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Введение 

 
Наша память о войне и все наши представления о войне – мужские. Это 

и понятно: сражения, битвы и ратные подвиги испокон веков считались 

уделом мужским. Но давайте сегодня мы посмотрим на войну другими 

глазами – женскими. Женщины нашей страны всегда помогали мужчинам в 

трудные моменты истории. Первой известной русской женщиной, ставшей 

боевым офицером, была Надежда Дурова в годы Отечественной войны 1812 

года. Женщины проявили себя при обороне Севастополя во время Крымской 

войны, на русско-турецкой, русско-японской, Первой Мировой, 

Гражданской, советско-финляндской войнах. Но больше всего героический 

характер женщин проявился на Великой Отечественной войне. 

Давно отгремели последние залпы войны. Она ушла от нас далеко, 

осталась только в памяти тех, кто видел ее, испытал ее тяжести. Но, к 

сожалению, участников тех страшных событий с каждым годом становится 

всё меньше. А наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой 

войне только в воспоминаниях свидетелей того времени, сохранившихся 

документах той поры, знакомясь с музейными экспозициями, посвященными 

Великой Отечественной войне, которые хранят память о тяжелых 

испытаниях для страны и о людях, которые эти испытания вынесли.  Это я и 

хочу показать в своей работе. 

В нашей школе в 1981 году по инициативе ветеранов войны был создан 

музей Боевой Славы 175 Артиллерийского Лужского минометного полка. В 

музее собрано более 600 ценных экспонатов. Основная часть собрания 

представлена документами, фотографиями, письмами с фронта, 

воспоминаниями, личными вещами участников Великой Отечественной 

войны. Руководитель музея, Лёвочкина Людмила Борисовна,  попросила 

меня помочь в подборе материала для разработки новой экскурсии  

«Женщины на войне», о женщинах - ветеранах 175 АЛМП, имена которых, 

мало, кому знакомы, но каждая из них старалась сделать все для 
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Победы.Тема меня заинтересовала, потому что, свидетелей событий той 

страшной войны уже почти не осталось, и если не записать и не сохранить их 

воспоминания, то мы можем потерять невосстановимые материалы о войне, 

они просто исчезнут, не оставив своего следа в истории. 

Актуальность данной работы продиктована стремлением сохранить 

память об участниках Великой Отечественной войны. Мы должны 

предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, 

а память о них должна передаваться из поколения в поколение. Тема моей 

работы актуальна ещё и потому, что, в этом году наш город будет отмечать 

77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в годы Великой Отечественной войны. В этот день встречаются ветераны 

войны и жители блокадного Ленинграда. Это люди, которые, не жалея своей 

жизни, отстояли наш любимый город и нашу страну от немецко-фашистских 

захватчиков. И не должно так случиться, чтобы с ними ушла и память о тех 

страшных 900 блокадных днях. 

Целью моей работы является изучение истории реальных событий 

военного времени, послевоенных лет на основе воспоминаний женщин – 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Исходя из выше поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. показать героизм советских женщин в годы Великой Отечественной 

войны, примеры воинской и трудовой доблести; 

2. сохранить память  о героизме женщин в годы войны, их переживаниях, 

силе духа, позволившей приблизить День Победы; 

3. привлечь внимание к проблеме того, что мы очень мало знаем о 

женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны; 

4. на основе данного материала составить экскурсию «Женщины на 

войне» и провести ее для учащихся нашей школы. 

Основными источниками, с которыми я работала, были печатные и 

рукописные воспоминания ветеранов 175 АЛМП, архив школьного музея 
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Боевой Славы 175 АЛМП. 

Методы исследования: поисково-исследовательский, системно-

обобщающий, биографический. 

Практическая ценность работы состоит в том, что материал, изложенный в 

работе, может быть использован для разработки экскурсий в школьном музее 

Боевой Славы, проведения классных часов, уроков Мужества, уроков 

истории и краеведения при изучении тем, посвященных истории Великой 

Отечественной войны. 
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Глава 1. Боевой путь 175-го Армейского 

Лужского минометного полка 

 
В начале Великой Отечественной войны в городе Пушкине, в основном 

из жителей города, добровольно вступивших в армию, был сформирован 47-й 

Отдельный минометный батальон (47 ОМБ) резерва главного командования. 

