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Цель работы
Цель реферата изучить положение в городе 
Гатчина в период Великой Отечественной 
войны.
В реферате поставлены следующие задачи: 

⚫ проанализировать ход событий и основные 
факты заявленного периода;

⚫ рассмотреть влияние                            
немецких оккупантов на                     
историю города;

⚫ последствия немецкой       оккупации.



Введение
⚫ Шестьдесят два года назад победой советского 

народа над немецко-фашистскими 
захватчиками завершилась Великая 
Отечественная война. Тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю советских людей, в полной 
мере пришлось пережить и жителям города 
Красногвардейска и Красногвардейского 
района - так до 23-го января
1944 года назывались город 
Гатчина и Гатчинский район.



⚫ К сожалению, в литературе весьма скромно представлена 
хронология периода оккупации Гатчины и района. 
Причиной тому - слабая источниковедческая база и 
неразработанность темы. Повседневная жизнь 
рядового человека в 
условиях фашистского 
террористического режима, 
бытовые условия, поиск 
средств существования, 
удовлетворение материальных, 
культурных и иных 
потребностей, отношения с немецкой администрацией и 
органами «местного самоуправления», другие важные 
стороны человеческого бытия - сведений об этом нам 
старшие поколения почти не оставили. Поэтому я считаю, 
тему реферата актуальной.



Начало военных действий
Несколько слов о том, что представляли собой 
город и район в первой половине 1940-х годов. 
За два года до войны территорию 
Красногвардейского района урезали - земли, 
расположенные по линии Витебской железной 
дороги, а это сельсоветы Антропшинский, 
Покровский, Сусанинский, Минский и поселок 
Вырица передали Слуцкому (Павловскому) 
району, а Слудицкий, Новинский и Кременский 
сельсоветы - перешли к Оредежскому (обратно в 
Гатчинский район обе группы сельсоветов 
вернулись в 1950-е годы).
Во время войны в состав Красногвардейского 
(Гатчинского) района входили также Луговской, 
Пехенецкий и Ящерский сельсоветы. В 1950-е 
годы их снова передали Лужскому району. Вот 
такая «история» с географией вышла в районе. 



⚫ Война губительно отразилась на 
численности населения Гатчины и района. 
На 1 января 1939 года город насчитывал 
38200 жителей, а район - 97400. Через два 
с половиной месяца после освобождения 
Гатчины - 15 апреля 1944 года в ней 
насчитывалось 3486 жителей, а в районе - 
13627. Большая часть населения была 
насильно вывезена оккупантами в 
Германию и Прибалтику или же 
эвакуирована соплеменниками на их 
историческую родину - в Финляндию.



22 июня 1941 года 
Фашистская Германия вероломно 
напала на СССР. Началась Великая 

Отечественная война 
советского народа за честь, свободу и 
независимость Родины. Рано утром командир 
авиационного соединения в Красногвардейске 
полковник И.Я.Новиков получил приказ 
командующего ВВС Ленинградского военного 
округа генерал-майора А.А.Новикова о 
приведении подчиненных частей в боевую 
готовность. 



27 июня 1941 года во исполнение решения 
Военного Совета Северного фронта и 
Ленинградского обкома ВКП(б) о строительстве 
Красногвардейского укрепленного района, 
заместитель заведующего отделом оборонной 
промышленности обкома партии М.А.Фишман, 
назначенный уполномоченным обкома на 
строительстве Центрального сектора 
Красногвардейского укрепрайона, совместно со 
специалистами Инженерного управления штаба 
округа подполковником Чернышевым и 
майором Алексеевым приступили к 
рекогносцировке местности на территории 
Красногвардейского района и составлению 
плана оборонительных работ. Эта сложная и 
трудоемкая работа была выполнена в течение 
двух суток.



28 июня исполкомы  Красногвардейских 
городского и районного Советов на основании 
постановления обкома ВКП(б) и 
Леноблисполкома приняли решение «Об 
объявлении трудовой и гужевой повинности» 
для строительства оборонительных сооружений 
на подступах к Красногвардейску. Трудовая 
повинность распространялась на все 
трудоспособное население (мужчины от 16 до 
50 лет, женщины от 16 до 45 лет), за 
исключением рабочих оборонной 
промышленности, больных, беременных 
женщин и кормящих матерей. Каждый 
мобилизованный на оборонительные работы 
обязан был прибыть с постельными 
принадлежностями, топором и лопатой. 



