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ВВЕДЕНИЕ 

Большой род, в котором мне отведена своя особая роль, является 

результатом жизни Логиновых, Карюкановых, Черкуновых, Тыровых, а также 

многих других и в том числе, о которых и пойдет речь в данной работе, 

Костылевых — через генеалогическую цепочку поколений которых извилистой 

цветной лентой пробегает военная история, сквозь годы семейной летописи. 

Как же всё-таки разнообразна палитра лент: 

Белый — как символ контрреволюции – обнаружил себя еще в конце 

XVIII столетия в период Великой французской революции — в белых кокардах 

и лентах на шляпах роялистов, преданных Людовику XVI. Пожалуй, и на 

российской революционной почве, взрыхленной Семнадцатым годом прошлого 

века, в контексте «французских стереотипов» белая символика явилась знаком 

«законности и порядка», законом монархии, «старого режима», знаком 

контрреволюции. 

Красный – означает державность нашего Отечества, энергию, мощь 

государства и кровь, которая была пролита на многочисленных войнах. 

Чёрный и оранжевый – цвета святого Георгия Победоносца. По легенде, 

его трижды пытались казнить, но два раза он оживал. Поэтому три черные 

полосы – это смерть, а две оранжевые – воскрешения Святого Георгия. 

Синий – символизирует правду, благородство и верность. 

Каждая лента – это история каждого человека, прошедшего сложный и 

суровый путь, но не только с горестями и разочарованиями, а и с радостями, 

достижениями и победами. Все личности достойны светлой памяти, хотя бы за 

мужество, которое проявляли в определённый отрезок времени. И речь пойдёт 

о победителях, людях верных своему Отечеству, своей Родине, порой 

явившейся для них жестокой злой мачехой. 

В этой работе речь пойдёт о линии Костылевых – системной линии моих 

прародителей. 
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РАЗДЕЛ 1. КОСТЫЛЕВЫ НА РУБЕЖЕ 

ЦАРСКОЙ РОССИИ 

И НОВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ЭПОХИ 

        В период ещё стабильного 

существования Российской империи, для 

обеспечения безопасности границ и 

целостности государства, требовалось много 

сил и ресурсов. В особенности русская 

держава нуждалась в военной мощи для 

Рисунок № 1. Прапрадед Костылев Павел Максимович 

борьбы с врагами как внешними, так и внутренними, желающими 

ослабить Россию. В те годы, основная масса мужского населения была верна 

идеалам Отечества, чтила долг перед Родиной, а служба в армии считалась 

достойным и почётным делом. 

1.1. Костылев Павел Максимович — бравый солдат русской армии 

Прапрадед КОСТЫЛЕВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ родился в 1887 году в 

деревне Боровинка (Копеецкая), Шенкурского уезда, Архангельской губернии. 

Всю свою жизнь прожил в этих краях, занимался личным хозяйством, 

совместно с деревенскими мужиками по таёжным речкам ходили на выгонку, 

сплавляли лес для строительства своих домов. В 20 лет был призван на службу в 

95 пехотный Красноярский полк.     На фотографии (рисунок № 1) молодой Павел 

Максимович, как раз в период нахождения в составе вышеуказанного армейского 

формирования в Архангельске – бравый, черноусый брюнет, с карими глубоко 

посаженными глазами. 
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Надо понимать, что тогда 95 пехотный Красноярский полк был одним из 

знаковых военных институтов – пехотная воинская часть русской императорской 

армии. Полк был сформирован 29 ноября 1796 года из 4-го батальона 

Эстляндского егерского корпуса под названием 6-го егерского батальона. 6 апреля 

1863 года в Мариенгаузене из 4-го резервного батальона и бессрочноотпускных 

был сформирован двухбатальонный Псковский резервный пехотный полк, 

который 13 августа 1863 года был назван Красноярским пехотным полком и 

приведён в состав трёх батальонов с тремя стрелковыми ротами. [2] 

При формировании Красноярскому полку были переданы Георгиевское 

знамя, Георгиевские трубы и знаки на шапки, пожалованные 5-му егерскому 

полку. 25 марта 1864 года полку присвоен номер «95». Он принимал участие в 

войнах Второй, Третьей и Четвёртой коалиций, в Отечественной войне 1812 года, 

Заграничных походах 1813 и 1814 годов, Польской кампании 1831 года, и 

Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

За отличную службу, полк был награжден следующими знаками отличия: 

 Георгиевское знамя с надписью: «За отличие при усмирении Польши в 

1831 г.» и «1797-1897», с Александровской юбилейной лентой; 

 Георгиевские трубы с надписью: «За отличие в течение кампании 

1807 г. против французов»; 

 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие в 1812, 1813 и 

1814 гг. и за турецкую войну 1877 и 1878 гг.». [3] 

Павел Максимович умер относительно рано – в 38 лет, – перед этим сильно и 

долго проболев. Не стало его в 1925 году. К сожалению, рассказать о военных подвигах 

прапрадеда нет возможности, так как сделанный запрос в ГВИА нужной информации не 

предоставил. 

1.2. Костылев Василий Максимович — белая трагедия России 

Двоюродный прапрадед КОСТЫЛЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 

(рисунок № 2) родился 31 декабря 1886 года там же, где и прапрадед Павел 
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Максимович, только на год раньше. 

Василий Максимович имел не менее 

интересную военную карьеру.  

