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Введение 

 

Время летит неуловимо быстро. Вот уже 71 год, отделяющий  нас от 

грозных дней Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими 

захватчиками.  

В памяти народа живы и долго будут жить трудные годы военного 

лихолетья, массовый героизм, отвага и мужество защитников нашей Родины, и 

радость победы, и вместе с тем горестные чувства утраты на полях сражений 

родных и близких, друзей и товарищей. «Никто не забыт, ничто не забыто!» - в 

эти слова вложено столько боли и радости, слёз и ликования! Они наполнены 

глубочайшим смыслом, обращенным и в прошлое, и в будущее.  

Наш народ бережно хранит память о героях, отдавших свои жизни за 

светлое будущее страны. Война нам знакома только по книгам, кинофильмам 

и рассказам родителей, бабушек, дедушек. Вторая мировая война была 

самой грандиозной из войн, когда-либо потрясавших нашу планету.                      

В истории нашего народа она вошла как Великая Отечественная война 1941 

– 1945года.  

Защищая свою Отчизну, русский народ показал такую сплоченность, 

такое мужество, такую отвагу, что мир был поражен этим героизмом. 

В нашей школе также не забывают ветеранов Великой Отечественной 

войны. У нас работает музей истории гимназии № 97, где усилиями учащихся 

и педагогов собран материал об участниках войны, живших или живущих в 

нашем городе. Из них более 20 учителей, работавших после войны в нашей 

школе. В музее гимназии ведется книга «Памяти». В ней есть фотографии и 

рассказы ветеранов о своей жизни.  

Мы знаем общенациональных героев, но мало обращаем внимание на 

тех, кто своими подвигами прославил нашу малую Родину - Черноземье.                 

С каждым годом ветеранов становится все меньше. С ними исчезают и 

воспоминания, дающие нам возможность лучше понять ту войну. Очень важно 

сохранить память о каждом ветеране. Кроме того, жизнь ветеранов протекала в 
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очень непростое время. На их долю выпало послевоенное восстановление 

страны. Сложно было жить, сложно было не упасть духом. Их мужеству 

только позавидуешь. Их жизненный путь должен быть примером для нас, 

живущих сегодня.  

Тема моей исследовательской работы посвящена Великой 

Отечественной войне. Я решила собрать новые сведения о жизни и героизме 

моей прабабушки, участницы Великой Отечественной войны – разведчицы, 

отважной партизанки Черноземья, ельчанки Анны Степановны Павловой. 

Объект исследования: биография Анны Степановны Павловой. 

Предмет исследования: жизнь и деятельность Анны Павловой в 

Великой Отечественной войне и в мирное время. 

Цель: выяснить в каких военных действиях и операциях принимала 

участие Анна Павлова в годы Великой Отечественной войны, чем была 

наполнена жизнь после войны. Подготовить выставку – экспозицию в 

школьном музее, посвященную А.С. Павловой.  

Задачи: выявить и изучить архивные документы по данному вопросу, 

сопоставить данные краеведов, проанализировать письма и статьи газет. 

Методы исследования: анализ архивных источников, писем, статьи, 

беседы с родственниками.  

Практическая значимость состоит во введении в научный оборот 

достоверных фактов биографии Анны Степановны Павловой.  
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Глава 1. Довоенные годы в жизни  Анны Павловой 

 

В сентябре 1917г. в городе Ельце Липецкой области родилась Анна 

Степановна Остянко, в большой многодетной семье Степана и Ольги  Остянко. 

То была по-настоящему семь-Я: пятеро братьев и сестер. Жили они на улице 

Миллионной, что под собором. 

В  1926  году Анна Степановна пошла учиться в среднюю  школу № 15. 

Училась легко, с удовольствием. После окончания средней школы, поступила в 

Московский институт физической культуры. Примерно в это же время Анна в 

совершенстве изучила стрелковое оружие: винтовку, автомат, станковый 

пулемет.  

По окончании института устроилась работать на рабфак. Комсомолка 

принимала активное участие в общественной работе, даже играла в духовом 

оркестре. Там же молодая трубачка встретила и своего будущего мужа – сына 

священника Юрия Павлова. 

Перед самым началом войны они поженились. Но недолгим было её 

счастье: начались репрессии, отца мужа расстреляли. Юрий ушел в РККА 

(Рабоче-крестьянская Красная армия). А тут грянул июнь 1941 года. 

Последнее письмо от него было отправлено из восточной Белоруссии - 

Смоленщины. Больше ничего о супруге она не слышала.  

После потери любимого мужа, Аня Павлова вместе с подругой 

Елизаветой Кириловой ушла на войну. 
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Глава 2. Военные дороги  партизанки Анны Степановны Павловой 

 

22 июня 1941г. гитлеровская Германия нарушила советско-германский 

договор о ненападении. Ее армия без объявления войны вторглась на 

территорию СССР. Началась самая тяжелая и самая жестокая из всех 

пережитых нашей Родиной войн. 

Никто не ожидал войны. Да и с чего бы? Все жили мирно и спокойно, 

никаких мыслей о войне даже не возникало в головах ельчан. В неё не верил 

никто. Но война пришла резко и внезапно. Войну встретила Анна Степановна в 

родном городе. Вступила в ряды железнодорожного истребительного  

батальон. 

В руках у меня архив прабабушки. Мелким почерком аккуратно 

выстроились слова. Начинаю читать и оторваться не могу. Милая, любимая, 

сколь же тебе в жизни пришлось пережить! Пытаюсь представить себя рядом 

с ней, помочь согреться, приготовить еду, поддержать в бою. Я спокойна, 

знаю, что вместе с ней эти Коли, Наташи, Сережи. Думаю. Есть ли рядом со 

мной такие друзья? Смогли бы мы выдержать такие испытания? 

 

« 22 июня объявили войну. Без промедления я пошла в ГК комсомола и 

записалась в истребительный отряд железнодорожной группы. Несли боевое 

охранение подвижных составов и коммуникаций, изучали в свободное время от 

дежурств оружие и ходили на стрельбище»1 (архив автора). 

 

Непосредственная угроза старинному русскому городу Ельцу возникла в 

конце ноября 1941 года. Его захват позволял противнику расширить плацдарм 

для дальнейших операций и разорвать коммуникации Красной Армии: Елец – 

крупный железнодорожный узел, откуда идут железнодорожные пути в пяти 

направлениях. 

 

                                                                 
1
 Архив автора Анны Павловой (хранится в семье) 
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Враг всё ближе подходил к Ельцу. В зимнем небе гудели немецкие 

самолёты. Пролетая над городом, гитлеровские лётчики сбрасывали сотни 

листовок, текст которых был незамысловат – на листках бумаги была 

отпечатана одна фраза: «МОСКВА, ЕЛЕЦ – ВОЙНЕ КОНЕЦ!». 

Утром 1 декабря 1941 года противник перешёл в наступление на всём 

участке фронта. Наши войска вели ожесточённые бои, сдерживая натиск врага, 

переходя местами в контратаки. 

Участие в обороне родного города стало боевым крещением отряда 

елецких партизан. История Елецкого партизанского соединения началась ещё 

летом 1941 года, когда в Ельце был сформирован полк народного ополчения. 

Его командиром стал прокурор города Г.Д. Грабилин, а комиссаром – секретарь 

Елецкого горкома ВКП(б) Т.Б. Дударев. Затем в Ельце был сформирован 

городской и железнодорожный истребительные батальоны. Моя прабабушка, 

Анна Павлова, вступила в истребительный  батальон и получила ответственное 

задание. Ее выбрали секретарем подпольного горкома комсомола. Город сразу 

оказался в прифронтовой полосе. Полк народного ополчения, насчитывавший 

уже около 3000 человек, необходимо было разбить на батальоны, роты, взвода, 

отделения, укомплектовать командирами, обеспечить необходимым 

снаряжением. Но самой главной проблемой стала проблема вооружения. 

Помощи от действующих армейских органов снабжения ждать не приходилось 

– известно, что боевым частям Красной Армии не хватало в то время даже 

самого необходимого: винтовок, патронов, гранат. Пришлось вооружаться 

своими силами – тут в полной мере проявилась выдумка, смекалка и 

удивительная энергия гражданских работников, взявшихся за организацию 

собственного маленького военного производства. Базой для изготовления 

вооружения стали промышленные предприятия Ельца. Чтобы вооружить 

бойцов использовалось любое оружие – из дома приносили охотничьи ружья, 

ножи, дробовики. Затем началась переделка учебного оружия в боевое. Так что 

ельчане сумели достаточно основательно подготовиться и имели неплохое 

вооружение.  
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Фашисты приближались к Ельцу. Тогда по решению горкома ВКП(б) из 

полка народного ополчения, городского и железнодорожного истребительных 

батальонов было сформировано партизанское соединение. Бойцы были разбиты 

по отрядам и перешли на казарменное положение.   

 

 «В ночь с 3 на 4 декабря группа автоматчиков и пулемётчиков 

противника ворвалась в Елец, достигнув театра, но была выбита. 

Противник, силою до батальона овладел западной окраиной Ельца, имея 

своей базой тюрьму и монастырь…» – сообщалось в разведсводке штаба 13-й 

армии на 19.00. 4 декабря.2 

 

Захватив тюрьму и монастырь, и создав в них сильные опорные огневые 

пункты, группы немецких автоматчиков стали просачиваться внутрь города, 

захватывая и превращая в узлы сопротивления церкви и угловые дома.  