24 июля 1941 года фашистская авиация совершила первый 
налет на Красногвардейск.
30 июля в Красногвардейске началось формирование 42-й 
армии. Еще 20 июля в городе, в здании 2-й (ныне 4-й) 
средней школы разместилось переведенное из Выборга 
полевое управление расформированного 50-го стрелкового 
корпуса. Командующим новой 
армии был назначен бывший 
командир этого корпуса 
генерал-майор В.И.Щербаков, 
в штабе округа сформирована 
рабочая группа из пяти офицеров, 
занимавшаяся вопросами 
комплектования армии. 
Формирование полевого управления

 и штаба армии было возложено на 
начальника штаба – генерал-майора 
Н.И.Беляева.



2 сентября 1941 года в Красногвардейске закончилось 
формирование 42-й армии Ленинградского фронта. 
Командующим армии был назначен генерал-лейтенант Ф.
С. По данным В.А.Соколова состав и численность войск 
42-й армии на то время были такими: 291-я стрелковая 
дивизия (10 тыс, человек), 2-я и 3-я гвардейские 
дивизии народного ополчения по 11326 и 1031 человек, 
Красногвардейский УР вместе с управлением и 14 
отдельными артпульбатами (11 тыс, человек), а также 
около двух десятков танковых, артиллерийских и 
специальных частей и подразделений. Общая 
численность боевых «штыков» 42-й армии составляла 40 
тысяч человек, т.е. менее половины штатной 
численности.



⚫ Захватив город, немцы стали 
устанавливать свои порядки. 
В знак особых военных заслуг 
командующего 18 армии 
генерал-полковника 
Линдемана приказом 
генерала-фельдмаршала 
фон Лееба город был 
переименован в 
Линдеманштадт. Однако ни 
среди местного населения, ни 
среди оккупационных властей 
это название не прижилось.

Город после захвата



⚫ В годы войны в здании музея в Арсенальном 
каре было расположено общежитие летчиков 
люфтваффе, в Кухонном каре – публичный дом, 
а в подвальных помещениях – склады 
продовольствия и медикаментов.

⚫ Буквально  через месяц после начала 
оккупации Красногвардейска горожане увидели 
паучью свастику, укрепленную на самой 
вершине обелиска Коннетабль. Более двух лет 
торчала она зловещим символом гитлеровского 
«нового порядка», который обошелся жителям 
города очень дорого. 
Почти 80% населения Гатчины 
были уничтожены или угнаны 
в рабство в Германию.    



⚫ б ноября подвергся штурмовке и 
Красногвардейский аэродром, на котором были 
уничтожены 5 самолетов и повреждено 8.

⚫ 5 марта 1942 года Разведотделом 
Ленинградского фронта в Красногвардейск 
направлена группа разведчиков из 4-х человек, 
возглавляемая Н.М.Макаровым. В ее состав 
входили А.Е.Лаврентьев, М.В.Васильева и А.А.
Якман (бывшая закройщица из 
Красногвардейска, финка по национальности). 
До мая 1942 г. группа успешно работала, 
передавая командованию ценные сведения о 
противнике. 5 мая связь с разведчиками по 
неизвестной причине прекратилась, их судьба 
осталась неизвестной и все они числятся 
пропавшими без вести.



⚫ 23 марта 1942 года в 
Красногвардейске 
неизвестными народными 
мстителями был смертельно 
ранен начальник эйнзатц-
группы «А», 
бригаденфюрер СС           
Ф. Шталлекер



30 июня 1942 года в 
северо-западной части дворцового парка, 

носящей название 
«Сильвия», немецкими карательными 
органами казнены 25 молодых людей: 15 
гражданских жителей города и 10 советских 
военнопленных, содержавшихся в пересыльном 
лагере Дулаг-154. В документах полиции 
безопасности они обобщенно именовались 
«партизанской группой», а в историю Гатчины вошли 
как «комсомольцы - подпольщики». Объединенные 
единой целью - бороться против ненавистных 
фашистских захватчиков, они готовились уйти в лес 
к партизанам, чтобы влиться в их ряды или же 
перейти линию фронта и вступить в Красную Армию. 

