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История жизни моего дедушки - Астапова Владимира Ивановича 

 
И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она - Спасена. 
 

Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам все это, живые. 
Нам - отрада одна, 
 

Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать. 

 
В стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом, в 

безымянном болоте, в 8 роте на левом, при жестоком налёте…» очень точно описана военная 
судьба моего дедушки, Астапова Владимира Ивановича – 32-летнего добровольца, бойца 8 роты 
1-го Стрелкового полка 5-ой Фрунзенского района Дивизии Народного Ополчения г. Москвы, 
впоследствии 113 Стрелковой, Дивизии, которая трижды возрождалась из пепла. 

А как хорошо начиналась и складывалась жизнь Владимира Ивановича! 
Мой дедушка, Астапов Владимир Иванович, родился 12 февраля 1909 года в городе 

Иман* Дальневосточного Края, находящемся недалеко от границы с Китаем и являющемся 
самым северным и старейшим городом Приморья. Сохранилось дедушкино Свидетельство о 
Рождении № 198. В 1972 г. город Иман переименован в город *Дальнере́ченск Приморского края 
России. 

Семья моего дедушки состояла из четырёх человек: Отца – Астапова (Остапова) Ивана 
Яковлевича, матери – Астаповой Ольги Ивановны, урождённой Сибиряковой, самого дедушки и 
его младшего родного брата – Астапова Алексея Ивановича. Сохранились фотографии семьи 
дедушки, его родителей, маленьких Володи и Алексея. Судя по фотографиям и семейным 
преданиям – семья была обеспеченной. Отец Владимира Ивановича состоял на военной службе. 
Мать Владимира Ивановича, Ольга Ивановна, являлась представительницей известного рода 
Сибиряковых – Иркутских золотопромышленников и меценатов, внёсших большой вклад в 
развитие России. 

Семья Астаповых, состоявшая из четырёх человек, переехала в г. Владивосток, где у них 
был собственный дом и магазин по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 15, сохранились 
фотографии дома, а также конверты с письмами на этот адрес. В Советское время их 
жилплощадь уплотнили, и у семьи осталось только две комнаты. О школьных годах Владимира 
Ивановича сведения не сохранились. Зато об обучении во Владивостокском Промышленно-
Экономическом Техникуме свидетельствуют отчёты о Производственной практике, Личная 
карточка практиканта, фотографии, грамоты. 

Владимир Иванович обучался с 01.09.1924 г. по 01.03.1928 г. во Владивостокском 
Промышленно-Экономическом Техникуме и получил специальность техника-химика по 
маслобойно-жировой специализации, где вёл активную общественную работу, являясь членом 
ВЛКСМ,  председателем академической комиссии Исполбюро, затем председателем Исполбюро 
учащихся, членом Президиума «ПЭТ» и членом стипендиальной комиссии, выступал всегда на 
стороне защиты учащихся. Сохранились грамоты за хорошую работу. Во время учёбы в 
техникуме проходил 2-ую Производственную практику на Госмаслозаводе №1 
Примгоспищетреста с 11.07.1927 г. по 10.09.1927 г., активно участвовал в работе драмкружка при 
ФЗК завода. 

11.05.1928 года он приступил к 3-ей Производственной практике на Усть-Камчатском 
Утилизационном заводе. Работал по 01.11.1928 г. сначала стажёром, а затем сменным мастером в 
Акционерном Камчатском обществе «АКО» Рыбоконсервный завод № 1, расположенном в Усть-
Камчатске. Во время практики состоял членом бюро драмкружка и участвовал в постановке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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вечеров и концертов, о чём свидетельствует Личная карточка практиканта № 337 от 09.04.1928 
года. 

С 01.12.1928 г. по 01.07.1930 г. служил заведующим Утиль-цехом на Кихчинско — 
Кольском  Рыбо-крабо-консервном заводе № 4 (РКЗ № 4) в пгт. Кихчик, Камчатка., (Кихчик — 
бывший посёлок городского типа в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Возник при рыбных 
промыслах в устье одноимённой реки в 1926 году. Позднее здесь был построен Кихчикский 
рыбоконсервный завод. Большой урон посёлку, от которого он так и не смог оправиться, нанесла 
дрифтерная катастрофа - вылов рыбы Японцами в устье реки Камчатка дрифтерными сетями. 
28.08.1972 года пгт Кихчик был упразднён). 