В городе много церквей. Занимая господствующие высоты на 

колокольнях, немецкие автоматчики и пулемётчики могли вести перекрёстный 

огонь по улицам, вынуждая наши подразделения отходить всё ниже к реке. 

Ведя огонь, они неотвратимо поползли вниз по улицам Ельца, за ними 

двигалась немецкая пехота, занимавшая оставленные нашими бойцами улицы и 

дворы гитлеровцы заняли Елец до линии почты. Елец горел… 

Первые столкновения партизан с фашистами произошли непосредственно 

в городе, в ходе уличных боёв. Партизаны, хорошо зная районы, улицы города, 

внезапно появлялись среди вражеских подразделений, совершали дерзкие 

нападения, рвали провода связи, забрасывали гранатами вражеские огневые 

точки.  

 «В ночь с 4 на  5 декабря немцы начали обстрел города. Наш отряд 

располагался в школе № 16, тогда я была дежурным по штабу, получила приказ 

                                                                 
2
Елецкая наступательная операция. 

  http://partizanen.org.ua/ammunition/mines/fuses/protivotransportnaya-mina-pms.html 
 

http://partizanen.org.ua/ammunition/mines/fuses/protivotransportnaya-mina-pms.html
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командования отходить в сторону с. Ольшанец. Затем в Черкасские дворики и 

Задонье, где располагался подпольный ГК партии. Получив задание, мы пошли 

в Елец, но враг не успел окопаться в нашем городе, как Красная армия погнала. 

В те тревожные дни устанавливались явки. Готовились склады оружия, 

боеприпасы и продовольствия»3 (архив автора).   

 

Началась знаменитая «Елецкая операция». 

5 декабря немцы захватили Ольшанец, но после залпа реактивных 

минометов и артподготовки, село было освобождено к вечеру следующего дня. 

Ольшанец стал последней точкой немецкого продвижения на восток.  Тогда же 

удалось остановить атаку немцев на железнодорожный разъезд у Екатериновки. 

Здесь захватчикам бой дал отряд елецких партизан под руководством                      

Г.Д. Грабилина.  

 К исходу 8 декабря Елец уже находился в полуокружении, наиболее 

ожесточённые бои развернулись на восточном берегу реки Сосна в районе 

вокзала и Красных казарм. К полудню 8 декабря гитлеровцы были выбиты со 

станции и из района Красных казарм.  

К вечеру 8 декабря бои шли уже на его западных окраинах. Наступающие 

подразделения доносили об освобождении одной улицы за другой.  

Высокое боевое мастерство показывали советские воины в уличных боях. 

Сражаясь за отдельные строения, они в то же время незаметно их обходили, 

проникали в тыл врага. Они методично очищали город и подступы к нему от 

немцев, устроивших огневые точки на чердаках, в стенах каменных строений.  

В освобождении своего города приняли участие елецкие партизаны.  Используя 

отличное знание местности, проводили в тыл к немцам группы бойцов Красной 

Армии.  

9 декабря город был освобожден. 

По-разному сложилась дальнейшая судьба елецких партизан. Многие из 

них влились в состав действующих частей, часть партизан ушла в брянские и 

                                                                 
3
 Архив автора Анны Павловой (хранится в семье) 
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орловские леса.  

Оставшиеся партизаны, которые, в основном, не подлежали призыву в 

армию, вернулись в родной город и занялись восстановлением разрушенного 

хозяйства. 

 

«Но подпольщикам не пришлось развернуть свою деятельность -  враг 

был отброшен из города. Собирали мебель и посуду для детских учреждений, 

белье и койки для больниц. Да разве мало было работы в разграбленном и 

опустошоном городе »4 (архив автора).   

 

В конце декабря 1941 года Анну вызвали в обком комсомола, где она 

получила новое задание, а 31 декабря с группой отправилась в Москву. Где их 

принял 1-й секретарь ЦК комсомола Николай Александрович Михайлов.  

«Расспрашивали о жизни, интересовались родными и близкими. Затем 

сказал: 

- Нам нужны преданные и умелые люди для выполнения особых заданий. 

Обком рекомендовал вас. Согласны? 

- Согласна, - решительно ответила Анна. Комсомолку Павлову назначили 

комиссаром группы. 

Полтора месяца готовили в спецшколе. После не просто включили в 

группу особого назначения, она стала комиссаром»
5
.  

Линия фронта находилась близ Москвы, когда Аня стала курсантом 

диверсионной школы. Вместе с ней были братья Завгородневы, Михаил и 

Иван, и другие. 

Затем она была направлена в составе диверсионно-разведывательной 

группы в тыл врага в Брянскую область. 

 

«Закончив диверсионную школу, нас обмундировали, выдали все 

                                                                 
4
 Архив автора Анны Павловой (хранится в семье) 

5
 Архив статьи «Отважная ельчанка»  газеты Красное знамя (хранится в семье) 
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необходимое (боеприпасы и питание). 19 февраля 1941 года. Наша колонна в 

составе нескольких грузовиков выехала из ворот школы, находящейся в 

Чапаевском переулке. Выезжаем из родной столицы. Ленинградское шоссе. И 

вот мы поворачиваем к Савеловскому вокзалу. Сердце забилось тревожно.               

Что ждет нас впереди - мы все знаем. Нас привезли на вокзал, там погрузили в 

теплушки и ночью отправили в сторону Калинина. Долго везли. Проехали 

Калинин, Осташко. Мы ехали 10 дней. Было спокойно и на земле и в воздухе»
6
 

(архив автора). 

Первым направлением массового их выхода в глубокий тыл врага являлся 

в тот период путь в Белоруссию и Смоленскую область через лесные массивы 

западной части Калининской области с центром в Торопце. Районы действий 

отрядов определялись по согласованию с Генеральным штабом Красной Армии 

и штабами фронтов. В числе главных объектов разведывательных и 

диверсионных действий стали важнейшие железнодорожные узлы и 

транспортные коммуникации противника.  

 

«1 марта. Уже поздно вечером подъехали к станции Пене, что в 

Калининской области. Повсюду видны последствия бомбежек. Лежат обломки 

искореженных вагонов. Отсюда недавно изгнали гитлеровских бандитов.               

Нас повезли дальше. Возле входного семафора станции Соблак наш эшелон 

обстреляли из орудий. А через несколько минут появился «черный коршун».    

Из четырех сброшенных бомб две попали в состав и принесли много 

человеческих жертв. Всех, кто погиб, мы закопали в ту же воронку. Вечером в 

20 часов 20 минут мы покинули свои нагретые за время пути полки, на которых 

собирались доехать до самого Торопца. Но  не вышло. 

2 марта. После бомбежки поредела и наша группа. Сегодня мы 

хоронили наших лучших товарищей: Андрюшу Халуева, Жоржа 

Деревянина - всего одиннадцать человек. По дороге в госпиталь 

                                                                 
6
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умерли Петя Тарасов и еще один товарищ.  

Поселились мы в поселке Соблако, где прожили несколько дней. Затем 

нас повезли на машинах на ст. Тропец. Там мы переночевали в оставшихся 

домах,  а утром подняли и повезли на дер. Саввино, где нас ждали подводы. 

Разместили по 3 человека на сани и повезли через линию фронта, к вечеру мы 

были в деревне Медведь, где нас ждали местные партизаны. Затем мы шли 

пешком, влились в отряд М. Ф. Бирюлина»7 (архив автора). 

 

На карте (приложение 1) показано начало партизанского пути Анны 

Павловой с командиром М.Ф. Бирюлиным. 

Бирюлин Михаил Федорович, 1912г.р., член ВКП(б) с 1939г., был 

назначен командиром бригады с момента ее формирования 9 июля 1941г.  

Большую помощь войскам Калининского фронта, наступавшим на 

витебском направлении, оказывали белорусские отряды М. Ф. Шмырева,                      

М. И. Дьячкова, Д. Ф. Райцева, М. Ф. Бирюлина и другие. Во вражеской 

обороне от Усвят до Велижа Смоленской области образовался 

сорокакилометровый разрыв по фронту. Эту территорию заняли партизаны. 

Они помогали частям 4-й ударной армии удерживать позиции. Так были 

созданы знаменитые Витебские (Суражские) «ворота». Через «ворота» в тыл 

врага направлялись диверсионные и организаторские группы, оружие, 

боеприпасы, медикаменты. С оккупированной территории эвакуировано около 

200 тыс. жителей, выходили на переформирование партизанские отряды, 

добровольцы для вступления в Красную Армию. Переправлялись также 

продовольствие и ценности в Советский фонд обороны.  

Мощное партизанское движение дезорганизовывало тыл немецко-

фашистских войск, держало оккупантов в страхе и напряжении. Оккупанты 

делали все, чтобы ликвидировать партизанское движение. Систематически 

проводились крупные карательные операции с участием танков, авиации, 

артиллерии.  

                                                                 
7
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Одновременно группа Анны Степановны занималась  и подготовкой 

новых диверсионных групп из числа местных партизан, изготовкой мин и 

добычей тола. Большую помощь оказывали местные жители. Они производили 

заготовку и доставку продовольствия, фуража, собирали на поле боя оружие, 

вели разведку, готовили запасные базы и лагеря для населения и партизан .               