Он был укомплектован 120-миллиметровыми минометами на механической 

тяге, имел также несколько зенитных установок. 

26 июня 1941 года в составе 168-й стрелковой дивизии 47 ОМБ прибыл 

на Карельский перешеек в район Янисярви. Для наших войск тогда здесь 

складывалась неблагоприятная обстановка, под натиском превосходящих сил 

противника они вынуждены были отступать. За время боев на советско-

финской границе в районе города Сортавала со 2 июля по 21 августа 1941 

года батальон поддерживал части и подразделения 168-й стрелковой дивизии 

и прикрывал минометным огнем эвакуацию дивизии на остров Валаам. 

По приказу командования дивизия  в августе переместилась в Павловск 

и заняла боевые порядки в районе Павловского парка, деревни Федоровская 

и по берегам рек Ижоры и Славянки. В период с 18 сентября 1941г. по апрель 

1942г. 47 ОМБ поддерживал своим огнем части и соединения, занимавшие 

оборону северо-восточной окраины г. Пушкина – южной окраины г.Колпино. 

14 мая 1942 года в деревне Мурзинка под Ленинградом на базе 47 ОМБ 

был сформирован 175-й Армейский минометный полк резерва Главного 

командования. Полк участвовал во всех крупных боевых операциях 

Ленинградского фронта. 

В июле-сентябре 1942 года в составе 55-й армии полк принимал 

участие в освобождении населенных пунктов: Путродало, Ям-Ижора и Усть-

Тосно. В январе 1943 года в составе 67-й армии 175-й АМП участвовал в 

операции «Искра», в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении города 

Шлиссельбурга и в боях под Синявино. 

После прорыва блокады полк вернулся в Колпино в состав 55-й армии 

и в феврале-марте 1943 года освобождал поселок Красный Бор, а в период с 
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апреля по декабрь занимал оборону в этом поселке. 12 декабря 1943 года на 

огневых позициях в поселке Красный Бор полку вручено боевое Красное 

знамя. 

В январе-марте 1944года в составе 67-й армии полк принимал участие в 

снятии блокады Ленинграда, освобождении Ленинградской области и города 

Луги, за что приказом Верховного Главнокомандующего 15 февраля 1944 

года полк получил почетное название «Лужский» (175-й АЛМП). 

В июле-августе 1944 года в составе 23-й армии 175-й АЛМП 

участвовал в боях против немецко-финских захватчиков; с марта по май 1945 

года в составе 76-й армии освобождал Венгрию и Австрию. 

В октябре 1945 года в Одесском военном округе 175-й АЛМП был 

расформирован.  
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Глава 2.Воспоминания А. Д Семёновой (Рябовой) 

 
В славной летописи Великой Отечественной войны более 800 тысяч 

женских имен, отмеченных боевыми наградами Родины: лётчицы, 

партизанки, связистки, разведчицы, врачи, санитарки, снайперы. Среди них – 

ветеран 175 АЛМП Антонина Дмитриевна Семенова (Рябова). Простая 

русская женщина, на плечи  которой выпала тяжелая и непростая жизнь.  

Антонина Рябова родилась 29 сентября 1924 года в Ленинграде. Отец, 

Дмитрий Павлович, работал заместителем директора лесопильного завода на 

Петроградской стороне. Мать, Антонина Григорьевна - на фабрике «Красное 

знамя». Семья была многодетной и очень дружной. Кроме Антонины, в семье  

были еще три брата и сестра. Из воспоминаний А.Д.Семеновой: «По 

повестке из военкомата ушёл на войну старший брат Яков. Вскоре пришла 

похоронка: Яков геройски погиб под Ленинградом. Город во вражеском 

кольце, надвигалась тяжёлая зима 1941-1942 года. Ежедневные бомбёжки, 

скудная еда, голод и холод сделали своё «черное» дело. Первым умер 3-

хлетний Коля. После его смерти, на заводе тяжело ранило отца, от 

полученных ран он скончался. Когда шла по Петроградской стороне за 

хлебом, видела отчаявшихся людей, падающих от голода. На санках везли 

мёртвых, гробов не хватало. Так и я заворачивала в одеяло маму, сестру, 

братьев и везла на Серафимовское кладбище. Осталась одна, жить не 

хотелось, но надо было держаться. При жилконторе окончила курсы 

санитаров – помогала спасать население, отводила осиротевших детей в 

детские дома. Каждый день видела смерть. А потом пошла в военкомат и 

осенью 1942 года была направлена санинструктором в 175 Армейский 

минометный полк резерва Главного командования. Теплотой и заботой 

окружили меня дивизионные врачи, медсестры, учили военной сноровке. 