С 01.07.1930 г. по 25.11.1931 г. – заведующий Производством РКЗ № 4.  
С 25.11.1931 г. по 01.03.1936 г. – Директор завода Кихчинско — Кольского РКЗ № 4. 
С 01.03.1936 г. по 10.10.1937 г. служил директором Микояновского рыбоконсервного 

завода № 5 (Рыбоконсервный завод № 5 Комбината им. Микояна) в Большерецке, Камчатка. 
Все данные о работе восстановлены из Трудового списка Владимира Ивановича, так 

раньше называлась Трудовая книжка. 
С 01.09.1927 г. по 26.05.1941 г. состоял в Профсоюзе Рыбников. 
В 1930 году Владимир Иванович встретил свою большую любовь – мою бабушку – 

Базовую Елену Георгиевну (1909 г.р.), которая будучи студенткой 1 курса Дальневосточного 
Института Рыбной Промышленности проходила практику на РКЗ № 4, и впоследствии ставшую 
его женой и сменившую свою фамилию на Астапову согласно Свидетельству о браке № 1441 от  
28.12.1930 года. Елена Георгиевна не окончила институт, а уйдя со 2 курса, осталась работать 
счетоводом на РКЗ № 4 вместе с мужем. В 1931 г. родился их сын, умерший в младенчестве. А 
03.02.1934 года родилась у них дочь – Галина, они называли её Ляля. У отца с дочерью 
сложились очень трогательные тёплые отношения, о чём свидетельствует письмо Владимира 
Ивановича дочери с фронта в августе 1941 года. 

Астапов Владимир Иванович в 1937 г. был обвинён в некачественном выпуске консервов в 
путину 1936-1937 г.г. и содержался как следственный в Петропавловской на Камчатке тюрьме г. 
Петропавловска – Камчатского с 15.02.1938 г. по 02.10.1938 г. на основании Постановления 
Областного Прокурора от 02.10.1938 г., что подтверждается сохранившейся Справкой НКВД 
Управления НКВД по Дальневосточному краю № 1041 от 04.10.1938 г. Был наложен арест на все 
сбережения, хранящиеся в сберкассе, и государственные облигации Владимира Ивановича. 

В 1938 г. моя бабушка, оставив дочь во Владивостоке с родственниками, уехала в Москву, 
где ей удалось добиться аудиенции Жемчужиной-Молотовой Полины Семёновны, занимающей с 
19.01.1939 г. пост главы Народного комиссариата рыбной промышленности СССР, встреча с 
которой поспособствовала скорейшему назначению экспертизы консервной продукции завода 
для расследования дела и установлению невиновности Владимира Ивановича. 

Астапов Владимир Иванович был реабилитирован согласно сохранившемуся 
Постановлению о Реабилитации к Делу № 33 от 02.06.1939 г. после экспертизы консервной 
продукции завода Приморско - Амурской Госрыбинспекцией города Петропавловска-
Камчатского и установления отсутствия доказательств нестандартности продукции. Интересно 
отметить, что после реабилитации был снят арест, наложенный на все облигации и сбережения, 
хранящиеся в сберкассе, все денежные средства были возвращены семье Владимира Ивановича. 

После реабилитации в 1939 г. Владимир Иванович работал в должности И.О. инженера по 
консервному оборудованию, а впоследствии инженером по заводскому оборудованию в 
Техническом отделе АКО в Петропавловске-Камчатском до 20.05.1940 г. 

Астапов Владимир Иванович в мае 1940 г. уехал с женой и дочерью сначала в Ессентуки в 
отпуск, а затем в Москву. В Москве проживал по адресу:  2-ая Мещанская, д. 6/10. комната 16. Со 
2-ой Мещанской улицы он ушёл на фронт и на этот адрес позже приходили письма с фронта. 