На их попечении находились раненые и больные партизаны.  

Наступило время интенсивного формирования спецотрядов и спецгрупп и 

организации их массового выхода в тыл врага. При этом районы их дислокации 

и действий определялись стратегическими целями, поставленными Ставкой 

перед советской разведкой. 

 

 «8 марта. Мой праздник. Ребята освободили меня от плиты и всех 

женских работ. В полдень выбрались из землянки и двинулись по направлению 

деревни Шевырево. Там мы прожили два дня, и перешли в деревню Корякино. 

Поселились в домике над озером Двинским. Настроение с каждым днем 

улучшается. Получили подарки из Москвы. 

24 марта. Проводили своих товарищей на задание. Четыре группы ушли 

по направлению к Великим Лукам. Часто вспоминаем о доме.  

31 марта. Встали рано и в 8 часов уже покинули эту уютную русскую 

деревеньку с замечательными жителями и прекрасной природой. Сели в 

автомашины и двинулись в путь. В 14 часов проехали город Андреаполь, и уже 

в 16 были в Торопце. Город большой, но со следами разрушений. В одном из 

чудом уцелевших домиков отогрелись и покушали. Чувствуется приближение 

весны. По городу текут  бойкие ручьи, кругом блестят огромные лужи. Не более 

чем через час колонна вышла из города. Наша машина шла пятой от головы. 

Всем было строго приказано следить за воздушной обстановкой. Уже темнело, 

когда подъехали к старой Торопе (Множество маленьких домиков. Ни город 

ни деревня. Что-то вроде поселка). Здесь мы остановились на ночь. Поужинав, 

улеглись спать. 
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1 апреля. Утром, когда уже солнце стояло высоко, мы проснулись и 

принялись за завтрак. Попив чаю, я вышла на улицу. Было  морозно. Я увидела 

лейтенанта. Он шел прямо на меня. Подойдя ближе, протянул руку:  

«Здравствуй, Анечка!» Только тогда я узнала его. Это был земляк Сергей 

Перелетов, приехавший в Старую Торопу по делам службы. Он был ранен в 

ногу. Мы долго разговаривали с ним. Потом он меня проводил до машины. 

Путь еще предстоял долгий. Поздно вечером мы проехали Кресты. 

Поселок был очень разрушен. Рядом с нами догорал дом, подожженный в ходе 

недавно закончившейся бомбежки»
8
 (архив автора).  

 

Таким образом, партизаны оказали большую помощь Советской Армии в 

борьбе с немецко-фашистскими войсками зимой 1941/42 г. «Лишь на 

коммуникациях противника они пустили под откос 224 эшелона, подорвали и 

сожгли около 650 мостов, уничтожили и повредили 1850 автомашин.  

С 1 декабря 1941 г. по 1 апреля 1942 г.  движение на различных 

железнодорожных участках во вражеском тылу было прервано в общей 

сложности более чем на 180 суток»
9
 (см. приложение Б). 

 

 «2 апреля. Поздно (после полуночи) въехали в деревню Войково.                  

Это уже, говорят, Смоленская область. Здесь отдыхали весь  день.                     

Поздно вечером снова двинулись в путь. Погода изменилась  в худшую сторону.                           

Подул холодный ветер. Пошел снег. Мы все промокли до косточек.                  

Машины застряли в снегу, выталкивали руками. 

3 апреля. Вот и пункт нашего назначения - деревня Саввино. Сюда мы 

уже добирались пешком,  пройдя не менее шести километров со всей очень 

даже нелегкой поклажей. 

5 апреля. В 10 часов утра было подано 18 подвод. Мы разместились по 

два человека на каждой и тронулись в путь. По дороге смеялись, шутили.  

 
                                                                 
8
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Мы с Колей-радистом ехали на подводе нашей бывшей хозяйки, где 

ночевали накануне. Ее звали Дуня. 

Путь был далек. Дважды останавливались на отдых. Был праздничный 

день. Девушки и парни поселков ходили  разнаряженные по  улицам.                   

Поздно вечером въехали на территорию Белоруссии. На ночлег остановились 

в деревне Плоскошь»
10

 (архив автора). 

 

Ярким показателем результатов всенародной борьбы в тылу врага весной 

1942г. явилось полное изгнание захватчиков из ряда районов Белоруссии, 

Ленинградской, Орловской и Смоленской областей. Эти районы назывались 

партизанскими краями. 

 

«15 апреля. В 8 часов утра я вышла из квартиры с Колей Медведевым, мы 

пошли в разведку. Это мое первое боевое крещение. Нужно было узнать 

обстановку на станции Лосвид. По пути зашли в деревню Борец. Попили 

молока. В полдень пошли дальше. Прошли мельницу Шикина, речку 

Лутоснянку по Тутиновскому мосту. Только в 15 часов пришли на станцию.  

Пришли в три часа дня. Я сидела возле путевой будки на переезде, когда 

проехали две немецкие машины. Немцы поглядели на меня, но я была похожа 

на деревенскую девушку. На мне был надет овчинный тулуп, платок, суконная 

юбка в полоску и простые сапожки. Коля в это время сидел в будке с 

дорожным сторожем Леоновым. Когда вдалеке показался немец-путеец, мы с 

Колей двинулись дальше, в поселок Старый Шляк, где жил брат Николая.                

Там у нас случился неприятный инцидент. О нашем появлении доложили в 

полицию. Мы сидели за столом, когда вошел полицейский – парень лет 

двадцати. Он проверил документы и оставил нас в покое. Но мы не стали 

испытывать судьбу дважды и тут же покинули гостеприимный дом.  

У шоссе нам попался немец, ведущий шестерых пленных мальцов.                 

Он был совершенно безоружен… 
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Задание мы выполнили. Собрали необходимые сведения (помог 

дорожный сторож) для передачи командованию фронта. На обратном пути 

услышали сильные взрывы. Это наша авиация бомбила Витебск. Как мы 

потом узнали, главный удар наносился по аэродрому. Уничтожено много 

самолетов, склады горючего, погибло 135 фашистов-летчиков. Вернулись 

домой. За сутки мы в общей сложности прошли 70 километров. Я не 

чувствовала ног, но к вечеру, отдохнув, опять готова была идти на задание.  

17 апреля. Утром, когда еще все спали, наш старший уже готовился к 

выходу на задание. К 10 часам уже была полная готовность. Мы проводили 

Лешу Васильева, Сашу Захарова, Мишу Щербакова, Максима Макаренко. 

Тревожно забилось сердце. Почему? И сама не знаю. 

20  апреля. Тревожное утро. Нас разбудили в 4 часа. Требуется 

немедленно сменить место нашего пребывания. Уже рассвело, когда мы вышли 

из леса. Путь наш был в деревню Пронино, где мы и остановились.  

Позавтракав, все, скошенные усталостью, легли спать. Мы с Кузмичом 

сидим и вспоминаем об ушедших на задание товарищах. Что-то болит сердце. 

Может, от переутомления. Или в предчувствии большой беды. Сегодня ровно 

два месяца, как мы выехали из Москвы, а кажется, что это было так давно.   

Как изменилась обстановка. Столько больших событий вместилось в этот, по 

сути дела, маленький, отрезок времени11»(архив автора). 

 

21 апреля 1942 года  группа находилась в Витебской области, где 

дислоцировался небольшой отряд.  

Шли по ночам: ночь идут, день отдыхают, чтобы враг не заметил 

передислокацию. В это время партизаны действовали активно. 

Несколько раз моя прабабушка переходила линию фронта, выполняла 

спецзадания по подрыву железнодорожного полотна с целью спустить с 

рельсов составы с живой силой, боеприпасами и авиатопливом.   
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Её дневник отражает вторую заброску в тыл врага: Белоруссия, Витебская 

область.  

 

« 21 апреля. С огромным нетерпением ждем возвращения ушедшей на 

задание группы. После завтрака ребята подъехали. Но не четверо, а двое.             

По рассказам Саши и Миши, узнали о гибели лучших товарищей - наших 

земляков Леонида Васильева и Максима Макаренко. Они погибли за правое 

дело при выполнении задания. 

Леониду было поручено заминировать путь, идущий от Полоцка к 

Витебску. Из-за поспешности произошел неожиданный взрыв во время 

установки электродетонатора в мину. У него оторвало голову и правую руку. 

Максим, стоящий рядом, был иссечен множеством осколков. Это было между 

Старым Белом и Язвино. И все-таки фашистской эшелон с живой силой на 

двойной паровозной тяге был пущен под откос. Ребята выполнили задание 

ценой собственной жизни. Группа прошла, точнее, проползла, около                    

150 километров. 

29 апреля. Встали рано. Позавтракали и стали собираться на операцию. 

К полудню тронулись в путь. Нас пятеро - Сережа Бобров, Ваня Завгороднев, 

я, Коля-радист и Василенко. Из Борца вышли уже затемно. Пришлось 

двигаться по пашне. Ой, как трудно по ней идти. Истерли ноги в кровь.     

Очень устали. Обходили селения. Луна, как назло, светила ярче некуда. 

Вышли к Ленинградскому шоссе. Оно светилось, как зеркало. 

Переползли через него и вышли к железной дороге. В ельничке подготовили 

мину к установке и поползли вперед к полотну железной дороги. 