Дело комсомольцев-подпольщиков



⚫ Но по доносу подлого человека их 
арестовали и обвинили в «активной 
антигерманской деятельности». На самом деле, из 
материалов следствия можно заключить, что на тот 
период из них активную антифашистскую борьбу вели 
всего несколько человек - разведчица Красной Армии 
Надежда Федорова, руководители групп Сергей Степанов 
и Александра Дрынкина, ее помощницы Евдокия 
Потапова, Валентина Дмитриева, Екатерина Шилова и 
еще 3-4 человека. Остальные только имели намерение 
бороться. Сколачивание группы велось без должной 
конспирации и даже без соблюдения элементарной 
осторожности, и расплата за это не заставила себя долго 
ждать. Дело в том, что 23-летний Сергей Степанов был в 
близких отношениях 
с 33-летней Верой 
Воронцовой. 



Забеременев от него, она предложила ему жить с ней совместно, но 
тот отказался и, на свое несчастье, посвятил ее в свой план ухода 
к партизанам. Дело усугубил крайне неприятный инцидент. 
Воронцова, будучи нечистой на руку, попалась на краже личных 
вещей, что по немецким законам сурово наказывалось. Вероятно, 
чтобы «задобрить» гестаповского следователя и получить 
снисхождение, она, обозленная на Степанова за отказ, сообщила о 
его планах гестаповцу. Случилось это 26-го июня. В тот же вечер 
начались аресты и на следующий день все участники 
готовившегося побега уже сидели в камерах. В течение двух дней 
их допрашивали, применяя жестокие пытки, и в последний день 
июня расстреляли. Гатчинцы 
увековечили память о них в 
названиях городских улиц и 
особым мемориалом в парке 
Сильвия, но в официальную 
историю антифашистского 
подпольного движения на 
оккупированной территории 
СССР деятельность гатчинских 
партизанов не вошла, поскольку не была «охвачена» партийным 
руководством.



«Дулаг – 154»
⚫  После захвата немцами 

Гатчина стала центром 
карательных органов в этой 
местности. Приказом генерал-фельдмаршала 
фон Лееба Гатчина была переименована в 
Линдеманштадт. На территории района были 
открыты несколько крупных концлагеря, в 
Гатчине открыт концлагерь «Дулаг 154». 
Филиалы этого концлагеря располагались на 
территории бывшего военного аэродрома, 
возле Балтийского вокзала, на улицах 
Хохлова, Рощинской, в Красных казармах, в 
полуразрушенных помещениях бывшей 
граммофонной фабрики.



⚫ Лагерь был предназначен для 
военнопленных, евреев, большевиков,  в 
него попадали те, кого немецкая полиция 
посчитала подозрительными, судьба 
арестантов была предрешена. 

⚫ Стоит упомянуть о «Памятке об охране 
советских военнопленных», изданную в 
Берлине 8 сентября 1941 года. Данная 
памятка с особым усердием                     
выполнялась на территории             
«Дулага 154»:



⚫ В сентябре 1941 года в Гатчину были 
переброшены специальные зондеротряды и 
эйзанцгруппа «А». С расквартированием 
эйзанцгруппы «А» в Красногвардейске старинный, 
исторический, утопавший в содах и парках город 
превратился в настоящий ад для коренных 
жителей. Впрочем, не только для коренных. 
Гитлеровцы согнали сюда десятки тысяч жителей 
из прифронтовой полосы – Стрельны, Красного 
Села, Петергофа, Пушкина, Павловска и других 
населённых пунктов.

⚫ Именно тогда лагерь «Дулаг 154» начал работать 
в полную силу. Ежедневно всё это разнонародное 
население процеживалось через густую сеть 
карательных служб. Руководил лагерем лично 
генерал-майор Шталекер. Все схваченные 
эсесовскими командами люди прямиком попадали 
сначала в комендатуру, а потом в лагерь.



⚫ Поднимая документы из архива 
«Гатчинского краеведческого музея» я 
обнаружил интересные факты о так 
называемой  «регистрации узников». Все 
коммунисты и комсомольцы, партийные 
работники, писатели и учёные, журналисты, 
советские активисты любых 
национальностей проходили под одной 
рубрикой – «евреи». 

⚫ Члены подпольных организаций, 
партизанских движений, издатели 
подпольных листовок и газет – эти группы 
заключённых были зарегестрированны как 
«враги рейха».



