Народный Комиссариат финансов, 

Народный комиссариат боеприпасов СССР, Госплан СССР, Центросоюз СССР , издательства, 

типографии, редакции газет. Всего в формировании дивизии приняли участие коллективы 129 

предприятий и учреждений района. К исходу третьего дня записи в народное ополчение – 5 июля 1941 

г. в райком поступило более 10 тысяч заявлений с просьбой о зачислении в дивизию. 

Абсолютное большинство личного состава дивизии составляли представители интеллигенции: 

инженеры, экономисты, финансовые работники, юристы, агрономы, научные сотрудники, 

преподаватели, сотрудники издательств и газет, служащие наркоматов и ведомств. Были рабочие и 

колхозники Лопасненского (ныне Чеховского), Егорьевского, Щелковского, Солнечногорского, 

Химкинского районов. 
 

Источники, библиография:  

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. – 409 с. 

Трофимов В. Г., Москва. Путеводитель по районам, 2 издание, [Москва], 1976;  

Ивлев А. На месте бывших деревень, в книге: Москва. Какой она будет, [Москва, 1976]; 

Куйбышевский район. Указатель литературы [1969–1976, в. 1–3], Москва, 1975–77. 
 

Составитель Камалова Александра. 23 группа. 11.11.2019  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Гладышев Степан Трофимович, командир 1 сп, позже 110 сд. 
Место в экспозиции: В.2.8 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Москва 

Датировка: 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать. 

Размеры: 12,2 х 8,1 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

Информация: 

Степа́н Трофи ́мович Гла́дышев (23.06.1902, с. Челновское-Дмитриевское, Тамбовская губ.– 1988, г. 

Саратов) – гвардии генерал-майор, командир нескольких дивизий, участник Гражданский, Финской, 

Великой Отечественной Советско-японской войн. В РККА с 1920 по 1955 год, кавалер орденов 

Кутузова и Суворова II степени, двух орденов Ленина.  

Родился в Тамбовской губернии, 23 июня 1902 года, в селе Челновское-Дмитриевское (сейчас 

Дегтянский район). В 1919 г. Гладышев становится комсомольцем. В 1920 г. в возрасте 18 лет вступил 

добровольцем в Красную Армию и комсомол. Участвовал в Гражданской войне при подавлении 

крестянского восстания Антонова. Службу начал политбойцом. Командование направило его в военно-

пехотное училище[. В 1924 г. Гладышев оканчивает училище и вступает в ВКП(б). В 1939 г. командует 

144 стрелковым полком 56-ой Московской стрелковой дивизии. Участник советско-финской войны, в 

должности командира 28-го Краснознамённого стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии. 

В 1940 году и полк, и командир награждаются орденом Красного Знамени. 

С 25 августа 1941 г. года полковник Гладышев командует 4-й Московской дивизией народного 

ополчения, которая 26.09.1941 стала 110-й стрелковой дивизией. Свое боевое крещение получила в 

районе озера Селигер. Георгий Константинович Жуков дал его дивизии высокую оценку за участие в 

боях за Боровск 15–17 октября 1941 г. Однако уже 25 октября за потерю управления в период 

отступления в районе Наро-Фоминска был снят с должности. 

С конца ноября 1941 г. по 18 февраля 1942 г. Гладышев – командир отдельной 43-й курсантской 

стрелковой бригады. Бригада приняла участие в освобождении города Руза, большей части 

Можайского района, поселка Уваровка и вышла на территорию Смоленской области. 18 февраля 1942 

г. в районе д. Иванники погибает командир 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковник 

Полосухин Виктор Иванович. Командование дивизией принимает полковник Гладышев. В мае 1942 г. 

32-я дивизия переименована в 29=юг в. стрелковую дивизию. С декабря 1942 по 13 апреля 1943 года 

Гладышев командует 133 стрелковой дивизией, которая вела бои под Ржевом. После лёгкого ранения 

13 апреля, с июня 1943 г. и до конца второй мировой войны – командир 277-й стрелковой дивизии. 

Награды: орден Красного Знамени (1940), орден Красного Знамени (1943), орден Суворова II степени 

(1943), орден Кутузова II степени (1944), медаль «За оборону Москвы» (1944), орден Ленина (1945), 

орден Красного Знамени (1944), орден Суворова II степени (1945), медаль За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), медаль «За взятие Кенигсберга» (1945), орден 

Ленина (1947), орден Красного Знамени (1953, за выслугу лет).  
 

Источники, библиография: портал о фронтовиках «Победа 1945», Википедия 
 

Составитель Могилёв Степан, группа 23. 16 ноября 2019   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Матусевич Иосиф Иванович, командир 110 сд. 
Место в экспозиции: В.2.9 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: не установлено 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 10,1 х 7,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация:  

Иосиф Иванович Матусевич был командиром 110 сд с 25 октября по 7 декабря 1941 г., сменив на 

этом посту полковника Степана Трофимовича Гладышева. Назначен командиром дивизии по 

представлению генерала Ефремова; до этого И.И. Матусевич был командиром артиллерийского полка 

60-й стрелковой дивизии. Артиллерист по воинской специальности, не имевший никакой практики в 

управлении общевойсковыми частями, Иосиф Иванович тем не менее не побоялся в это тяжелое время 

вступить в должность командира 110-й сд. Однако отсутствие необходимых навыков в организации 

боевых действий сказалось уже в ходе наступления противника под Наро-Фоминском в начале декабря 

1941 года. Дивизия с трудом отразила удар врага, понеся при этом большие потери, и 10 декабря 1941 

года Матусевич был снят с должности и отозван в распоряжение штаба Западного фронта. 