Моими боевыми подругами были Аня Златина, Маша Данилова, Нина 

Ковалёва. На все праздники мы с подругами участвовали в художественной 

самодеятельности: пели фронтовые песни, солдатские частушки на 



9 

 

актуальные темы. Сочинили марш 175 АМП:  

Наша Родина нам приказала 

Грудью стать за родной Ленинград. 

И с тех пор нашим лозунгом стало: 

«Стой! Умри – и ни шагу назад!» 

Запомнился прорыв блокады в январе 1943 года. Наш полк воевал под 

Колпино. Слёзы текут из глаз, вспоминая те тяжелые бои, сколько 

потеряли бойцов. Пока я перевязывала на снегу раненого, услышала вой 

снаряда и взрыв, оглянулась, и там, где раньше был блиндаж – груда земли. 

Вместе с бойцами погибли пять наших медсестер, моих подруг. 

В том бою и я получила сквозное осколочное ранение. Отправили в 

Ленинград, а потом увезли в госпиталь на север, в Архангельскую область. 

После ранения я была направлена в 7-ю воздушную армию и после 

победы над врагом в 1945 году демобилизовалась в звании ефрейтора». 

После войны работала на фурнитурном заводе, потом парикмахером. 

Из воспоминаний Антонины Дмитриевны: «Приехала с фронта, наш 

дом на Ждановской улице цел, но комнаты заняты другой семьей. Жить 

негде, вот и пошла на завод – дали место в общежитии. В 1948 году вышла 

замуж, родила дочь. На заводе предоставили однокомнатную квартиру, в 

которой проживаю и сегодня. 

Однажды, читая газету «Ленинградская правда», увидела обращение о 

встрече однополчан 175 АЛМП. Какой радостной была встреча! С 

уважением и любовью вспоминаю нашего командира полка – Григория 

Александровича Горского. Смелого, отважного, доброго и заботливого 

командира. Вениамина Александровича Фадеева, который сплотил 

однополчан и стал первым председателем Совета ветеранов 175 АЛМП, 

заботливым человеком, инициатором создания музея Боевой Славы 175 

АЛМП. Настоящим другом мне стала Строзенко Анна Григорьевна. Вместе 

с ней мы часто бывали на уроках Мужества в школе №530, встречались с 

ребятами в памятные дни нашей истории, считая своим долгом 
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воспитывать у детей любовь к своей Родине, к защитникам Отечества». 

Судьба А.Д.Семёновой напомнила мне историю Тани Савичевой, 

маленькой девочки из Ленинграда, которая стала знаменитой на весь мир, 

благодаря своему дневнику. Страшному дневнику, в котором она заполнила 

всего 9 страниц. И который стал одним из главный скорбных символов 

Великой Отечественной войны. Ее история – история тысяч детей 

блокадного города, трагедия ее семьи – трагедия тысяч семей, в том числе и 

семьи А.Д.Семеновой. Правда в нашей истории, Антонина Дмитриевна, 

похоронив в блокадном Ленинграде всех своих родных, выжила и 

отправилась на войну отомстить врагу за то, что он отнял у неё самое 

дорогое – её семью. 

За боевые заслуги А.Д.Семёнова награждена двумя орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красного Знамени, 

медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За оборону 

Заполярья» и многими другими.  

Антонина Дмитриевна стояла у истоков создания сначала Зала Боевой 

Славы минометного полка, а потом и в организации  школьного музея 

Боевой Славы 175 АЛМП, проделала большую работу по выявлению адресов 

однополчан, писала историю музея. С 2010 годаА.Д.Семенова возглавляла 

Совет ветеранов 175 АЛМП, встречалась с учениками, с радостью делилась 

своими воспоминаниями. Умерла 1 марта 2015 года. 