Сережа стал копать ямку, а мы с Кузьмичом наблюдали за округой. 

Наконец все готово. Я уложила тол и установила мину, а Сережа полил метку 

кислотой. Замаскировав все, мы отошли в ельник. На этом же участке 

несколько в стороне установили еще одну (самодельную) мину, изготовленную 

Сережей. Ребята в это время готовили тол для взрыва места. Сергей и Кузьмич 

пошли минировать мост, но его не оказалось. 
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На указанном, на карте месте был не мост, а виадук. Заминировали и 

его. Уже светало, когда мы возвратились домой на базу. 

2 мая. Вновь собираемся на задание. Состав нашей группы прежний. 

Задача – взорвать Путиновский мост. Одновременно с нами выходит группа 

для уничтожения Мазоловского моста на мельнице. Задание выполнили без 

особого труда. Потом мы с Кузьмичом съездили в деревню Дрятю, 

встретились с нашими местными помощниками Шашкиным и Перуновым. 

Они передали новые данные. 

12 мая. Достали газету "Правда" от 6 мая. Читаю. Все спокойно. Но нельзя 

забывать, что мы находимся в тылу, на территории, занятой врагом. Пройдя к 

реке у взорванного моста, фашисты начали лупить из минометов до 

соседнему с нами колхозу. Это они срывали злобу на мирных жителях за 

вчерашний налет нашей авиации на Витебск. Все небо было закрыто багровым 

заревом. Такой же фейерверк, я помню, видела в детстве во время какого-то 

праздника. Вскоре огонь прекратился. Часто думаю о доме, родных и 

знакомых. 

14 мая. Мне поручено взорвать Великолукский тракт. Так как немцы уже 

начинают тревожить и нас. Я и Сергей готовимся к операции. 

15 мая. Получен приказ на передислокацию. На север. Прощай, Борец! 

Прощайте, люди, помогавшие нам, рискуя жизнью. Проезжаем знакомые села. 

Всюду у нас есть друзья. Проехали Румянцы, Брили. Послышалась стрельба. 

Это наши обстреляли немцев, пытавшихся на моторных лодках по реке уйти в 

Витебск. Отряд Дзика пленил трех фашистов. Ему достались три моторные 

лодки и другие трофеи. 

Ночевали в Заполье. Расположились в большом доме у хозяйки по 

прозвищу «Москвичка». Поговорили с секретарем Витебского обкома 

комсомола. Впереди много работы...» 12(архив автора).   
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Во второй половине июня группа возвращается на "большую землю".                

От старого состава в ней останется меньше половины. После недлительного 

отдыха и подготовки Аня Павлова вместе со всеми боевыми товарищами 

опять идут в тыл врага. Опять сражаются с ненавистным врагом, внося свой 

вклад в приближение Победы. 

 

«И вот первое задание разведка на станции Лосвидо с козленком на руках 

в домотканой юбке и бахилах обутая отправилась за сведениями о подвижном 

составе, а через 2 дня группа вышла на работу. Заминировав 2х келейную 

железную дорогу в шахматном порядке минами ПМС и заложив по 16кг тола. 

Мы взорвали 2 паровоза и 2 вагона с живой силой и техникой противника, но и 

своих потеряли 2х. За гибель товарищей мы заминировали эшелон с горючим 

магнитными минами, который в сторону Витебска, он взорвался при входе на 

станцию, таким образом, устроили немцам предмайский фейерверк, остановив 

движение на несколько суток»
13

 (архив автора).  

 

С помощью газет и листовок партизаны вели политическую работу среди 

населения на оккупированных территориях, разоблачали пропаганду 

гитлеровцев, информировали жителей о положении на фронтах. 

Группа Анны Сергеевны занималась подготовкой новых диверсионных 

групп из числа местных партизан и изготовлением мин, добычей тола. 

Выполнив задание штаба, группа перешла линию фронта, получив разрешение 

на небольшой отпуск. 

 

«В июле месяце мы перешли линию фронта. Затем получили отпуск и 

приехали в Елец. В августе мы вновь поехали в Москву захватив с собою               

М. Загороднева и Сашу Корягина, нам в Москве прибавили группу из                      

15 человек. Нас вновь вооружили толом, минами, бесшумными винтовками и 

вновь отправили в сторону Торопца.  

                                                                 
13
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С Торопца нас повезли на машинах к линии фронта и перешли пешком. 

Попали мы в Зуево где расположена бригада С.Н. Короткина Витебская обл.              

а оттуда попали в деревню Гребенцы в отряд Талаквадзе»14 (архив автора). 

 

В зоне обширных лесов, в горных и болотистых районах находились 

основные базы и места дислокации партизанских формирований. Здесь 

возникали партизанские отряды, где могли применяться различные способы 

борьбы, в том числе, и прямые, открытые столкновения с противником.                    

В лесных районах крупные партизанские отряды могли успешно действовать в 

ходе рейдов. Находившиеся здесь постоянно небольшие отряды и группы 

партизан обычно избегали открытых столкновений с врагом, нанося ему урон, 

как правило, неожиданными налетами и диверсиями. 

 

 «В августе мы вновь шагали по лесным тропам Белоруссии. С новыми 

силами и с новыми друзьями. Обосновались мы в д.Зуево недалеко от Полоцка.  

Ни дня, ни ночи не давали фашистам покоя. Началась «Рельсовая Война».  

Рвали все: Телефонную связь, подземные кабели, столбы. Участвовали в 

разгроме Обольского и  Сиротинского гарнизонов совместно с бригадой            

Миная  Шмырова (Батя)»15 (архив автора). 

Шмырёв Минай Филиппович (партизанский псевдоним "Батька 

Минай") - один из выдающихся организаторов партизанского движения в 

Белоруссии во время Великой Отечественной войны, командир партизанского 

отряда и 1-й Белорусской партизанской бригады.  

С августа по октябрь 1942г. партизаны пустили под откос фашистских 

эшелонов в три раза больше, чем за все время с начала войны. Партизаны 

контролировали многие шоссейные дороги, сорвали попытки оккупантов 

использовать для военных перевозок судоходные реки.  Одним из важнейших 
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15

 Архив автора Анны Павловой (хранится в семье) 



21 

 

видов борьбы с оккупантами было уничтожение вражеских гарнизонов. 

Партизаны разгромили и нанесли ощутимые удары по шестистам фашистским 

гарнизонам.  Большое значение имели партизанские рейды, которые 

проводились для дезорганизации тыла врага, активизации и усиления 

всенародной борьбы в глубинных районах республики.  

«Минировали подходы к складам с хлебом, а когда немцы начали 

карательную операцию против партизан, наша группа заминировала все 

подходы к реке Обыль и, оторвавшись от немцев, стали искать выходы на 

Большую Землю. 36 дней кружила группа около линии фронта, вышла 

неподалеку от г. Городок Витебской области.  Напали на вражеский самолет 

«Фокс-Вульф». Немцы произвели вынужденную посадку.  Я подползла к ним, 

заложила тол и взорвала его»16 (архив автора). 

 

«В феврале 1943 года гитлеровцы бросили против партизан 20 тысяч 

солдат и офицеров при поддержке танков, артиллерии и авиации.  

В результате ожесточенных боев, длившихся свыше месяца, партизаны 

выбили карателей с территории партизанского края. 

Накопленный в боях опыт совместных действий помог летом 1943 года 

успешно провести операцию "Рельсовая война", в ходе которой только 

калининские партизаны уничтожили около 40 тысяч рельсов (233км 

одноколейного пути)»
17

 (см. приложение Б). 

 

Мощное партизанское движение в Белоруссии подрывало и 

дезорганизовывало тыл немецко-фашистских войск, держало оккупантов в 

страхе и напряжении. Оккупанты делали все, чтобы ликвидировать 

партизанское движение.  

Партизанская война с новой силой развернулась осенью 1943 года, когда 

                                                                 
16

 Архив автора Анны Павловой 
17
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Красная Армия вступила на территорию Белоруссии. Многие партизанские 

бригады и отряды непосредственно взаимодействовали с частями Красной 

Армии при освобождении городов и деревень.  

Партизаны перерезали пути отступления врагу, захватывали и 

удерживали до подхода Красной Армии мосты, переправы, плацдармы, 

участвовали в боях по освобождению городов, поселков и деревень, в 

ликвидации окруженных сил врага.  

 

Июнь 1944 года был завершающим этапом почти трехлетней борьбы 

партизан и подпольщиков Витебской области с гитлеровскими захватчиками. 

Своей героической борьбой они внесли большой вклад в дело освобождения 

своей родной земли от немецко-фашистских оккупантов. 

 

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков 

награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя 

Советского Союза»18 (см. приложение Б). 

 

«Здесь на Большой Земле Ивана Кузьмича Загороднева и меня за 

выполнение задания Указом правительства наградили орденом                      

«Красной звезды» »19 (архив автора). 

 

Во многих дерзких операциях участвовала елецкая комсомолка                    

Анна Павлова. В 1944 году ее направляют работать секретарем райкома 

комсомола в город Каширу.  

 

 
 
 

 

                                                                 
18
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Глава 3. Мирная жизнь 
 

По окончании войны Анна Павлова возвратилась домой, в родной город 

Елец. После войны она пересмотрела свои взгляды на жизнь, поменяла планы и 

загорелась новая мечта – стать электромонтёром. Для себя она выбрала одну 

единственную профессию – электрик.  