Дальнейшая военная судьба полковника И.И. Матусевича сложилась непросто, хотя поначалу 

ничто не предвещало беды. Генерал Жуков отнесся к нему весьма благосклонно, и вскоре он был 

назначен командиром 337-й сд 9-й армии Юго-Западного фронта, а через два месяца стал командиром 

248-й сд той же армии. И здесь с ним случилась беда, которая положила крест на всей его военной 

карьере. В мае 1942 года, во время Харьковского сражения, после того как дивизия была разгромлена, 

полковник Матусевич попал в плен. Однако он не смирился со своим положением, и в октябре 1942 

года бежал из плена. Как и было заведено в то время, после немецкого лагеря новый лагерь, теперь уже 

наш, находившийся в Подольске. Оттуда он вышел уже через три месяца: ничего криминального 

органы НКВД в его поведении в период пребывания в плену не обнаружили. Однако он получил 

назначение с понижением – заместителем командира 136-й сд. До самого последнего дня воны 

находился на фронте, закончив войну командиром 81-й стрелковой дивизии, но генеральского звания 

не получил: побывавшим в плену его, как правило, не присваивали, какие бы заслуги они не имели. 

Хотя наградами обижен он не был, но их заслужил личной храбростью и мужеством. Полковник 

Матусевич был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова, Богдана Хмельницкого и Отечественной войны. После войны служил на разных должностях 

в штабе Киевского военного округа и был уволен в отставку в звании полковника. 
 

Источники, библиография: 

Мельников В. Командиры героической 110-й стрелковой дивизии.  

http://old.westfront.su/articles/article_sk_110.htm 
 

Составитель Шеина Софья, 20 группа. 23 октября 2019   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Сигналов Дмитрий Григорьевич, батальонный 

комиссар 110 сд. 

Место в экспозиции: В.2.10 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Западный фронт 

Датировка: 1941 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,6 х 9,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 
Информация: 

Сигналов Дмитрий Григорьевич родился в г. Твери в 1890 г.; юношей участвовал в первой русской 

революции 1905-1907 гг., был членом Тверской боевой дружины. В царской армии служил рядовым 

сапером в Усть-Двинской крепости, участвовал в первой мировой войне. В годы гражданской войны 

партизанил, а потом занимал должность комиссара ряда инженерных частей. Член ВКП(б). После 

гражданской войны он работал в партийных и советских органах. Окончив Академию Внешторга 

СССР, работал в Швеции, Германии, Франции. 

Он пришел в 4 ДНО одним из первых, 5 июля 1941 г. Ему было уже более 60 лет. Три его сына уже 

находились в армии, ушла в армию и дочь, студентка медицинского института. Теперь на помощь 

сыновьям и дочери шел их отец. 

В должности батальонного комиссара 110 сп принимал участие в боях за оборону Москвы. Приказом 

Военного Совета Западного фронта № 103 от 29.01.1942 награжден орденом Красного Знамени. Из 

наградного листа:  
  
«Во время боев в районе деревни Атепцево т. Сигналов вместе с 1291 сп пошел в тыл врага (высота 

196,7). В течение 9-ти дней с 19-го по 27-е декабря в тяжелый условиях отсутствия продовольствия и 

связи с базой питания, т. Сигналов непрерывно воодушевлял бойцов, командиров и политработников, 

вселяя в них бодрость и поддерживая их бойевой дух. В трудных условиях борьбы в тылу врага 

благодаря большевистской работе т. Сигналова в ряды кандидатов в члены ВКП(б) было принято 63 

бойца». 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. – 409 с. 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Красноармейцы переправляются через 

реку Угру. 

Место в экспозиции: В.2.12 

Тип объекта: фотография. 

Авторство: не установлено. 

Место: река Угра (Смоленская или 

Калужская область) 

Датировка: 1941 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать. 

Размеры: 18,7 х 13,6. 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

 

Угра́ – река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги).  

Во время Великой Отечественной войны в ходе наступления противника на Москву река Угра стала 

естественным рубежом, за овладение которым в октябре 1941 года разворачивались кровопролитные 

бои. Наиболее известное среди этих событий – оборона отрядом майора И.Г. Сьарчака и курсантами 

подольского военного училища моста через Угру и её берегов у города Юхнова. 

Здесь же, на Угре, командир эскадрильи А.Г. Рогов повторил подвиг Н. Гастелло. В его самолёт попал 

зенитный снаряд. Надежды на спасение не было, и А.Г. Рогов направил горящий самолёт на одну из 

фашистских переправ через Угру. Двухмоторная машина, разрушив мост, глубоко врезалась в дно 

реки. 

С Угрой связан и один из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны – гибель 33 

армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова, попавшей в окружение под Вязьмой. Ударные группировки 

33-й армии не смогли противостоять во много раз численно превосходящему врагу и были 

разгромлены. Тяжело раненный М. Г. Ефремов, не желая попасть в плен, застрелился. Павловский 

плацдарм, тем не менее, был удержан силами 43 армии и остался неприступным. 

 

Источники, библиография: 

Угра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0 

 

Составитель Громов Данила, гр. 20, 14 октября 2019 г.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Московская делегация, приехавшая в 110 

сд в годовщину её создания. 
Место в экспозиции: В.2.13 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Западный фронт 

Датировка: 4 июля 1942 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать. 