В фондах нашего музея хранится тетрадь с рукописными 

воспоминаниями Людмилы Ивановны, копии наградных документов, письма, 

фотографии. 
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Глава 3.Воспоминания Л. И. Любанской (Дергалевой) 

Людмила Ивановна Дергалева(Любанская) родилась в 1920 году в 

городе Новосибирске. В 1938 году окончила Урюпинский педагогический 

техникум и работала в Карелии, в поселке Куркиоки, учителем начальных 

классов. В начале войны военкомат направил ее на курсы санинструкторов. 

По окончании курсов она была откомандирована в Ленинградский военный 

госпиталь, который размещался в Инженерном замке. В 1942 году госпиталь 

разбомбили, и Л.И.Дергалева была направлена санинструктором в 

действующую 72-ю стрелковую  Павловскую Краснознаменную дивизию в 

Колпино. 

В своих воспоминаниях Людмила Ивановна пишет: «В первых числах 

июня 1941г. ,когда начались летние школьные каникулы меня Куркийокское 

Районо назначило начальником пионерского лагеря, 22 июня 1941г. за мной 

приехала комиссия и мы поехали на открытие лагеря в с.Яккима. Навстречу 

нам бежали, плакали и кричали женщины: «Германия напала на нас! Идёт 

война!».  Мы в недоумении остановили транспорт и побежали к бли-

жайшему радиоприемнику, где узнали о том, что фашистская Германия 

напала на нашу страну. Тут же передали призыв: Всем на защиту Родины! 

Мы повернули свой транспорт и поехали обратно в район. Там я, как и 

многие другие, пошла в военкомат. Нас долго там не держали, оформили и 

направили в полевой госпиталь, который должен был развёртываться 

недалеко от станции Териоки (сейчас это г. Зеленогорск). При госпитале че-

рез несколько дней были организованы занятия - курсы медицинских сестёр, 

для тех, кто не имел средней медицинской подготовки. Тут же принимали 

военную присягу. Помню, это было страшно и неожиданно для всех.  

Особенно стали эту проклятую, жестокую войну ощущать, когда 

стали поступать раненые. Наша задача состояла не только в том, чтобы 

как можно быстрее помочь раненым солдатам, но и в том, чтобы они 

быстрее выздоравливали, и пополняли ряды нашей армии для разгрома 

фашизма. Вот так я встретила страшную войну. В августе 1941г. наш 
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госпиталь должен был эвакуироваться в Новосибирск. Мы  доехали до 

Ленинграда, но Северная железная дорога была уже перерезана. 

Эвакуировать госпиталь не удалось. Всему персоналу госпиталя дали 

приказ: развёртывать госпиталь в Ленинграде, в помещении Инженерного 

замка и госпиталь стал называться не полевой, а эвакогоспиталь 1448. Вот 

тут-то мы и переживали страшные блокадные дни Ленинграда. К декабрю 

госпиталь стал голодать. Медикаментов стало мало, бинты и бельё для 

раненых стали стирать медсестры и санитарки. Бывало, сутки 

отдежуришь на посту, а сутки отдыха - стираем бинты и бельё для 

раненых. Энергии и сил становилось всё меньше и меньше, стали болеть 

цингой, умирать. С января 1942года начался в полном разгаре голод. Воды 

часто не было, света тоже. Наш госпиталь немцы часто обстреливали, во 

время воздушной тревоги тяжелораненых больных нужно было выносить в 

бомбоубежище, а это для нас, истощённых, было очень тяжело. 

Как нам было трудно - описать просто невозможно. Купить хлеба 

было невозможно, так как сто граммов хлеба стоили сто рублей (на рынке). 

Таких средств не имели, а какие были домашние вещи, мы проели ещё 

раньше. Ещё тяжелее было переживать голод тем, у кого в Ленинграде 

жили родственники. У меня была сестра, которой я помогала, т.е. делилась 

с ней своим мизерным пайком, ходила к ней два раза в неделю. Помню, 

положу в один карман шинели небольшой кусок сахара, в другой руке держу 

75грамм сухарей и бегу к ней, а жила она на ст. Обухово. Потом её 

эвакуировали на Большую землю. Чтобы сильно не хотелось есть во время 

дежурства, я, например, делала так: насыплю полстакана соли, залью водой 

и пью по глотку этот раствор всю ночь во время дежурства. Несмотря на 

такие трудности и голод, мы все свои обязанности выполняли 

добросовестно, были дисциплинированными, энергичными, к раненым и 

больным относились исключительнонежно и ласково, с душевной добротой. 