Бабушкина профессия действительна опасная и очень ответственная. 

Именно от грамотности действий электриков зависит обеспечение 

электроэнергией не только  одного дома, а целого района и региона. Для того 

чтобы не останавливалось производство, отопление на заводах, люди этой 

профессии работают в любое время года, дня и ночи, при любых погодных 

условиях. 

После окончания войны моя бабушка занималась восстановлением 

электрической проводки в Вознесенском соборе. 

До конца своих дней она занималась любимым делом, выступала в школах 

во время праздников и посвящала себя племянникам.  

 

«Дорогие товарищи! С чувством глубокого волнения я шла на эту встречу. 

Хоть мне, участнице Великой Отечественной войны, подчас трудно вспоминать 

те грозные годы войны, но все-таки я с огромным удовольствием расскажу вам 

о той копилки, которую внесла в разгром фашистских захватчиков, вероломно 

напавших на нашу родную Землю » (архив автора).  

 

Умерла Анна Степановна в апреле 1982 года. Ее могила на новом 

кладбище в первом ряду слева от входа. 

Ее портрет можно увидеть в комсомольском сквере, что напротив 

стадиона "Труд", в галерее фотографий молодых ельчан, отдавших жизнь или 

особо отличившихся в годы Великой Отечественной войны. 
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Заключение 
 

Изучив архивные документы, проанализировав письма и статьи, я достигла 

поставленной цели.  

Вся военная жизнь, весь партизанский путь Анна Павлова прошла через 

Первый Белорусский фронт. Там она обретала и теряла друзей, набиралась 

опыта и защищала наше Отечество. 

Военная пора научила прабабушку быть стойкой, храброй, любить и 

ценить Родину и своих соотечественников. Взамен этому она готова была 

отдать жизнь, жизнь за спасение своего народа и своей страны. Она набралась 

богатейшего жизненного опыта, который пронесла через всю свою жизнь. 

По окончанию войны она вернулась в родной город и встала в ряды 

ельчан на восстановление родного города. 

Жизнь у моей прабабушки была совсем не лёгкая. Но она никогда не 

жаловалась и не опускала руки, а когда Родине было трудно, не раздумывая 

встала в ряды защитников. 

Как жалко, что мне не пришлось пообщаться с этим человеком, 

почувствовать ее открытость, добродушие, уверенность в себе. Всю свою жизнь 

она посвятила работе и никогда не жалела об этом.  

Я только вступаю во взрослую жизнь, и жизненный путь моей 

прабабушки является образцом честности, патриотизма. Мне есть на кого 

равняться. 

Рассматривая эти старые фотографии, пытаюсь представить её молодой в 

окружении его родных и близких. Часто думаю, а смогла бы я пройти такой 

путь? 

В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное 

небо, радостный детский смех, лучезарные улыбки женщин. В ответ нам 

необходимо сохранить память и признательность тем, кто сохранил нам нашу 

историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического 

прошлого, не имеет и будущего. 
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И мне хочется им всем сказать: «Спасибо Вам за то, что Вы были, за то, 

что сумели сделать. Мне есть с кого брать пример в жизни.  

Постараюсь поступать так, чтобы мне не было стыдно смотреть на вас, 

хотя бы на этих фотографиях. Я буду, достойна Вас, мои дорогие предки». 

Мы будем помнить вас, солдаты Великой победы. Огромное спасибо Вам. 

Ваш подвиг поистине бессмертен! 

Имя Анна Павлова, ставшее символом мужества, не должно быть забыто. 

Может быть, пришло время создания странички в «Книге памяти» и в нашем 

школьном музее, чтобы больше людей узнали об этой замечательной женщине, 

известной партизанке Черноземья. 
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Приложение А. 
 

Елецкая наступательная операция 
 

В начале декабря 1941г. немцы, несмотря на понесенные потери, 

продолжали наступательные действия. Но втайне от врага завершалась 
подготовка к контрнаступлению Красной Армии под Москвой. Оно готовилось 

в своеобразных условиях. Враг уже не мог без передышки наступать, но и к 
обороне ещё не подготовился. В этой связи было решено наступать без 

оперативной паузы, сразу в нескольких местах, нанося последовательные удары 
по врагу. Данное обстоятельство лишало Красную Армию времени для 

подготовки наступления. Поэтому сосредоточение войск производилось ещё в 
ходе оборонительных боев. Одним из таких ударов и стала Елецкая 

наступательная операция.  
Замысел наступательной операции созрел у командования Юго-

Западного фронта ещё в период оборонительных боёв за Елец. Тогда при 
немецком наступлении образовался выступ, южный фланг которого находился 

у Тербунов, а вершина – северо-восточнее Ельца. Фронт противника 
растянулся, сплошную оборону он пока не создал. Этим и воспользовался 
командующий Юго-Западным фронтом С.К. Тимошенко, поставив задачу: 

срезать вражеский клин, уничтожить елецко-ливенскую группировку и выйти в 
тыл 2-й танковой армии, наступавшей на Москву с юго-запада. Для проведения 

операции создавались 2 группировки.  
Главный удар из района Тербуны – Борки – Замарайка в направлении 

Ливны – Верховье наносила подвижная группа фронта (5-й кавалерийский 
корпус и 32-я кавалерийская дивизия, 1-я гвардейская и 121-я стрелковые 

дивизии, 34-я мотострелковая бригада, 129-я танковая бригада, 642-й артполк, 
6-й гвардейский минометный полк). Ближайшими задачами для группы был 

обозначен захват населенных пунктов Навесное и Измалково. Она располагала 
20 тыс. чел., 126 орудиями, 80 минометами, более 400 пулеметами, 6 танками. 

Командующий – генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко.  
Вспомогательный удар севернее Ельца в направлении Казаки – Ливны 

возлагался на подвижную ударную группу 13-й армии (307-я, а позднее и 132-я 

стрелковые, 55-я кавалерийская дивизии, 150-я танковая бригада, 57-я бригада 
войск НКВД). Она располагала 19 тыс. чел., 21 орудием, 5 минометами, 100 

пулеметами, 12 танками. Командующий – генерал-майор К.С. Москаленко.  
148-я стрелковая дивизия полковника Ф.М. Черокманова, усиленная 129-

й танковой бригадой и 38-м мотоциклетным полком, должна была овладеть 
Ельцом. Их действия прикрывали 143-я стрелковая дивизия полковника Г.Я. 

Курносова и 6-я стрелковая дивизия полковника М.Д. Гришина. 
Войскам 3-й армии (212-я, 259-я, 137-я, 283-я стрелковые дивизии, 6-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 52 кавдивизия), наступавшим севернее, 
ставилась задача наступательными действиями в районе г. Ефремов и севернее 

него не допустить выдвижения резервов противника на елецкое направление. В 
зоне действий 3-й армии оказывались северо-западные районы нынешней 
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Липецкой области по лини Бабарыкино – Ламское. Общее руководство 
операцией осуществлял командующий 13-й армией генерал-майор А.М. 

Городнянский.  
К началу контрнаступления обе стороны имели одинаковое количество 

войск при превосходстве противника в артиллерии и танках. К началу операции 

разведчики раскрыли состав группировки противника, численность и 
боеспособность фашистских соединений. Перед фронтом армии действовали 

262-я, 143-я и 45-я пехотные дивизии – 31 тыс. чел., 470 орудий, до 50 танков, 
2000 пулеметов. 

5 декабря немцы захватили Ольшанец, но после залпа реактивных 
минометов и артподготовки село было освобождено к вечеру следующего дня. 

Ольшанец стал последней точкой немецкого продвижения на восток. Тогда же 
удалось остановить атаку немцев на железнодорожный разъезд у Екатериновки. 

Здесь захватчикам бой дал отряд елецких партизан, в бою геройски погиб 14-
летний пулеметчик Витя Орлов. 

Уже 4 декабря части конно-механизированной группы К.С. Москаленко 
попытались перейти в наступление – не добившись результатов, они тем не 

менее выявили систему опорных пунктов врага. К концу 5 декабря им удалось 
освободить села Подхорошее и Малый Белевец (в нескольких километрах 
севернее Ельца) – с этого и началось освобождение края от фашистских 

захватчиков.  
Вечером 5 декабря был получен приказ о переходе в наступление силами 

всей армии с утра 6 декабря.  
В 10 часов 6 декабря началась артиллерийская подготовка. 61-я 

авиационная дивизия нанесла бомбовый удар по скоплению врага. Восточнее 
Ельца в направлении с. Ольшанец произвёл залпы дивизион «катюш» под 

командованием Героя Советского Союза майора К.Д. Карсонова. 148-я 
стрелковая дивизия освободила Улусарку, Архангельское, Аргамач, овладела 

Ольшанцем и вышла на западную окраину Ельца. 143-я стрелковая дивизия с 
боем овладела с. Екатериновка (к юго-востоку от Ельца). Развернулись упорные 

бои за села Пищулино, Тросна (сейчас – Тростное), Рогатово, Телегино – 
севернее Ельца. Гитлеровцы пытались удержать рубеж р. Быстрая Сосна, 
используя её высокие западные берега. Села переходили из рук в руки, пока 

утром 7 декабря их не пришлось оставить врагу. Подразделения 307-й дивизии 
при поддержке танков просочились в Елец, но к вечеру вынуждены были 

отойти. Неожиданное упорство противника объяснялось тем, что удар группы 
Москаленко был воспринят им как главный. К месту прорыва были 

переброшены резервы, что дало немцам временный успех, но облегчило 
действия ударной группы генерала Костенко.  