Размеры: 8,5 х 13,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

Информация: 

Воспоминания М.Н. Шаховой, секретаря Куйбышевского РК ВКП(б): 
В связи с годовщиной дивизии прибыла к нам делегация: батальонный комиссар т. Дедя, старший 
политрук Лихерман и политрук Ямпольский, привезли письмо от командования дивизии с просьбой 
прислать к ним делегацию от Куйбышевского района. Привезли приглашение тов. Микояну. 30 июня 
я позвонила Щербакову и попросила разрешения выехать в дивизию. Тов. Щербаков ответил: 2 июля 
дам ответ, можно вам ехать или нет. 
А 1 числа принял нашу делегацию, написал письмо, поздравил их с юбилеем и одновременно сказал 
им, что разрешает поехать секретарю райкома. Когда т. Микоян получил письмо он сказал, что нужно 
выделить достойных людей, которые должны поехать в дивизию. Выделили т. Серова, секретаря 
парторганизации и т. Борисова, начальника транспортного управления Наркомвнешторга. 
Тов . Микоян дал указание отпустить для дивизии оборудования для связи. Дивизия получила 
телефоны, провода и радио. Он лично принял делегацию и просил передать бойцам, 
политработникам и командирам привет. 
Приехал в дивизию 4 июля 1942 г. В этот день в сарае, приспособленном под клуб было собрание 
дивизионное собрание с представителями от всех полков и подразделений. С нами же вместе туда по 
распоряжению т. Щербакова приехала бригада артистов. На этом собрании сделал доклад командир 
дивизии подполковник Беззубов: - «Год существования дивизии, ее боевые дела и подвиги». Я 
выступила, рассказала коротко об истории организации дивизии, рассказала о том, как мы работаем, 
как работают наши предприятия, учреждения. На другой день мы сразу выехали в полки и пять дней 
ездили из одной части в другую. Провели 15 митингов среди бойцов на передовой, беседовали с 
бойцами, настроение у бойцов замечательное.  
 

Источники, библиография: 

4 дивизия народного ополчения http://smolbattle.ru/threads/4 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Атака красноармейцев в период битвы под 

Москвой. 

Место в экспозиции: В.2.14 

Тип объекта:  

Авторство: не установлено. 

Место: Московская область 

Датировка: 1941 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать. 

Размеры: 7,7 х 12,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

Информация: 

Во время войны действующая армия совершает множество военно-тактических действий в 

зависимости от развития ситуации на фронте и стратегических задач, которые перед ней поставлены. 

Отступление, наступление, штурм, оборона, осада, встречный бой, контрнаступление. Эти военно-

тактические действия являются неотъемлемым атрибутом войны, которые всегда в той или иной мере 

сопровождают подразделения воюющей регулярной армии. Вместе тем, довольно популярным и 

неизменным в военном искусстве выступает такое тактическое действие как атака.  

Атака, согласно БСЭ, представляет собой «сочетание огня и стремительных движения частей и 

подразделений с целью нанесения удара по противнику и его разгрома. Атака осуществляется 

согласованными усилиями различных родов войск и завершается стрельбой в упор, применением 

ручных гранат и холодного оружия (штыка и др.)».  

Во время Великой Отечественной войны пехотные атаки советских солдат являлись фирменным 

почерком наступательных действий РККА. Бегущие во весь рост солдаты и офицеры, с криками «ура» 

и, порой, отборным русским матом, стремившиеся захватить укрепленные позиции немецких войск, 

стали символом атакующей Красной Армии. Не все атаки завершались успешно, многие не 

возвращались из боя... Тем не менее, участие в тех атаках говорило о мужестве и бесстрашии, 

участвующих в них людей. Ведь порой действительно нелегко вот так взять и подняться из окопа, 

чтобы во весь рост бежать на хорошо укрепленные позиции противника. Причем в некоторых случаях 

бежать под пулеметным огнем и взрывами артиллерийских снарядов. Фотоработы известных 

советских фронтовых корреспондентов, а также неизвестных авторов зафиксировали своими 

фотоаппаратами те самые мгновения, когда в атаку поднимались бойцы Красной Армии в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Источники, библиография: 

Фронтовая фотография: «Вперед, в атаку!» https://yablor.ru/blogs/frontovaya-fotografiya-vpered-v-

ata/3015633 

 

Составитель Погосян Карен, группа 23. 26 ноября 2019. 

  

https://yablor.ru/blogs/frontovaya-fotografiya-vpered-v-ata/3015633
https://yablor.ru/blogs/frontovaya-fotografiya-vpered-v-ata/3015633


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Плакат «Наши силы неисчислимы!» 

Место в экспозиции: В.2.15 

Тип объекта: плакат 

Авторство: В.Б. Корецкий 

Место: г. Москва 

Датировка: 1941 

Материал, техника: бумага, типографская печать 

Размеры: 33,0 х 24,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет. 
 

Информация: 

Виктор Борисович Корецкий (1909–1998) – советский 

график, фотограф, член Союза художников СССР, 

заслуженный художник РСФСР (1961), лауреат двух 

Сталинских премий (1946, 1949). В 1920–1930 гг. создал 

галерею портретов артистов. С 1931 г. писал плакаты (около 

700), в годы Великой Отечественной войны – свыше 40. 
Они отличаются остротой построений, эмоциональной напряженностью передачи драматизмом 

переживаний советских людей. Художники-плакатисты понимали, что от их работы зависит боевой 

дух народа. Плакаты вышли на передовую линию огня. 