Расскажу один эпизод. К нам в госпиталь в наше отделение поступило 

несколько раненых солдат, и они всё время кричали, стонали. Они просили: 



13 

 

«Сестричка, дай какое-нибудь лекарство, чтобы уснуть». А у нас не было 

ничего такого, чтобы им помочь. Мы с одной сестричкой пошли на кухню к 

повару и попросили его, чтобы он дал нам столовую ложку пищевой соды. 

На посту мы разделили эту ложку соды аккуратно в порошки и дали 

больным на ночь выпить, а больным сказали, что это очень хорошее 

лекарство, которое уменьшит боль в ранах и им будет легче заснуть. И что 

вы думаете? Какая для нас была радость, когда утром больные нас 

благодарили, что они хорошо спали и раны меньше болели.  

В марте 1942 годав наш госпиталь попала бомба. Правое крыло 

полностью было разрушено. Много погибло раненых и сотрудников. Я была 

ранена. После ранения, подлечившись,  я изъявила желание получить 

направление непосредственно на передний край фронта. Меня направили 

продолжать службу в 9-й артиллерийский полк 72 стрелковойдивизии, где я 

и прослужила до конца войны, до 15 июля 1945 года, в должности сан-

инструктора. 

Свой первый бой я встретила в январе 1944 года. Это была битва за 

Ленинград! В это время я не ощущала ни страха, ни усталости, была всё 

время в гуще боя, оказывала помощь раненым. Когда была передышка, после 

боя мы, солдаты, были сильно усталые, так как гнали фашистов со своей 

земли почти без отдыха. Шли всё пешком, приходилось идти по 70км в 

сутки. Шли в основном в обход немецких войск, чтобы брать их в окружение 

и уничтожать. Иногда я успевала только написать письмо любимой маме, 

знала, что она очень за меня переживала.  У нее появился страх за меня 

после того, когда она в декабре 1941г. получила похоронную на сына (моего 

брата), который героически погиб, защищая Москву от фашистов. А еще 

необходимо было  пополнить санитарную сумку бинтами, йодом и другим 

перевязочным материалом. Если время оставалось, то стирала полотенца 

солдатам и себе. Самой любимой песней была «Катюша», а самый радост-

ный день во время войны - это полное снятие Ленинградской блокады, так 

как я пережила все 900 дней блокады: голод, холод, после таких жестоких, 
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тяжёлых боёв, в которых я участвовала и осталась живая. В январе 1944 

года меня приняли в члены КПСС, наградили медалями: «3а оборону 

Ленинграда» и «За боевые заслуги». Самый тяжёлый, печальный день во 

время войны для меня, это когда я получила известие о героической гибели 

моего брата.  

Даже в тяжелое время мы радовались шуткам, смеялись, 

поддерживали друг друга. В 1943 году стояли в Колпино. После завтрака 

старшина водил наше подразделение на военную учёбу. Я очень медленно ела 

и, естественно, всегда уходила почти голодная. Один из солдат мне 

предложил кашу сложить в носовой платок: «Как будет передышка, ты её 

съешь». Так я и сделала: кашу завернула в носовой платок, положила  в 

карман, а хлеб съела. Когда был перерыв, я вынула из кармана платок с 

кашей и стала есть. Старшина заметил, за недисциплинированность дал 

мне вне очереди наряд - послал работать на кухню. Я очень плакала. Всю 

ночь проработала на кухне.  Солдаты долго смеялись: «Людмила, ты, 

кажется, быстрее стала есть!». Когда вспоминаю этот эпизод, то 

становится и грустно, и смешно. Теперь, когда все тяготы фронтовой 

жизни давно позади, еще ярче встают в памяти воспоминания военных 

суровых лет.  

Хорошо помню бои под Нарвой. Наше подразделение было в 

окружении. Было много раненых. Я всё время оказывала раненым помощь. 

Думала: «Вот-вот немцы завладеют этим плацдармом, и мы будем в плену». 