Фронтовая оперативная группа генерала Ф.Я. Костенко перешла в 
наступление на рассвете 7 декабря и продвигалась на северо-запад в 

направлении Гатище – Успенское через территорию современных Воловского, 
Тербунского, Долгоруковского районов Липецкой области, стремясь глубоко 

охватить елецкую группировку гитлеровцев с юго-запада. Перед 1-й 
гвардейской стрелковой дивизией и 121-й стрелковой дивизией была 
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поставлена задача создать коридор для прорыва в тыл немцам нашей 
кавалерии.1-я гвардейская стрелковая дивизия группы Костенко получила 

задачу наступать по территории Тербунского района через Марьино -
Николаевку на Курганку и далее на Давыдовку.  

В ночь на 7 декабря командование дивизии решило провести разведку 

боем. Особенно успешно действовал 1-й батальон капитана А.И. Кринецкого 
85-го стрелкового полка. Ночью бойцы окружили деревню Апухтино, где 

расположилась немецкая часть. Самоуверенные немецкие солдаты 278-го 
пехотного полка 95-й пехотной дивизии спали, не выставив охрану. На окраине 

Апухтино гвардейцы обнаружили противотанковое орудие и несколько 
пулемётов. Рота лейтенанта Чиркова оцепила деревню справа, а рота во главе с 

комбатом была разбита на мелкие группы и оцепила дома. Во дворах стояли 
повозки с пулемётами и винтовками. Гвардейцы тихо спрятали вражеское 

оружие в сараи и, подкравшись к окнам, забросали дома гранатами. 
Опомнившиеся гитлеровцы открыли беспорядочный автоматный огонь из окон 

и дверей, но было поздно. Гвардейцы блокировали дома и один за другим 
подавляли очаги сопротивления. Комбат Кринецкий лично возглавил одну из 

групп бойцов, подобравшись к одному из домов, Кринецкий бросил несколько 
гранат в окна и дверь – 12 солдат с офицером были уничтожены. Осознав 
бесполезность сопротивления, полуодетые гитлеровцы начали выскакивать из 

домов и бежать через огороды. В короткой и жестокой рукопашной схватке 
наши солдаты уничтожили убегавших немцев. По данным оперсводки 

гвардейской дивизии, в бою за Апухтино было убито до 250 солдат и офицеров 
врага, взято в плен 30, захвачены 4 противотанковые пушки, которые были 

освоены и тут же введены в бой, 10 ротных миномётов, до 30 ручных и 
станковых пулемётов, 20 автоматов, винтовки, 8 повозок с имуществом и 

запчастями. Все эти трофеи были как нельзя кстати гвардейцам, 
использовавшим оружие в боях. В бою за Апухтино полк и дивизия понесли 

первые потери: до 100 человек убитыми и ранеными, причём из них 3 комбата, 
5 командиров рот, 8 командиров взводов и 20 младших командиров – в первом 

наступательном бою полка многие командиры шли впереди бойцов, увлекая их 
своим примером, сами вступали в рукопашные схватки и гибли или получали 
ранения.  

Утром 7 декабря со стороны деревни Давыдовки немцы пошли в 
контратаку на Апухтино. Весь день шёл бой, бойцы 85-го полка отбили 

контратаку, а к вечеру достигли рубежа Давыдовки. За первый день 
наступления гвардейцы продвинулись вперёд. На левом фланге дивизии, где 

85-й стрелковый полк вёл тяжёлые бои у Давыдовки, продвижение составило 
около 4 километров , а правее, где бои были более успешными, подразделения 

дивизии продвинулась на 14 километров и достигли рубежа Богатые Плоты. За 
день было освобождено 13 сёл. Население встречало освободителей с 

радостью. «В освобожденных от фашистов селах население исключительно 
озлоблено против оккупантов и оказывает всяческое содействие нашим 

частям», - говорилось в политдонесении 1-й гвардейской дивизии.  
121-я стрелковая дивизия наступала по самой юго-западной окраине 
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современной Липецкой области на территории Воловского района. Её 
подразделения отразили атаку усиленного батальона гитлеровцев на Замарайку 

и южную окраину села Нижнее Большое и вышли на рубеж реки Кшень на 
участке Ломигоры – Кислый Колодезь – Александровка. 

Действия 1-й гвардейской и 121-й стрелковой дивизии обеспечили 

фланги 5-го кавалерийского корпуса, который попытался пойти в прорыв по 
немецким тылам. Его 3-я кавдивизия наступала по территории Воловского 

района на фронте Казаково – 3ахаровка, 14-я кавдивизия – на фронте Тургенево 
– Алексеевка, а 32-я кавдивизия взаимодействовала со 121-й стрелковой. Части 

кавкорпуса к вечеру 7 декабря должны были занять д. Никитинка (сейчас – на 
границе Липецкой и Орловской областей. Но наступление в первый день 

развивалось медленно – до Никитинки кавалеристы не дошли, завязнув в боях 
за воловские селения Захаровку, Алексеевку, Богдановку, Ломигоры. Лобовые 

атаки населенных пунктов, где было немало каменных домов, превращенных в 
опорные узлы сопротивления, по простреливаемой местности не приносили 

быстрого успеха. К исходу дня кавалеристам удалось продвинуться на 2- 4 
километра . Тем не менее противодействовавший кавалеристам 279-й немецкий 

пехотный полк 95-й дивизии отошёл на западный берег реки Кшень, а 278-й и 
280-й немецкие полки отступили в северном направлении. Удар советских 
войск южнее Ельца заставил немцев перегруппироваться, их контратаки 

севернее Ельца прекратились, что позволило отбить ранее оставленные села – 
Тростное, Подхорошее, Рогатово, Пищулино. Воины 148-й дивизии освободили 

Лавы, кроме того на подступах к городу были отбиты у врага Казинка и совхоз 
«Солидарность». 

8 декабря ударная 307-я дивизия из группы генерала Москаленко, сломив 
ожесточенное сопротивление врага, перерезала дорогу Елец – Ефремов. Часть 

кавалерийской дивизии и 150-я танковая бригада завязали бои за Казаки, а 132-
я стрелковая дивизия овладела Плотами. А в полосе наступления группы 

генерала Костенко неожиданно для врага в прорыв был все-таки введён 5-й 
кавалерийский корпус. За 8 декабря его части продвинулись на 10- 12 

километров и освободили Пикалово, Гатище, Юрское (сейчас – селения 
Воловского района). Командующий группой отмечал: «Коннице пришлось… 
вести тяжелые бои… Противник, имея в каждом из… населенных пунктов по 2-

3 роты пехоты, как правило упорно оборонял их… Конникам приходилось 
спешиваться и вести уличные бои с применением штыковых атак и ручных 

гранат… Эти бои обычно заканчивались полным истреблением противника». 
Утром 8 декабря подразделения 6-й стрелковой дивизии подошли к райцентру 

и железнодорожной станции Долгоруково. Очевидец событий Н.К. Филимонов 
вспоминал: «В ночь с 7 на 8 декабря у немцев началось движение, они спешно 

стали собираться, повезли пушки. Группы солдат, торопясь, обкладывали сеном 
дома и зажигали. Языки пламени взметнулись в ночное небо. Горели 13 домов 

в предместье Долгоруково посёлке Братовщина. Трещали и рушились 
сгоревшие балки и крыши, угли с шипением падали на снег. В темноте, 

освещаемой только пламенем пожара, метались на морозе люди. Немцы 
уходили... На рассвете к Братовщине и Долгоруково с юга подошёл бронепоезд. 
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Медленно продвигаясь по рельсам, он вскоре остановился в выемке между 
Харламовкой и Братовщиной и, развернув орудия, открыл огонь. Снаряды 

летели через Братовщину в сторону Богатки прямо над крышами ближайших 
домов…».  

Участник того боя И.Н. Левченко вспоминал: «  ̂Глубокой ночью пришли 

на станцию [Тербуны]. Разместились кто где. Затем новый приказ… Сели в 
бронепоезд, но, не доезжая до села Братовщина, остановились. Бронепоезд стал 

обстреливать врага. Немцы опешили. На наших глазах уничтожались дома села 
Братовщина. Решили двигаться оврагом в село. Зашли в первый дом на правой 

стороне оврага, оказалось, что там отдыхают немцы. Это установили через 
хозяйку дома. Мы бросили гранату. Подошли к железной дороге и увидели, что 

возле мельницы большая толпа. Ночью трудно различить. С мельницы увидели 
нас. Мы заняли оборону. Они подошли к нам примерно метров на 200-300 и 

остановились. Их было около батальона. Доносилась русская речь. Командир 
батареи Немонтов с двумя солдатами послал меня к ним. И они выслали трёх. 