В плакате «Наши силы неисчислимы!» Виктор Корецкий обратился к истории России. Из века в век 

поднимались русские на борьбу с захватчиками. И побеждали. Аналогия придавала уверенность в 

новой победе. Художник применил оригинальный плакатный ход: фоном плаката дал знаменитую 

скульптуру И. Мартоса «Минин и Пожарский», подчеркивая историческую преемственность, которая 

создает агитационную убедительность листа. 

В плакате «Наши силы неисчислимы!» художник создал запоминающийся образ, выразив чувства и 

чаяния советского народа. Плакат выполнен путем наложения фотографии на картину. Плакат нес 

идею создания всенародного ополчения. На переднем плане плаката – пожилой человек с бородой, 

поднявший винтовку, символизирующий простой советский народ. На заднем плане памятник Минину 

и Пожарскому – символ российского патриотизма в борьбе с врагами Родины. Внизу плаката плотные 

шеренги ополченцев, готовых встать на защиту Отечества. 

Опубликованный 5 августа 1942 г. в газете «Правда» плакат Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» 

стал событием не только в искусстве, но и в героической жизни страны. Его издавали миллионными 

тиражами, он висел в увеличенном виде на улицах, на фронтовых дорогах; его печатали на открытках, 

бойцы хранили его в партбилетах, помещали на стенах блиндажей. Художник Н. Жуков создал лист 

«Бей насмерть!», где изобразил пулеметчика в бою у стены полуразрушенного здания, а над ним висит 

плакат Корецкого. (см. плакат «Бей насмерть!», В.4.4). В военное время Корецкий создал десятки 

известнейших листов, серию плакатов «Бей так…» (1943). См. плакат «Бей вот так: что ни патрон, то 

враг!» (В.5.1) 
 

Источники, библиография: 

Снитовская Г. Виктор Корецкий. – М.: Планета, 1984. 

https://softsalo.com/sovet_41-45_polit/polit_11.html 

https://my.mail.ru/community/pobeda70/multipost/1e0d000026b9c001.html 
 

Составители: 

Бабакова Арина, Камалова Александра, группа 23, Архангельская Софья, группа 21, Клочков 

Александр, группа 22, Гурова Полина, группа 20. 13.11.2019 г. 

https://softsalo.com/sovet_41-45_polit/polit_11.html
https://my.mail.ru/community/pobeda70/multipost/1e0d000026b9c001.html


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Боевой приказ № 22 по 110 сд. Добрино, 

15.10.1941 

Место в экспозиции: В.2.17 

Тип объекта: документ 

Авторство: штаб 110 сд 

Место: Добрино 

Датировка: 16.10.1941 

Материал, техника: бумага, ксерокопия 

Размеры: 25,2 х 19,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Боевой приказ № 22 Штадив 110. Добрино, 15.10.41 

1. Противник до 2 пехотных полков с танками обходя гор. Боровск с севера, пытается выйти на линию 

ж.д. Малоярославец – Москва, одновременно прорваться к гор. Наро-Фоминск. 

2. 110 сд, сдерживая противника, обходящего Боровск с севера, имеет задачей не допустить выхода 

противника к жел. дороге Малоярославец – Москва и не допустить его прорыва на Наро-Фоминск, 

имея в виду переход в наступление 16.10.41 (приказ будет особо). 

3. Справа соседей нет, слева 113 сд удерживает рубеж по вост. Берегу р. Протва от Лапшинка и южнее. 

4. 1297 сп занять и оборонять рубеж: Рождество, Татарка, Мишуково, Ильино. Одной усиленной ротой  

на Порядино и Митяево. Штаб полка – Нефедово. Граница слева – Павловка, Коряково, Ильчино, 

Митяево, Рязанцево. 

5. 1289 сп с 2/971 ап занять и удерживать рубеж: по вост. берегу оврага, идущего от Ильино на 

Редькино. Штаб полка – Козельская, граница слева – Курьяново, Редькино. 

6 1291 сп с /971 ап занять и удерживать рубеж: Редькино, Русиново и далее по вост. берегу р. Протва 

до Лапшина. Граница слева – Балабаново, Лапшино, Комлево. Штаб полка – Пекино. 

7. Штадив – Добрино. 

8. Объединенный ДОП – Каменское. 

Командир 110 сд Гладышев, комиссар 110 сд батальонный комиссар Бормотов, н-к штаба дивизии 

майор Юрин. 

Источники, библиография: 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. – М.: Планета, 2016.  

   



  

 

Горизонтальная витрина 2 

 

 
 

 

Г.2.1. Приезд секретаря Куйбышевского РК ВКП(б) г. Москвы Н.М. Шаховой в 4 ДНО. 

Июль 1942 г. 

?.2.2. Санитарка А. Зудинова оказывает первую помощь раненому бойцу 

Г.2.3. Политрук отдельной роты связи 110 сд Н.П.Смирнов (справа) с боевыми 

товарищами 

Г.2.4. Карта «Оборонительные сражения советских войск под Москвой. 30 сентября – 30 

октября 1941». 

Г.2.5. Бой за деревню. 1941. 

Г.2.6. Бойцы хоронят боевых товарищей. Октябрь 1941. 

Г.2.7. Ведущий хирург ОМСБ Николай Иванович Гальцев в операционной. 

 
 

  



  

 

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Приезд секретаря Куйбышевского РК ВКП(б) г. 