⚫ 20 января части 63-й стрелковой дивизии 
полковника А.Ф.Щеглова (впоследствии Герой 
Советского Союза, генерал армии), освободив 
накануне Красное Село и взяв Дудергофские 
высоты, вступили с севера на территорию 
Красногвардейского района. На следующий 

день их сменили полки 
120-й стрелковой дивизии 

полковника А.В.
Батлука, которой была поставлена 

боевая задача наступать на 
Красногвардейск (Гатчину) на главном 
направлении и во взаимодействии с другими 
соединениями освободить город.

Гатчина после освобождения



Интересную статью обнаружили поисковики в 
немецком журнале «Alter Kameraden» № 
9,10 за 1993 год. К ней приложен план 
Гатчины и окрестностей с указанием 
позиций, занимаемых батальоном из 
оперативной группы «Гризбах». В статье 
утверждается, что авангард наших войск  
достиг северной окраины Гатчины еще 22 
января!



⚫ Южная часть города была освобождена 
воинами 201-й стрелковой дивизии под 
командованием Якубовича. Особо упорные 
бои завязались на реке Ижора. Противник 
использовал здесь долговременные 
укрепления, построенные нашими 
горожанами в 
начале войны.
Поэтому атаки 
наших пехотинцев 
и танковых частей 
не удались. 
Сражение носило 
ожесточенный характер.



⚫ Решающую роль в освобождении Гатчины сыграла 120-я 
стрелковая дивизия полковника А.А.Батлука, состоявшая 
из трех стрелковых и одного артиллерийского полков, 
отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона, отдельного саперного батальона, других 
частей и подразделений. Первым ворвался в Гатчину 
второй батальон 289-го полка под командованием В.Н.
Миронова. 

⚫ Прославился в боях за город Г.В.Кустов. Одним из 
первых он подошел к окраинам Красногвардейска, 
проник с пулеметом 
на чердак одного из 
домов и открыл огонь 
по врагу. Он сорвал 
контратаку врага, 
но сам был смертельно 
ранен.



⚫ Когда наши войска вошли в Гатчину, здесь 
бушевало 24 пожара. Гитлеровцы подожгли 
дворец, граммофонную фабрику, дом Советов и 
другие крупные здания, взорвали 
электростанцию, водопроводную сеть, 
хлебозавод, ряд других предприятий. Силами 
воинских частей пожары были ликвидированы.

⚫ Чувство гордости вызывают у меня бои за 
Гатчину. Работая над материалом, общаясь с 
ветеранами, я увидел, какое большое желание 
победить было у людей в то время, я 
восхищаюсь их 
мужеством  и героизм.



Заключение
С каждым годом все дальше и дальше от 

нас уходят события тех 40-х, события 
Великой Отечественной войны. Но каждый 
житель города Гатчины свято хранит память о тех, кто 
пережил страшные годы оккупации. Груды развалин 
оставили фашисты после себя, погубленные жизни, 
исковерканные судьбы.

⚫ На территории города и района находится множество 
памятников, мемориалов, обелисков, посвященных 
подвигам наших предков. Практически каждое здание 
Гатчины напоминает нам о войне.

⚫  В своей работе я попытался восстановить события 
борьбы моих соотечественников с фашистскими 
захватчиками, их жизнь в оккупации. Изучив материал 
по данной теме, мне и сегодня многое трудно 
представить. Например, каким мужеством надо было 
обладать тем, кто в трудных условиях оккупации 
поднялся на борьбу с врагом. 



⚫ Очень дорого обошелся жителям города «новый 
порядок». Почти 80% населения Гатчины были 
уничтожены или угнаны в рабство в Германию. 
Гитлеровцы регулярно совершали казни советских 
жителей города и района за участие в подпольном 
движении, за помощь партизанам, за саботаж. 

⚫ Но несмотря ни на какие трудности мои земляки 
разоблачали активную фашистскую пропаганду, 
распространяли среди населения сводки 
Совинформбюро, собирали сведения о немецких 
частях, их действиях и передавали советскому 
командованию. 



⚫ Конечно, были и те, кто поддался фашистской 
пропаганде, вступил в ряды РВА, встал на путь 
предательства, занимался мародерством. Однако таких 
людей было не так много. Фашистская пропаганда имела 
обратный результат: народ сплотился для борьбы с 
врагом.
Важность своей работы я вижу в том, чтобы сохранить 
историческую память. Это благодарность людям, подвиг 
которых не всегда оценен 
по достоинству. Те ветераны 
войны, с которыми мне 
пришлось встречаться, 
работая над этой темой, 
не упоминали о своих 
наградах. Главным для 
них была Победа.
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