Тогда начали брататься. Затем они пошли на запад, а мы по железнодорожному 
полотну и потом свернули тоже на запад. Там находился овраг, где противник 

скопил большое количество техники, лошадей с подводами, боеприпасы и 
ушёл. Мы, зенитчики, стали отбирать исправные пушки. Собрали девять 
орудий и много снарядов. Так мы создали батарею из немецких пушек.. »  

Ожесточенные бои развернулись в Ельце. 
148-я дивизия освобождала в городе квартал за кварталом. В это время 

143-я стрелковая дивизия с боями вышла на юго-восточную окраину города, 
чем обеспечивался успех соседей. К исходу 8 декабря Елец уже находился в 

полуокружении. 
Командир 148-й стрелковой дивизии Ф.М. Черокманов вспоминал: «Наша 

148 стрелковая дивизия… получила боевой приказ от командующего армией 
генерала Городнянского… Боевое задание дивизии – наступать на Елец, выбить 

гитлеровцев из города, а по телефону, несколько позднее командующий меня 
спросил: “А знаешь, кто приказал выбить немцев из Ельца?” “Я ответил: 

“Полагаю товарищ Тимошенко”. “Нет, товарищ Сталин!” Приказ об 
освобождении старинного русского города Ельца был воспринят всеми нами от 
старшего командира до солдата как особо почётная боевая задача. Что может 

сравниться с чувством воина, который после горьких и тяжёлых испытаний 
долго отходил и, наконец, услышал желанное “вперёд!” При подходе к городу 

гитлеровцы оказали сильное, упорное сопротивление нашим частям, так как 
они занимали выгодное господствующее положение по отношению к нам. Мы 

были как на ладони у врага. В течение 3-4 дней они срочно организовали 
оборону города, приспособили городские здания, сооружения к обороне. 

Немцы установили большое количество миномётов на стадионе в центре 
города, пулемёты на соборе, у моста, на чердаках домов. Автоматчики заняли 

водосточные трубы на дороге вдоль реки, выставили орудия на прямую 
наводку и держали под яростным огнём переправу через реку Сосну, пытаясь 

прочно удержать рубеж на реке. Враг был сильный, коварный, жестокий. 
Потребовалось провести подготовку к бою за овладение городом и 
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организовать надёжный артогонь. Наши командиры частей знали хорошо город 
за время нахождения в обороне. Наступали мы без танков, выручала 

артиллерия, которая находилась непосредственно в подразделениях пехоты в 
боевых порядках. Много усилий требовалось на уничтожение пулемётчиков на 
соборе и автоматчиков, засевших в трубах, так как этот огонь был самым 

губительным и вёлся в упор. Вдруг произошло необычное, курьёзное событие. 
Мне доложили, что у нас в тылу немцы перерезали железную дорогу. 

Пришлось проверить самому лично, потому что неприятная обстановка 
складывалась. Выскочил я верхом, разобраться лично, в чём дело – оказывается 

никаких немцев, а в двух километрах от станции рабочие ремонтируют путь и 
должен скоро подойти бронепоезд. Курьёз, оказывается был приятным». Город 

обороняли два полка 45-й немецкой пехотной дивизии. Сначала наиболее 
ожесточённые бои развернулись на восточном берегу реки Сосна в районе 

вокзала и Красных казарм. На помощь пехоте к станции подошёл бронепоезд 
№14. К полудню 8 декабря гитлеровцы были выбиты со станции и из района 

Красных казарм. Боевое донесение штаба 654-го стрелкового полка гласит: 
«Железнодорожный вокзал, Красные казармы и железнодорожный мост заняты 

в 12.00. С прожекторного завода противник ведёт миномётный обстрел. Полк 
продолжает двигаться вперёд ». 

Отступая с восточного берега реки, гитлеровцы взорвали Лебедянский и 

второй железнодорожный мост. Начались бои на западном берегу реки Сосны. 
Первые штурмовые группы полков 148-й стрелковой дивизии переправились по 

непрочному ещё льду на западный берег и захватили небольшие плацдармы, 
закрепились в домах у реки. Немцы, заняв выгодные рубежи на высоком 

восточном берегу, оказывали упорное сопротивление. Немецкие пулемётчики 
засели на многочисленных церквях, в домах на прилегающих к реке улицах.  

По плану штурма города 496-й стрелковый полк во взаимодействии с 
частями 307-й стрелковой дивизии наносил удар в направлении тюрьмы с 

целью овладеть северо-западной частью города; 507-й полк должен был 
захватить южную часть города, а 654-му полку было приказано наступать за 

507-м полком, обеспечить его левый фланг от удара противника и быть в 
готовности нанести удар на западном фланге 507-го полка. По свидетельству 
участников боёв, Елец сотрясался от взрывов, был окутан густыми облаками 

дыма и огня. Упорные бои разгорелись в районе почты, телеграфа и Елецкого 
собора. Бойцы 148-й дивизии продвигались вперёд, ведя уличные бои на 

улицах Комсомольской, Горького, Советской и других.  
Во второй половине дня 8 декабря 654-й полк вёл бои уже на подступах к 

Лавам, 496-й полк выбил противника из собора и, овладев северо-восточной 
частью города до улицы Коммунаров, с ожесточённым боем продвигался по 

ней к зданию тюрьмы. К этому времени части 307-й стрелковой дивизии, 
перерезав шоссе Елец – Ефремов, заняли деревню Хмелинец и создали угрозу 

окружения войск противника, ведущих бои в городе. К вечеру 8 декабря бои 
шли уже на его западных окраинах. Наступающие подразделения доносили об 

освобождении одной улицы за другой. 
Высокое боевое мастерство показывали советские воины в уличных боях. 
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Сражаясь за отдельные строения, они в то же время незаметно их обходили, 
проникали в тыл врага. Они методично очищали город и подступы к нему от 

немцев, устроивших огневые точки на чердаках, в стенах каменных строений.  
В боях за Елец отличились многие бойцы и командиры. Заместитель 

командира роты Столповский, будучи четырежды ранен, продолжал 

командовать подразделением. Так, лейтенант В.Н. Мартынов, с группой бойцов 
пробравшись в тыл врага, уничтожил до роты пехоты, два станковых пулемёта, 

взорвал две автомашины с боеприпасами и перерезал в нескольких местах 
телефонные провода. Сержант Юраш, находясь в разведке, столкнулся с 

большой группой противника, подпустил фашистов к себе и гранатой 
уничтожил пятерых, затем из автомата продолжал уничтожать врага, хотя и 

был ранен. Смертью героя пал в уличных боях башенный стрелок танка 
Крохмаль. Одним из первых он ворвался в Елец. Танк был подбит, экипаж 

погиб. Раненый Крохмаль продолжал вести огонь до последнего патрона, а 
когда они кончились, он вышел из танка и пустил в ход гранаты, а потом 

вступил в неравный рукопашный бой. Истекая кровью, потеряв сознание, попал 
боец в руки фашистов. Они живому вспороли живот, засыпали рану солью...  

В атаке в городе проявил себя и 507-й стрелковый полк во главе с 
майором А.В. Фирсовым. Умелое руководство боем показал при овладении 
восточной частью города командир 1-го батальона старший лейтенант Д.К. 

Шишков, который окончил войну командиром дивизии, штурмующей Берлин.  
Незаурядный талант ведения боя в городе проявил командир 654-го 

стрелкового полка подполковник А.Г. Бабаян (позднее – Герой Советского 
союза, командовал 338-й дивизией, погиб под Берлином). 

Вместе с частями 148-й стрелковой дивизии в освобождении своего 
города приняли участие елецкие партизаны. Елецкие девушки, подруги А. 

Гайтерова и Л. Кириллова, переодевшись в старую, поношенную одежду, 
ходили в оккупированный Елец на разведку, помогали добытыми сведениями 

частям 148-й дивизии освобождать город. Партизаны В. Фёдоров и Н. 
Коржинов корректировали огонь подошедшего бронепоезда. Многие другие 

партизаны, используя отличное знание местности, проводили в тыл к немцам 
группы бойцов Красной Армии. По-разному сложилась дальнейшая судьба 
елецких партизан. Многие из них влились в состав действующих частей 13-й 

армии Юго-Западного фронта, в частности в 307-ю стрелковую дивизию. Часть 
партизан ушла в брянские и орловские леса. Оставшиеся партизаны, которые, в 

основном, не подлежали призыву в армию, вернулись в родной город и 
занялись восстановлением разрушенного хозяйства. В борьбе против 

оккупантов отличились и совсем юные герои. 14-летний ученик 18-й 
железнодорожной школы Володя Макаревич, находясь в оккупированном 

Ельце, разведывал и запоминал, где находятся вражеские огневые точки и 
пулемётные гнезда. При приближении наших частей он, вырвавшись из города, 

добрался до соединений 148-й стрелковой дивизии и рассказал командирам о 
расположении вражеских оборонительных позиций. Затем сам, с группой 

бойцов пошёл в наступление, показывал выявленные огневые точки и 
принимал участие в их подавлении. В бою был тяжело ранен.  
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Лёня Оборотов и Миша Бекетов во время оккупации Ельца перерезали 
провода телефонной связи фашистских штабов, ходили в разведку, выявляя 

пулемётные гнёзда, подносили патроны. В бою погибли...  
В 14 лет стали бойцами 148-й стрелковой дивизии и приняли участие в 

освобождении своего родного города Алёша Сотников, Володя Евдокимов, 

Серёжа Гудин. Алеша Сотников, связавшись с подразделениями 148-й 
стрелковой дивизии, начал с доставки патронов в роту, доносил о 

расположении фашистских пулемётов, пушек и миномётов. По этим целям 
наши артиллеристы и пулемётчики вели огонь. Возвращаясь с 

Красноармейской улицы, он увидел, что два фашиста из укрытия ведут огонь, 
обошёл их с тыла и уничтожил гранатой. Затем меткими выстрелами (а он ещё 

в школе имел значок «Ворошиловский стрелок») из винтовки истребил трёх 
фашистов у церкви. Командир дивизии полковник Ф.М. Черокманов наградил 

Алешу медалью. 16-летний Коля Кислых и его друг Олег Славин в чёрные дни 
фашистской оккупации города Ельца, рискуя жизнью, спасали раненых 

красноармейцев и командиров. На улицах, под огнём они рвали телефонные и 
телеграфные провода. Когда наши воины вошли в город, отважные юные 

патриоты указывали им расположение вражеских автоматчиков...  
Бои в Ельце не прекращались и ночью. К утру 9 декабря 148-я стрелковая 

дивизия овладела городом. В боях за город было уничтожено 4 тыс. солдат 

противника, 50 орудий, 60 автомашин и много другого военного имущества и 
снаряжения. 