Москвы Н.М. Шаховой в 4 ДНО. Июль 1942 г. 
Место в экспозиции: Г.2.1 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Смоленская область 

Датировка: июль 1942 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,7 х 18,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 
Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Шатрюка, с. 137: 

Накануне празднования годовщины создания дивизии, 29 июня 1941 г. командование дивизии 

направило в Москву делегацию во главе с комиссаром штаба дивизии – добровольцем народного 

ополчения А.А. Дедя. В составе делегации был С.М. Широков. Делегации поручалось встретиться с 

секретарем ЦК, МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаковым, секретарем Куйбышевского райкома ВКП(б) г. 

Москвы Н.М. Шаховой и с некоторыми руководителями наркоматов, вручить им приглашение на 

празднование первой годовщины со дня создания – 6 июля 1942 г. 30 июня делегация посетила 

Куйбышевский райком ВКП(б). Делегацию приняла Н.М. Шахова, которая позвонила по телефону 

А.С. Щербакову и попросила его найти время принять делегацию дивизии. На следующий день в 

помещении МК ВКП(б) делегация встретилась с А.С. Щербаковым. 

На сообщение о том, что Н.М. Шахова хотела бы поехать в дивизию, Щербаков сказал: «Что же, это 

полезно. Надо вместе с ними послать бригады артистов». 

С. 139. Для участия в празднестве в дивизию прибыла делегация трудящихся куйбышевского района г. 

Москвы во главе с первым секретарем райкома партии Н.М. Шаховой. Вместе с делегацией прибыла 

большая группа артистов московских театров, в том числе лауреат Всесоюзного конкурса чтецов 

Эммануил Каминка, солисты Большого театра С. Звягина, В. Хрусталев, трио народных баянистов 

Попков, Данилов, кузнецов, исполнительница народных песен А. Иванова и др. 

Делегация трудящихся района побывала во всех частях и подразделениях, была она и на переднем 

крае. Посланцев столицы всюду встречали с чувством глубокого уваженияи признательности. 

Москвичи рассказывали соинам, как трудящиеся столицы трудятся для нужд фронта. В ответных 

выступлениях бойцы и командиры заверяли делегацию, что они будут по-гвардейски и с честью 

выполнять свой долг перед Родиной. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 137. 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Санитарка А. Зудинова оказывает первую помощь раненому 

бойцу 

Место в экспозиции: Г.2.2 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Московская область 

Датировка: 1941 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 11,5 х 10,2 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 
Информация: 

Из книги П.В. Доброва: 

Сотни заявлений поступило от женщин. Патриотки просили принять в ополчение бойцами, 

связистами, медицинскими сестрами, санитарками. В дивизию были зачислены Валя Любимова, Ася 

Голикова, Аня Зудинова, Ася Желнина, Валя Виноградова, Мира Осиновская и другие. 

Бесстрашно работали и санитары дивизии. Например, Анна Зудинова. Под огнем противника она 

выносила раненых с поля боя, оказывала помощь тем, кто еще мог стрелять, а когда надо, шла впереди 

атакующих. О смелости и героизме Ани Зудиновой в дивизии рассказывали легенды. 

Из книги В.И. Каримова: 

Комсомолке Ане Зудиновой был 21 год. Она работала товароведом во Всесоюзном объединении 

«Международная книга». В дивизии она стала санинструктором. За мужество и героизм, проявленные в 

боях с немецкими захватчиками, Аня Зудинова была награждена медалью «За отвагу». К сожалению, в 

начале 1942 года бесстрашная патриотка погибла. 

 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 107: 

24 января 1942 г. 1287 сп при поддержке 971 артиллерийского полка вел бой за овладение дер. 

Сорокино. Аня Зудинова, пренебрегая опасностью, личным примером увлекла бойцов вперед. Деревня 

была взята, но Зудинова погибла. Недолгой была её жизнь, совсем непродолжительным период 

службы в дивизии, но и за это время она спасла, вынесла из-под огня свыше 100 раненых. Смелая 

девушка за боевые подвиги награждена орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 74. 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

Воспоминания Л. Дорожкина // Вечерняя Москва, 24 июля 1971. 

 

Составитель Шеина Софья, 20 группа 

 23 октября 2019 

 

 



  

 
 

Зудинова Анна Александровна (1920–24(25).01.1942), ополченец-доброволец, сандружинница 1287-

го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии (бывшая 4-я Московская стрелковая дивизия 

народного ополчения (Куйбышевского района). 

За мужество и героизм в боях под Наро-Фоминском (в районе деревни Горчухино, Слизнево, 

Атепцево) в период 26–27 октября 1941 г. награждена медалью «За отвагу».  

В период тяжелейших и ожесточенных октябрьских боев дивизии под Наро-Фоминском, Анна 

Александровна проявила храбрость и отвагу, исполнив свой долг сандружинницы, за что приказом № 

422 от 20 декабря 1941 года ВС Западного фронта была представлена к награждению медалью «За 

отвагу». Краткое описание подвига из наградного листа, подписанного командующим 33-й армии 

генерал-лейтенантом Михаилом Григорьевичем Ефремовым: «Тов. Зудинова, несмотря на то, что её 

оставляли в Медсанбате дивизии, по собственной инициативе прибыла на передовую линию и во 

время боёв 26–27 октября вместе с сансестрой Поповой вдвоём обслуживали вынос, перевязки и 

отправку раненных во всех ротах отряда, насчитывающего в своём составе 885 человек. Тов. Зудинова 

работала под обстрелом противника и сделал перевязки 50-ти раненым бойцам. По единодушному 

отзыву бойцов и командиров отряда тов. Зудинова под непрерывным пулемётным и миномётным 

огнём вела себя героически и самоотверженно». 