Казалось, нет никакой возможности выйти из этого ада. Немцы заведут 

пластинки и кричат: «Русс, русс, танцуй!». Потом это прекращают, 

начинают кричать: «Русс, русс, сдавайся, мы хлеба вам дадим!». И так в 

течение всего дня. Но из окружения мы вышли, когда соседнее 

подразделение вызвало огонь на себя. Немец был разбит нашими войсками, и 

Нарва была освобождена от фашистов. Я была контужена, подлечили в 

санчасти и опять в бой.  

Это было уже на немецкой земле, в феврале 1945 года. Бои были очень 
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сильные. Я на поле боя оказывала медицинскую помощь раненым, их было 17 

человек, трое из них - тяжелораненые. Нас стал обстреливать фашистский 

снайпер. Мне нужно было перевести раненых в укрытие. С большим трудом 

удалось уложить их так, чтобы снаряды не смогли их достать. Когда наши 

войска сбили фашистского снайпера, раненые остались живые. Раненые мне 

с большой благодарностью и любовью сказали: «Ты, сестричка, святая!». 

Когда все стихло, я разыскала для помощи солдат, и мы отнесли раненых в 

санчасть. Я с ранеными солдатами находилась в небольшом домике, а на 

возвышенности, недалеко от нас, стояло в укрытии орудие, на прямой 

наводке - батарея. С утра был небольшой минометный обстрел со стороны 

немцев. Во второй половине дня я кормила обедом раненых. Вдруг слышу 

сильный грохот, когда выскочила из дома, вижу, совсем недалеко от нас, 

идут немецкие танки. Я вернулась в дом, взяла с собой 2 гранаты; одну 

закрепила за ремень, а другая - в руке и поползла к месту, где стояла наша 

батарея. Командир батареи был Гавриленко, воинского звания не помню. 

Немцы меня заметили и открыли минометный огонь. С большим трудом 

подползла к месту, где в укрытии стояла батарея. Вижу, орудие стоит, а 

солдат и комбата не было. Я стала кричать: «Кто тут есть?». Ко мне 

подбежали два солдата. У нас образовался расчет. Мы сразу же стали 

стрелять из орудия по танкам. Немцы этого не ожидали. Мы были рады, 

когда вскоре подбили три танка, остальные бросились в бегство. Снаряды 

на исходе. С большим трудом притащила ящик со снарядами. Когда немного 

затихло, побежала узнать судьбу раненых. Я так была рада, что они были 

спасены от смерти. Всё затихло, вернулись пехотинцы и наши батарейцы. 

Похоронили убитых, взяла их документы и пошла в штаб полка. Помню, 

командир полка подошёл ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Своей 

храбростью и отвагой ты сделала большое дело!». Дал указание 

приготовить на меня, и на бойцов, которые были со мной наградной ма-

териал - орден Ленина. С этим мы расстались. Пришла в батарею, а утром 

на следующий день вновь пошли вперёд. Вечером этого дня в нашу батарею 
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пришли два танкиста, которые разыскивали меня. Сказали, что хотят 

посмотреть на меня и познакомиться. Пожали мне руку и сказали, что я 

смелая и отважная, после чего вручили мне подарок - красивые кожаные 

женские сапоги. При вручении подарка объявили, что этот подарок от всех 

наших советских танкистов за храбрость и отвагу. Я поблагодарила их, для 

меня это было неожиданным сюрпризом. Сапоги  я долго хранила, а когда 

одевала их после войны, то носила очень бережно. 

Самый радостный день для меня был это день Победы - 9 мая, когда 

наш народ разгромил фашизм. Наши войска праздновали этот день в 

Чехословакии, в городе Милец. Помню, как нас хорошо, сердечно встречали 

чехи. С букетами цветов и угощениями. Когда нас расквартировали, то я 

попала к женщине, которая была со мной исключительно доброй, каждое 

утро пекла блины или оладьи, и всё угощала меня. Когда я сказала, что скоро 

поеду домой, она сшила мне платье из гипюра, попросила чтобы я 

сфотографировалась в нём. Я её просьбу выполнила, сфотографировалась и 

одну карточку оставила ей. Как это приятно вспоминать! Женщина на 

войне не перестала быть женщиной. Конечно, я научилась ненавидеть, но не 

разучилась любить и радоваться каждому дню, каждому, хоть маленькому 

знаку внимания, не разучилась петь и танцевать. Постоянно участвовала в 

концертных номерах художественной самодеятельности, радовала 

однополчан в минуты отдыха, несмотря на тяжелые армейские условия».  