9 декабря соединения группы генерала Москаленко вышли на дорогу 
Елец – Ливны и перерезали врагу пути отхода на запад. Было освобождено 30 

населённых пунктов, в том числе Телегино, Хмелинец, Сазыкино, 
Александровка, Круглое (все – в Елецком районе), Самохваловка и Бутырки на 

подступах к центру Становлянского района – с. Плоское. А южнее, громя тылы 
врага, стремительно продвигались части 5-го кавкорпуса. Его бойцы 

освободили Парный Колодезь и Суры (недалеко от Долгоруково), 
продвинулись на 12 километров, обошли с. Навесное (на территории Орловской 

области) и, уничтожив артбатарею противника, расчистили путь дальнейшего 
наступления. 
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Приложение Б. 
 

Партизаны Калининского фронта 
В Великой Отечественной войне 

1941–45гг, формирование партизанских 

отрядов на территории Калиниской 
области началось в июле 1941 года под 

общим руководством обкома ВКП(б), 
который руководствовался в своей 

деятельности Директивой ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 29 июня 1941 года и 

Решением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 
года, определивших основные задачи 

партизанского движения. Для оказания 
практической помощи раненным 

партизанским организациям в деле 
формирования партизанских отрядов и 

диверсионных групп в западные 
районы обл. летом 1941 года выехали 
секретари обкома ВКП(б) 

А.А.Абрамов, И П.Бойцов, 
П.С.Ворнцов и другие работники. В середине октября 1941 года на территории 

области создано 25 подпольных райкомов ВКП(б), к ноябрю 1941 года ими 
сформировано 55 партизанских отрядов и 11 диверсионных групп общей 

численностью свыше 1600 бойцов. В 1941 году – 1-й половине 1942 года 
партизанские отряды нападали на мелкие гарнизоны врага, устраивали 

диверсии на его коммуникациях, громили созданные гитлеровцами волостные 
управы. Под рук. обкома ВКП(б) созданы подпольные организации в Калинине, 

Ржеве, Невеле, Вел. Луках и др. городах, входивших в те годы в состав области. 
Подпольные райкомы ВКП(б) находились, как правило, в составе 

партизанских формирований, их первые секретари являлись комиссарами 
партизанских отрядов и бригад. После разгрома гитлеровцев под Москвой 
зимой 1941–42 гг. партизанское движение на территории Калининской области 

активизировалось, с лета 1942 года мелкие отряды сливались в партизанские 
бригады, для координации их деятельности 16 июля 1942 года создан Штаб 

партизанского движения Калининской области. В оккупированных районах 
начали издаваться специальные выпуски газеты. "Пролетарская правда", в тылу 

врага выходили подпольные газеты Новосокольнического, Локнянского и 
Пустошкинского РК ВКП(б). С помощью газет и листовок партизаны вели 

политическую работу среди населения на оккупированных территории, 
разоблачали пропаганду гитлеровцев, информировали жителей о положении на 

фронтах. Осенью 1941 года 8 партизанских бригад и несколько отрядов были 
слиты в Партизанский корпус, который предпринял рейд по западным р -нам 

обл. В результате рейда в тылу гитлеровцев был создан обширный 
Партизанский край. В январе партизаны области отразили наступление 12 
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тысяч карателей. В феврале 1943 гитлеровцы бросили против партизан 20 
тысяч солдат и офицеров при поддержке танков, артиллерии и авиации. Для 

координации действий калининских, белорусских и латвийских партизан 
создано единое командование. В результате ожесточенных боев, длившихся 
свыше месяца, партизаны выбили карателей с территории партизанского края.  

Накопленный в боях опыт совместных действий помог летом 1943 года 
успешно провести операцию "Рельсовая война", в ходе которой только 

калининские партизаны уничтожили около 40 тысяч рельсов (233км 
одноколейного пути). В декабре 1943 – июне 1944 года калининские партизаны, 

действуя в ближайшем тылу немецко-фашистских войск, отразили 19 
наступлений карателей. Для спасения от гитлеровцев детей, женщин, а также 

раненых партизан советское командование выделило в распоряжение Штаба 
партизанского движения 35 самолетов, которые совершили 347 вылетов в тыл 

врага и вывезли свыше 1700 чел. В ходе боев за окончательное изгнание 
гитлеровцев с территории области партизаны провели в июле 1944 года 62 

открытых боя, разгромили 8 гарнизонов врага, вели разведку в интересах 
наступавших частей Красной Армии, очищали освобожденную территории от 

мелких групп противника, восстанавливали мосты и дороги, обеспечивая 
успешное продвижение советских войск. В 1941–44 гг. на территории области 
действовало 29 подпольных райкомов и горкомов ВКП(б), 25 подпольных 

райкомов и горкомов ВЛКСМ, 23 подпольные первичные организации партии, 
119 молодежных патриотических групп.  

В составе партизанских формирований работали 139 первичных 
партийных и 141 комсомольская организация, в оккупированных районах 

принято в члены партии 1100 человек, в ряды ВЛКСМ – 1150 человек. На 
территории области в 1941–44 годах сражались 23 партизанские бригады и 

свыше 100 отрядов (около 14 тысяч бойцов); за время боев партизаны области 
уничтожили свыше 62 тысяч гитлеровцев, подорвали 687 военных эшелонов 

врага, 1112 железнодорожных и шоссейных мостов, 2820 автомашин, 111 
складов боеприпасов и вооружения, подбили 38 танков. Свыше 5 тысяч 

калининских партизан награждены орденами и медалями СССР; Е.И. Чайкиной 
и Н.И. Горячеву присвоено звание Героев Советского Союза. В 1959 создан 
Совет ветеранов калининских партизан, который в 1972 учредил нагрудный 

знак "Калининский партизан". 7 мая 1977 в деревне Пожне Торопецкого района 
открыт Партизанской славы музей. 
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Приложение 1 – Карты партизанского движения 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
Рис. 1 –  Карта партизанского движения.          Рис. 2 –   Карта первая фаза            

                            наступления                                    4-й ударной армии в 
                                                                               Тропецко-Холмской операции 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3 –  Карта «Рельсовая война» на оккупированной территории  
Беларуси (1943-1944) 
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Приложение 2 – Фотографии Анны Павловой. 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 4 – Анна Степановна Павлова            Рис. 5 – Анна Степановна Павлова  
       (1946г., из семейного архива)                     (1947г., из семейного архива) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 6 –  Анна Степановна Павлова                  Рис. 7 – Анна Степановна Павлова 
        (1950г., из семейного архива)                          (1950г., из семейного архива) 
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Приложение 3 – Фотографии Анны Павловой. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 8 – Анна Степановна Павлова в центре  
(1941г., из семейного архива) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 9 – Партизанский отряд. Анна Павлова в центре 
(1941г., из музейного архива) 
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Приложение 4 – Фотографии партизанское движение 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 10 – Минирование железнодорожного полотна 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 11 – Вражеский эшелон, пущенный под откос 
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Приложение 5 – Фотографии Анны Павловой. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. – 12  Анна Степановна Павлова 

        (1960г., из семейного архива) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 13 –  Анна Степановна Павлова в центре 
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Приложение 6 – Фотографии письма с фронта. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 14 – Последнее письмо от мужа Юрия Павлова (из семейного архива) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 15 – Письмо от подруги (из семейного архива) 
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Приложение 7 – фото Книга «Елец город - воин». 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 16 – Книга «Елец город - воин» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 18 – Книга «Елец город - воин» 
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Приложение 8 – фото газеты «Красное знамя» 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 18 – Статья «Отважная ельчанка» газеты Красное знамя  

(1985г., из семейного архива) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 19 – Статья «Отважная ельчанка» газеты Красное знамя  
(1985г., из семейного архива) 
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Приложение 9 – фото рукописи Анны Павловой 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 20 – Рукописи Анны Павловой (1980г., из семейного архива) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 21 –  Рукописи Анны Павловой (1980г., из семейного архива) 
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Приложение 10 – фото рукописи Анны Павловой 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 22 – Рукописи Анны Павловой (1976г., из семейного архива) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 23 –  Рукописи Анны Павловой (1980г., из семейного архива) 

 