Погибла отважная девушка Зудинова Анна Александровна (из воспоминаний сослуживца-ополченца 

Л.Дорожкина) в январе (24 или 25) 1942 года под деревней Сорокино. Данных о ее месте погребения 

нет. На фотографии Зудинова Анна Александровна в звании старшины с медалью «За Отвагу», 

полученную ей за храбрость в боях под Наро-Фоминском. 

 

Из письма Л.В. Дорожкина в музей Сходненской школы № 1: 

«Высылаю Вам свою фотокарточку и фотокарточку Ани Зудиновой времен Великой Отечественной 

войны. Аня Зудинова была одной из самых отважных медсестер. Она героиня нашего полка (1287 стр. 

полка) и была одной из первых в нашем полку награждена правительственной наградой. Аня погибла в 

1942 г. при выполнении задания в тылу у фашистов. С уважением к вам Дорожкин» 
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Наименование: 

Политрук отдельной роты связи 110 сд 

Н.П.Смирнов (справа) с боевыми товарищами 

Место в экспозиции: Г.2.3 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Московская обл. 

Датировка: зима 1941–1942 гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,1 х 14,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

Из письма Николая Петровича Смирнова в музей Сходненской школы № 1 от 4 декабря 1973 г.: 

«Смирнов Николай Петрович, рождения – 1895 года, член КПСС – с 1921 года. В грозные дни первого 

года Великой Отечественной войны, когда фронт приближался к Москве, я 6-го июля 1945 года 

вступил добровольцем в 4-ую Дивизию Народного Ополчения Куйбышевского р-на города Москвы, 

которая в последующем именовалась 110 стр. дивизией, 84-й гвар. Стр. дивизией. 

Мой боевой путь берет начало от обороны Москвы до штурма Кенигсберга, будучи политбойцом 

саперной роты, политруком батальона связи, ответственным секретарем дивизионной партийной 

комиссии и в конце войны заместителем начальника по политической части полевого подвижного 

госпиталя, откуда демобилизован в 1946 году. 

В довоенный период моя трудовая деятельность вначале характеризуется непродолжительной работой 

школьным учителем в гор. Омск Западно-Сибирского края, где окончил Омскую учительскую 

семинарию. Впоследствии трудовая деятельность проходила на выборных должностях в профсоюзах 

Сибири. Являлся одним из организаторов профсоюза работников просвещения, председателем 

профкома государственных учреждений, профсоюза политпросветучреждений. С 1938 года на 

выборной работе в ЦК профкома Политпросветучреждений, ЦК профсоюза работников культуры. 

За заслуги перед Родиной имею орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», медаль 

«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Гернанией в Великую Отечественную 

войну 1941 – 1945 гг.». В знаменательную дату юбилея 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28/Х 67 года 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  

 

Источники, библиография: 

Подлинник письма – в музее лицея № 21 (Сходня). 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Карта «Оборонительные сражения советских войск под 

Москвой. 30 сентября – 30 октября 1941». 
Место в экспозиции: Г.2.4  

Тип объекта: карта 

Авторство:  

Место: Москва 

Датировка: 

Материал, техника: бумага, типографская печать 

Размеры: 25,0 х 17,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

Оборонительные операции наших войск на подступах к Москве начались 30 сентября. 

В этот день против войск левого крыла Брянского фронта перешла в наступление 2-я танковая 

группа противника. Утром 2 октября перешли в наступление против войск Западного и Резервного 

фронтов главные силы группы армий «Центр» – 9-я, 4-я и 2-я армии, 3-я и 4-я танковые группы, а также 

правофланговые соединения 16-й армии группы армий «Север». 

Исход сражения на дальних подступах к Москве имел катастрофические последствия для нашей 

страны. Фронты, прикрывавшие столицу с запада, в оборонительных операциях потерпели поражение. 

Значительная часть войск Западного, Резервного и Брянского фронтов попала в окружение. Пути на 

Москву оказались открытыми. 

В этих условиях Ставка ВГК стала принимать срочные меры по организации обороны на Можайской 

линии. По приказу Ставки туда началась переброска частей и соединений с правого крыла Западного 

фронта из состава Северо-Западного и Юго-западного фронтов, а также с Дальнего Востока. 

(Каримов, с. 148) 

 

Источники, библиография: 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. – М.: Планета, 2016.  

 

Информация:  

Битва за Москву (30 сентября 1941–20 апреля 1942) – боевые действия советских и немецких войск на 

московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941) и 

наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 – 7 января 1942) 

и общего наступления советских войск (7–10 января – 20 апреля 1942). 

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого большого советского города, 

как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса». В германской и западной 

военной истории битва известна как «Операция „Тайфун“». 

Первоначальный план блицкрига (операция «Барбаросса») предполагал взятие Москвы в течение 

первых трёх или четырёх месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы 

войны, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. В частности, битва 

за Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941) задержала немецкое наступление на Москву на 2 месяца.  

Битвы за Ленинград и за Киев также оттянули часть сил вермахта, предназначенных для наступления 

на Москву.  



  

Таким образом, немецкое наступление на Москву началось только 30 сентября. Целью наступления 

являлся захват Москвы до наступления холодов. 

Московская операция развернулась на огромном пространстве, границы которого на севере 

проходили по реке Волге, от Калязина до Ржева, на западе – по рокадной железнодорожной линии 

Ржев – Вязьма – Брянск (до Дятькова), на юге – по условной линии Ряжск – Горбачёво – Дятьково. 

6 сентября 1941 года главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер в своей Директиве № 35 приказал 

разгромить советские войска.  