Работал Владимир Иванович в Москве сначала с 25.11.1940 г. по 01.03.1940 г. во ВНИИ 
рыбного хозяйства и океанографии «ВНИРО» в должности Технолога лаборатории утилизации. 
Затем с 02.03.1940 г. по 30.06.1941 г. Старшим техником-химиком во ВНИИ водоснабжения, 
канализации гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии «ВОДГЕО», 
сохранилось Удостоверение ВНИИ «ВОДГЕО» № 400 от 19.02.1941 г. 

В сентябре 1940 поступил на первый курс в Московский заочный институт силикатно-
строительной промышленности на Силикатный факультет. Посещал Государственную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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Библиотеку СССР имени В.И. Ленина, сохранившийся читательский билет № 11687 датирован 
23.03.1941 года. Сессию в мае - июне 1941 года Владимир Иванович сдал на «хорошо» и 
«отлично», о чём свидетельствует сохранившаяся институтская зачётная книжка № 537/40 от 
09.06.1941 г. Последний экзамен по начертательной геометрии летней сессии 1941 г. был сдан на 
«отлично» 28 июня 1941 года, через несколько дней после объявления Великой Отечественной 
войны. 

Астапов Владимир Иванович в июле 1941 г. добровольцем пошёл в ополчение и 13 июля 
1941 г. был зачислен бойцом Дивизии Народного Ополчения Фрунзенского района г. Москвы, 
что удостоверено сохранившейся Справкой М.В.О. Политотдела дивизии Народного Ополчения 
Фрунзенского района г. Москвы № 3-93 от 13.07.1941 г. 

Дивизия Народного Ополчения Фрунзенского района г. Москвы формировалась в 
Московском государственном педагогическом институте иностранных языков (МГПИ), 
находящимся на ул. Метростроевская, д. 38, сразу после Митинга 4 июля 1941 г. В числе 
ополченцев были рабочие, служащие, студенты, аспиранты и профессора московских ВУЗов. 

С 31.08.1941 г. Владимир Иванович числился бойцом 8 роты 1-го Стрелкового полка 5-й 
Фрунзенского района Дивизии г. Москвы, что удостоверено сохранившейся Справкой НКО 1-й 
Стрелковый полк 5-й Фрунзенского района Дивизии г. Москвы № 828 от 31.08.1941 г. Обратный 
адрес, указанный на конвертах дедушкиных писем - ППС 932, 1 стрелковый полк, 8 рота. 
Согласно «Справочнику полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 г.г.» этот номер ППС был 
закреплен за 5-й Московской стрелковой Дивизией народного ополчения (МСДНО) 
Фрунзенского района. 

Сначала Дивизия дислоцировалась в районе станции Катуар, расположенной на 
Старокалужском шоссе в 30 км от столицы. Вскоре Дивизию перебросили в район деревни 
Тишнево под г. Боровском. Бойцы не только рыли окопы, а уже с 9 июля развернулась боевая 
учеба Дивизии. С Ржевско-Вяземского направления Дивизию передислоцировали в район 
деревни Большая Бобровка.  

Дивизия вошла в состав 33-й Армии Резервного фронта 30.07.1941г. Ополченцы приняли 
присягу 30.07.1941г., а через два дня были переброшены в район Спас-Деменска и Кирова под 
командованием генерал-майора Преснякова А.И. Дивизии и её полкам были вручены боевые 
Знамена 12-13 августа 1941 года. Ополченской Дивизии 12.09.1941г. присвоили общеармейский 
номер - 113-й Стрелковая Дивизия, 1-ый стрелковый полк стал 1288-м. К концу сентября 
Дивизия вошла в состав 43-й Армии  и выдвинулась на рубеж реки Шуйцы, западнее Спас-
Деменска. 30.09.1941г. Дивизия, была переброшена к реке Десна (левый приток Днепра), 
закрепилась на участке Гарь - Сергеевка - Ясная поляна, тем самым перекрывая Варшавское 
шоссе во втором эшелоне 43-й Армии. 