Людмила Ивановна Любанская в тяжелые военные дни находилась на 

переднем крае боёв, не жалея здоровья спасала жизнь солдатам и офицерам 

советской армии, выполняла на фронте самую гуманную работу – 

возвращала после ранений солдат к жизни. Медицинская служба Советской 

армии своим самоотверженным трудом способствовала разгрому 

фашистской Германии. Более 70% раненых и 80% больных вылечивали в 

медицинских санитарных батальонах, санитарных частях, полевых 

госпиталях. Многие медработники были донорами – отдавали свою кровь для 

спасения жизни тяжелораненых. Из воспоминаний 
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Л.И.Любанской(Дергалёвой): «Я шла с наблюдательного пункта, где 

оказывала помощь раненым. Ко мне навстречу бежал солдат и кричал: 

«Девушка, подождите!». Я остановилась. Он подошел ко мне и спросил, 

какая у меня группа крови. Я сказала, что первая. «Ты мне и нужна, пойдешь 

со мной. Нам нужно спасти радиста». Я пошла за ним, бежали, если можно 

так сказать, как рысаки. Вошли в землянку, где лежал раненый. Рядом были 

врач, офицер и несколько солдат. Мне объяснили, что единственный радист 

после боя остался жив, но и того ранило и ему срочно нужно переливать 

кровь. Хотя бы немного, чтобы спасти. Я сняла с плеч санитарную сумку, 

шинель, и меня положили на приготовленный топчан и провели переливание. 

Для меня это было не впервые. После процедуры напоили чаем, записали мои 

данные, поблагодарили и на дорогу дали банку сгущенного молока. 

Наш народ победил в Великой Отечественной войне потому, что в 

любой обстановке, даже перед смертельной опасностью, солдаты и 

офицеры не теряли стойкости, самообладания, верили в победу, любили 

нашу Родину и ненавидели врага. А вдохновляла на Победу наша 

Коммунистическая партия – партия Ленина. Вот таким бесстрашием, 

упорством, мужеством, стойкостью и отвагой наша Красная армия в бою, 

а народ в тылу, разгромили и уничтожили проклятого врага». 

Людмила Ивановна принимала участие в боях по разгрому немцев под 

Ленинградом: бои за освобождение городов Павловск, Луга. Прорыв 

обороны противника на Карельском перешейке. Участвовала в освобождении 

города Выборга и столицы советской Эстонии – Таллина, в окружении и 

разгроме Оппельнской группировки противника, в захвате опорного пункта 

обороны немецких захватчиков города Нейссе, в освобождении территорий 

Польши и Чехословакии, в разгроме врага в его логове- фашистской 

Германии. За выполнение боевых заданий во время Великой Отечественной 

войны, Людмила Ивановна была награждена орденом Красной Звезды, 

орденом Великой Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 



18 

 

Германией».Всего 17 боевых наград. 

После окончания войны Людмила Ивановна вернулась к мирному 

труду, к избранной ею в молодости специальности – воспитателя детей, 

работала в детском саду №5 при Пушкинском высшем командном училище 

радиоэлектроники. Её знали как чуткого, добросовестного, знающего своё 

дело воспитателя, работающего, не считаясь со временем. Потеряв своего 

больного  ребенка, она отдавала свою материнскую любовь чужим детям, 

которые стали ей родными. За добросовестный труд в мирное время 

Людмила Ивановна отмечена грамотами, благодарностями,  медалью 

«Ветеран труда». После выхода на пенсию, являясь членом Совета ветеранов 

Пушкинского района, занималась военно-патриотическим воспитанием 

молодежи, проводила уроки Мужества и среди учащихся школы №530, была 

частым гостем в школьном музее Боевой славы 175 АЛМП, где встречалась с 

боевыми товарищами. Умерла в 1999 году. В фондах нашего музея хранится 

тетрадь с рукописными воспоминаниями Людмилы Ивановны, партийная 

характеристика (копия), статья из боевой газеты «Славная патриотка» 

(копия), стихотворение от бойцов 9-го артполка 72 стрелковой дивизии 

(копия), Грамота от командира дивизии (копия). 
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Заключение 
 

Проанализировав воспоминания участниц Великой Отечественной 

войны, я была поражена героизмом и отвагой советских женщин на  фронтах 

в дни суровых испытаний. У всех воспоминаний посыл один – никто из 

женщин никогда бы не хотел вновь оказаться на войне, зато все хотели бы, 

чтобы войны вообще не было, никогда.  