16 сентября, когда сражение за Киев близилось к концу, командование группы армий «Центр» издало 

директиву о подготовке операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». 

Оборона Москвы (операция «Тайфун»). 30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы 

немецкое командование приступило к осуществлению операции «Тайфун». 2 октября на Московском 

направлении перешли в наступление главные силы группы армий «Центр».  

В ходе Московской оборонительной операции были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, 

Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская 

фронтовые оборонительные операции. 

Начавшая наступление 30 сентября 2-я танковая группа Гудериана сразу достигла серьёзных успехов. 

Уже 3 октября части 24-го моторизованного корпуса ворвались в Орёл, преодолев около 200 км. 

Когда немецкая 4-я танковая дивизия ворвалась в город, по улицам ещё ходили трамваи и лежали 

ящики с неэвакуированным заводским оборудованием. С учётом глубокого прорыва немецких войск 

вечером 5 октября Брянскому фронту было разрешено отвести войска на вторую полосу обороны в 

районе Брянска и на рубеж реки Десна. 

В окружение под Брянском попали силы 3-й, 13-й и 50-й советских армий: 27 дивизий, 2 танковые 

бригады, 19 артиллерийских полков РГК и управления 50-й, 3-й и 13-й армий Брянского фронта. Во 

время выхода из окружения погиб командующий 50-й армией генерал-майор М. П. Петров. При 

попытке выхода из окружения 13 октября сам Ерёменко был серьёзно ранен и эвакуирован в Москву 

специально присланным за ним самолётом. 

Вяземский «котёл». 2 октября началось наступление остальных сил группы армий «Центр». Создав 

подавляющее преимущество на узких участках, немецкие войска прорвали фронт советской обороны. 

4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов. В этот же день противник 

вышел в район Вязьмы. 

Вяземский «котёл». 2 октября началось наступление остальных сил группы армий «Центр». Создав 

подавляющее преимущество на узких участках, немецкие войска прорвали фронт советской обороны. 

4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов. В этот же день противник 

вышел в район Вязьмы. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к концу октября 1941 

года немецким войскам 4-й армии и 4-й танковой группы удалось сбить соединения Западного 

фронта с Можайской линии обороны практически на всем её протяжении и постепенно отжимать их к 

Москве. Таким образом, стабилизировать оборону на дальних подступах к Москве не удалось, и бои в 

конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы. 

Москва на осадном положении. /15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял 

решение об эвакуации Москвы. На следующий день началась эвакуация из Москвы (в Куйбышев, 

Саратов и другие города) управлений Генштаба, военных академий, наркоматов и других 

учреждений, а также иностранных посольств. Осуществлялось минирование заводов, электростанций, 

мостов. 

16 октября город охватила паника. Десятки тысяч людей тщетно пытались вырваться из города. 20 

октября ГКО ввёл в Москве и в прилегающих районах осадное положение. 

 

Источники, библиография: http://xn----7sbcg3blegbaest6l.xn--p1ai/?page_id=2663 

Составитель Камалова Александра, группа 23. 13.11.2019 
  

http://оборона-москвы.рф/?page_id=2663


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 
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Наименование: 

Бой за деревню. 1941. 

Место в экспозиции: Г.2.5 

Тип объекта: фотография 

Авторство: Дмитрий Бальтерманц. 

Место: Московская область 

Датировка: октябрь 1941 

Материал, техника: фотобумага, 

фотография 

Размеры: 12,4 х 18,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

 

Информация: 

Другое название фотографии – «Советская контратака в деревне. Западный фронт»; «Бой за 

деревню» – авторское название. 

Дмитрий Николаевич Бальтерма́нц (1912–1990) – советский фотокорреспондент, 

легендарный представитель документальной фотографии, в годы Великой Отечественной войны 

военкор газет «Известия» и «На разгром врага». 

С началом Великой Отечественной войны Дмитрий Бальтерманц отправлен на фронт в качестве 

фотокорреспондента газеты «Известия». На страницах газеты появились его репортажи, посвящённые 

строительству противотанковых укреплений под Москвой, обороне, военным действиям в Крыму, 

битве под Сталинградом.  

См. фотографию Д. Бальтерманца «Атака. Ноябрь 1941 г.» (В.3.14) 

 

Источники, библиография: 

1. Дмитрий Бальтерманц. Жизнь и творчество https://club.foto.ru/classics/life.php?p_id=36 

2. Военный альбом http://waralbum.ru/45670/ 

3. www.corbisimages.com 

4. http://zhiryatinskii-kray.ru 

 

Составитель Кашликов Артём, 22 группа, 16.11.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://waralbum.ru/45670/
http://waralbum.ru/goto/http:/www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/NA001777
http://zhiryatinskii-kray.ru/
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Наименование: 

Бойцы хоронят боевых товарищей. Октябрь 

1941. 
Место в экспозиции: Г.2.6 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Московская область (?) 

Датировка: 1941 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 10,2 х 15,4 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Военный альбом. http://waralbum.ru 

Информация: 

9 сентября 1941 г. по приказу штаба 49-й армии Резервного фронта дивизия, под командованием 

полковника Гладышева С.Т. и начальника штаба майора Юрина А.Н. преодолевая невероятные 

трудности, передислоцировалась с Ржёвско-Вяземского оборонительного рубежа на рубеж севернее г. 

Осташкова Калининской области, в район деревень Роги, Б.Веретье, Семеновщина, Лукьяново, 

Заболотье с тем, чтобы занять рубеж обороны на восточном берегу оз. Селигер. 