Немцы, начав наступлении 2-го октября, прорвали переднюю линию обороны 43-й армии и 
оказались перед 113-й стрелковой Дивизией. Танки противника атаковали Дивизию в районе 
Ямное - Ясная поляна. На правом фланге 113-й Дивизии артиллерии не было, и в результате 
1288-ой ее полк отступил с реки Шуица к Каширино. Обтекая дивизию с юга, 2-я танковая 
дивизия немцев заняла Теребивлю и Суборово. Суборово пытались отбить у немцев даже ночью, 
но безуспешно. 10-я немецкая танковая дивизия двигалась, не ввязываясь в боевые действия, 
дальше на восток через Дубровку и Мокрое. Было решено организовать круговую оборону в 
районе Желны. С наступлением темноты подразделения 113-я Дивизии заняли новые позиции. 

4-го октября основной удар немцев пришелся на 17-ю стрелковую Дивизию, оборонявшую 
Варшавское шоссе во втором эшелоне. Одновременно она пропускала через себя  отступающие 
части 43-й армии. Последними, через Любунь, в сторону северо-востока прошли части 113-
стрелковой Дивизии. Утром 5-го октября оставшиеся в живых бойцы и командиры 113-й 
Дивизии, после прохода боевых порядков 17-й Дивизии, сосредоточились в лесу, в урочище Мох. 
В этой группе было около 2-х тысяч человек, среди них был и командир Дивизии генерал-майор 
Пресняков. Пресняков на коротком совещании поставил задачу быстро сформировать из 
оставшихся бойцов подразделения и подготовиться к движению на восток. Участник тех 
событий, Гордон А.Е., вспоминает: «Немцы перешли в наступление 2 октября 1941 г. и 
форсировали Десну. Им удалось смять войска первого эшелона и навалиться всеми своими 
силами на ополченские Дивизии, в том числе и на бывшую Фрунзенскую, а теперь 113-ю 
Дивизию. В Вяземском котле, в который попали четыре наши армии, погибли, были искалечены, 
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попали в плен сотни тысяч бойцов, в том числе ополченцев - рабочих, служащих, студентов, 
аспирантов и профессоров московских ВУЗов». 

Письма семье от Астапова В. И. из учебного центра приходили ежедневно (все 
сохранились). Последнее письмо от Астапова Владимира Ивановича получено 27 сентября 1941 
года. Больше писем от Владимира Ивановича не получали. 

В октябре 1941 г. воюя на фронте Великой Отечественной Войны Астапов Владимир 
Иванович пропал без вести, о чём свидетельствуют две сохранившиеся Справки: Справка № 
6141904 от 19.04.1945 г. и Справка № 4/3 от 17.01.1972 г., выданная на основании учёта 
регистрации извещений за № 19-45. 

Моя бабушка, Астапова Елена Георгиевна, почти всю войну проработала в госпитале, 
находящемся в доме отдыха в Московской области на станции Зеленоградская Ярославской ж/д, 
сохранились её награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941  
– 1945 г.г.» Удостоверение  № 077575 от 02.04.1947 г. и медаль «В память 800-летия Москвы» 
Удостоверение А № 915341 от 23.08.1948 г. 

У погибших бойцов Фрунзенской Дивизии Народного Ополчения нет даже братской 
могилы, поэтому каждый год 9 мая моя мама, Кашина Галина Владимировна, дочь Владимира 
Ивановича – его любимая Лялечка, возлагает цветы к Памятнику 5-ой Дивизии Народного 
Ополчения, созданному скульптором Л. Кербелем и открытому  7 мая 1967 года. Памятник 
установлен на том самом месте, откуда ополченцы уходили на фронт Великой Отечественной 
войны, перед зданием Московского государственного педагогического института иностранных 
языков им. Мориса Тореза (МГПИ), находящемся на ул. Остоженка, бывшая Метростроевская, 
д.38. 

Бывая в районе Остоженки, я всегда прихожу к Памятнику почтить память моего дедушки, 
хотя дедушкой Владимира Ивановича называть странно, ведь в год гибели ему было всего 32 
года, меньше, чем возраст Христа, и всех погибших бойцов, возложить им цветы. Вечная им 
Память!  

Радует, что род дедушки продолжается. Его правнук Флейтман Михаил и правнучка 
Флейтман Мария – студенты московских ВУЗов, но самое интересное, что дата дня рождения его 
правнучки, Флейтман Марии, почти совпала с его -13 февраля, но 1992 года. 

 
 
 
 
 
 