В моей работе отражены истории двух простых советских девушек, 

мирную жизнь которых война разделила на две части: до войны, и во время 

войны. До войны у каждой из них была своя интересная жизнь, мечты, 

планы. Они могли и не встретиться, но война объединила их судьбы. А 

сколько их таких было молодых, отважных? Говорят, что у войны не женское 

лицо. Но ведь, несмотря на чудовищные условия, женщины на войне 

продолжали оставаться женщинами, они испытывали те эмоции, которые, 

казалось бы, неуместны на войне. Любили, как в мирное время, боялись 

темноты и всего того, чего обычно боятся женщины, стремились даже на 

фронте выглядеть красивыми, умели замечать красоту вокруг, чувствовать 

ее. И все это на войне, когда кругом смерть и кровь. А это значит, что у 

войны и женское лицо! 

Я хочу продолжить свою работу в следующем году и, открыть новые 

имена, мало кому известного женского героизма. В фондах нашего 

школьного музея меня есть небольшая коробочка с ампулами нашатырного 

спирта, датированная 1943-м годом. Она принадлежала Кондратьевой 

(Петровой) Марии Ивановне - лейтенанту медицинской службы, 

военному фельдшеру 175 Армейского Лужского минометного полка. 

История этой отважной женщины, принимавшей участие в защите своей 

Родины – тема моей следующей работы. 

Мне очень хочется, чтобы мою работу прочитало как можно больше 

людей, чтобы они узнали имена храбрых женщин 175 АЛМП, вставших на 

защиту Родины, семьи, будущего. Я хочу, чтобы сегодняшняя молодежь 

знала, что рядом с мужчинами в строю всегда шла хрупкая, но храбрая 
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женщина. 

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь, но я уверена, что 

истории о войне, которые я узнала из воспоминаний ветеранов, я передам и 

своим детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты. Еще до конца 

не дописана летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыла лишь одну 

страничку истории. Но ведь тысячи таких бойцов, тружеников тыла спасли 

нашу страну, наш народ, нашу Родину. Война не обошла стороной ни одну 

семью. В каждой были свои герои и свои жертвы! Вечная им память! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Список литературы и источников 

1. Архив школьного музея Боевой  Славы 175-го Армейского Лужского 

минометного полка  

2. Буканов М. Путь минометчиков 175-го//Бюллетень советского комитета 

ветеранов войны №5(82),Москва – 1980г. 

3. Буканов М. Пушкинцы в боях за Родину//Блокнот агитатора №35, декабрь 

1984г. 

4. Воспоминания А.Д.Семёновой – ветерана 175-го АЛМП 

5. Воспоминания Л.И.Любанской – ветерана 72-й стрелковой  Павловской 

Краснознаменной дивизии 

 

Электронные справочные ресурсы: 

 

6. https://pamyat-naroda.ru/warunit/175%20минп/ 

7. https://pushkin.ru/news/carskoselskay-gazeta/2013-12-09-18-43-53.html 

8. https://rkka.wiki/index.php/175_минометный_полк   



22 

 

Приложение 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиции школьного музея Боевой Славы 175-го АЛМТ, 

 фото 2020 года 

Открытие Зала Боевой славы 175-го АЛМП, 1975г., 

 фото из архива музея 
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Основные фонды школьного музея  

Боевой Славы 175-го АЛМП, фото 2020г. 
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Семёнова Антонина, 1943г.Фото из архива 

школьного музея 
 

 

Фронтовые подруги Семенова Антонина 

и Иванова Екатерина, 1943г. Фото 

изархива школьного музея 
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Семёнова А.Д., 2010г., фото их архива 

школьного музея 

Встреча ветеранов 175-го АЛМП, 09.05.1987г., фото из 

архива школьного музея. Семенова А.Д. в нижнем ряду, 

крайняя слева 
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Л.И. Любанская (Дергалёва), 1942г., 

фото из архива школьного музея 

Стихотворение (копия), 1944г.,  

из архива школьного музея 
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Грамота (копия) Л.И.Любанской, 1945г.,  

из архива школьного музея 
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