Под озером Селигер дивизия впервые приняла участие в боевых действиях. Здесь родились первые 

ее герои орденоносцы, и здесь были понесены ее первые потери. В течение месяца дивизия отбивала 

попытки гитлеровцев переправиться на восточный берег оз. Селигер, вела упорные оборонительные 

бои, не уступив врагу ни одной пяди родной земли. В районе д. Залучье, а затем в районе д. Курская 

ее части получили боевое крещение. Бойцы' и командиры дрались не щадя жизни. В одном из этих 

боев смертью храбрых пали: депутат Верховного Совета СССР, секретарь партийной комиссии 

дивизии Краснов, инструктор, политотдела дивизии Виноградов, командир взвода разведки 1289-го 

стрелкового полка П.А.Исаев и другие. 

 

 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. С. 11–12. 
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Наименование: 

Ведущий хирург ОМСБ Николай Иванович 

Гальцев в операционной. 
Место в экспозиции: Г.2.7 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Западный фронт 

Датировка: не установлена 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать. 

Размеры: 8,4 х 11,8 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

Ведущий хирург ОМСБ 110 сд Гальцев Михаил Иванович (р. в 1910 г.) за работой в операционной. 

Весна 1942 г. 

Михаил Иванович Гальцев награжден Орденом Красной Звезды (20.02.1942), Орденом Отечественной 

войны I степени (26.08.1944), орденом Отечественной войны I степени (08.03.1945), медалью «За 

оборону Москвы». 

 

Из наградного листа (орден Красной Звезды, приказ ВС Западного фронта: 

Гальцев Михаил Иванович, военврач 3 ранга, командир операционно-перевязочного взвода медсанбата 

493. Родился в 1910 г. в с. Бондари Бондарского района Тамбовской обл., в Красной Армии с 1941 г., 

член ВКП(б) с 1938 г., призван Семипалатинским ОВК (Казахская ССР).Тов. Гальцев М.И., командир 

перевязочного взвода, в период напряженных боев с немецко-фашистскими захватчиками – 18, 19, 20, 

21 декабря 1941 г – 2.1.1942 г. показал образцы самоотверженной работы, проводил сложные 

операции, которые помогли спасти жизнь многим бойцам РККА. За одни только сутки 2.1.1942г. тов. 

Гальцевым М.И. была сделана 21 активная обработка тяжело раненых и проведены сложные операции 

брюшной полости и грудной клетки. Тов. Гальцев работал не считаясь со временем, без смены. 

Являясь главным хирургом МСБ, тов. Гальцев провел большую работу по организации ротных, 

батальонных и полковых пунктов, где им налажена работа по оказанию хирургической помощи 

раненым и по переливанию крови. Тов. Гальцев является активным общественником. 11 января 1942 

года. 

 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 122: 

Медицинский персонал самоотверженно выполнял свой долг в самых тяжелых условиях. Случалось, 

не хватало медикаментов, перевязочных материалов, однако медики спасали раненых. 

Самоотверженно оказывали помощь врачи Завгороднева, Сафонов, Карпов, фельдшеры Власова, 

Тарабухина и многие другие медработники. 29 лучших из них были награждены орденами и медалями. 
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110-я стрелковая дивизия – воинское соединение Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной 

войне. 

В действующей армии: с 26.09.1941 года по 10.04.1943 года. 

26 сентября преобразована из 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения 

(Куйбышевского района). 

8 октября дивизия находилась 1287-м полком в Осташкове, остальным силами находилась на марше 

для принятия участка обороны у 247-й стрелковой дивизии на рубеже Большая Коша - Липовки. 

9 октября сосредоточилась в районе деревни Ельцы для последующей отправки в район Гжатска. 

Однако в этот день была получена шифрограмма с новой боевой задачей. 

10 октября со станции Селижарово дивизия отправляется к новому месту назначения — Москве. 

11 октября эшелоны дивизии начали прибывать на железнодорожные станции восточнее Боровска. 

12 октября части и подразделения дивизии начали занимать рубежи севернее и северо-восточнее 

Боровска. 

13-14 октября части и подразделения дивизии совместно со 113-й стрелковой дивизией сдерживали 

противника под Боровском. 

15 октября в составе частей 43-й армии дивизия получила приказ ликвидировать противника в 

Боровске. 

16-19 октября дивизия вела бои северо-восточнее и восточнее Боровска[1]. 

20 октября дивизия рассечена частями противника, объединилась только к 23 октября. Части дивизии 

выбили противника из Ермолино (между Боровском и Балабаново). 

13-20 октября за неделю боевых действий потеряла убитыми и ранеными более 6000 человек. 

Под давлением противника дивизия вынуждена отступать на восток, в район южнее Наро-Фоминска. 

Для наведения порядка в дивизию выехал командир 33-Армии, Ефремов. 

26 октября дивизия ведёт бои южнее Наро-Фоминска, очищая от мелких групп противника Атепцево, 

Горчухино, Смущево. 

С конца октября ведёт бои и укрепляется южнее Наро-Фоминска, в районе —Атепцево, Слизнево. 

Отмечается плохая проходимость дорог. 

19.01.1942 года освободила Верею. С января по апрель участвовала в Ржевско-Вяземской операции 

1942 года. До 1943 года вела бои местного значения, с 04.03.1943 года участвует в Ржевско-Вяземской 

операции 1943 года, освобождает Вязьму. 

10.04.1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

 

Бабакова Арина, группа 23. 