Сначала проходил службу в 3-й роте 

лейб – гвардии Гренадёрского полка  в 

звании в фельдфебеля. Потом, в 1916 

году, окончив 1-ю Ораниенбаумскую 

школу прапорщиков, стал командиром 

роты 1-го транспорта. На 27.11.1918 

находился в составе белых войск  

 

Рисунок № 2. Двоюродный прапрадед Костылев Василий Максимович 

Северного фронта – в Офицерской пехотной школе. В 08.07.1919 служил 

в 3-м Северном стрелковом полку. С 31.08.1919 в звании поручика. [4],[11],[15] 

В середине февраля 1920 года Северный фронт распался. Разагитированная 

большевиками, уставшая от войны, армия генерала Миллера потерпела поражения 

в пропагандистско-идеологической войне и перестала существовать как единое 

целое. Часы белого Архангельска были сочтены. Главнокомандующий предложил 

план отступления на Мурманск, неосуществимый, как оказалось, в той 

реальности. Ситуация осложнялась суровой зимой с 30-градусными морозами и 

коротким световым днем. Река Северная Двина и значительная часть Белого моря 

были покрыты льдом. Для эвакуации в Архангельск штабов, семей офицеров, 

административных учреждений и простых гражданских прибыл ледокол «Козьма 

Минин». В распоряжении белых к зиме 1919-1920 гг. было несколько ледоколов и 

ледокольных судов, однако их экипажи нельзя было считать надежными.  

Каждый белогвардеец задумывался о своей дальнейшей судьбе в случае 
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их поражения. Многие желали проявить лояльность к будущей власти и тем 

самым сохранить себе хотя бы жизнь. 

26 февраля «Минин» (рисунок № 3) и «Ломоносов» пришли в порт 

Тромсе. Приём, оказанный им норвежцами, превзошел все ожидания – русским 

устроили торжественную встречу. 

Рисунок № 3. Ледокол «Минин» 

Норвежское правительство само прислало Миллеру предложение 

устроиться с его людьми в более крупном городе Трондхейме, а когда он 

ответил согласием, тут же поинтересовалось сколько для русских потребуется 

одежды и белья. Переходом в Трондхейм и завершилась эта полярная эпопея. 

На Архангельском фронте удаленные восточные участки – Печорский, 

Мезенский, Пинежский – после прорыва на центральном направлении сразу 

очутились в глубоком красном тылу, обреченные на тяжелый плен. Войска 

Двинского района, которые по штабным планам должны были соединиться с 

Железнодорожным для движения на Мурманск, не смогли этого сделать. Эти 

планы оказались нереальны, и остатки частей отступали на Архангельск, где и 

капитулировали, застав в городе уже советскую власть. [5] 

Так же неожиданно, однако в начале 20-х гг. именно Берлин, недавняя 

столица главных противников России в Первой мировой войне, стал одним из 

первых городов, принявшим огромный поток русских беженцев. Популярная 

немецкая газета «Vossische Zeitung», выходившая в Берлине, в статье «Новое 

великое переселение народов» в выпуске от 6 января 1922 года писала: 

«Согласно актуальным исследованиям, около миллиона граждан 
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Российской империи покинули родину в годы Гражданской войны и после 

образования СССР. Многие считали себя изгнанниками, элитой, наказанной 

историей за вековой эгоизм. Германия стала страной, первой принявшей на 

долгое пребывание до 200 тысяч эмигрантов из России. Берлин превратился в 

центр эмиграции – около ста тысяч русских в начале 1920-х годов пытались 

выжить в столице голодной и холодной побежденной Германии. 

Бывших баронов и графов, офицеров и цвет интеллигенции постигло 

резкое понижение социального статуса. Военные были вынуждены, по 

выражению Врангеля, сменить «шашку на лопату и винтовку на плуг». [6] 

Среди эмигрантов оказался и Василий Максимович, который за период 

службы в царской армии был награжден: 

 Георгиевским крестом 2-й степени № 19006, который был пожалован Его 

Императорским Величеством Государем Императором на смотр 15.12.1915 в м. 

Подволочиск за мужество и храбрость, проявленные в боях текущей войны, а также 

был назначен фельдфебелем 3-й роты лейб-гвардии Гренадёрского полка. [23] 

 позже Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. 

1918 находился в составе белых войск Северного фронта, в званиях 

прапорщика, а затем поручика 3-го Северного стрелкового полка, был удостоен 

следующих наград: 

 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» за боевые 

отличия – Приказ Марушевского от 08.07.1919 № 253. 

 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом за боевые 

отличия - Приказ Миллера от 08.09.1919 № 273. 

 Орден Святого Равноапостольного и Великого Князя Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом за боевые отличия – Приказ Миллера от 15.01.1920 

№ 23. [12] 

Умер, Василий Максимович, в Берлине 5-го февраля 1944-го года, перед 

этим долго проболев. О его смерти сообщила супруга в эмигрантской газете. 
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Тогда был самый разгар Великой Отечественной войны, и кто бы мог подумать, 

что в это самое время, племянник Василия Максимовича – Костылев Сергей 

Павлович, - был на фронте, защищая свою Родину – могучую страну Советский 

Союз от фашистских захватчиков. [1], [7], [9], [13], [14] 

РАЗДЕЛ 2. ТРАГЕДИИ И ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945) — война 

СССР против вторгшихся на его территорию нацистской Германии и её 

союзников. Является важнейшей составной частью Второй мировой войны, в 

ходе которой Красная Армия разгромила вооруженные силы Германии, изгнала 

их из Советского Союза и освободила оккупированные Третьим рейхом страны 

Восточной и Центральной Европы.  

2.1. Костылев Сергей Павлович — коммунист на защите Отечества 

Мой прадед КОСТЫЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (рисунок № 4) так 

писал о себе в своей автобиографии (оригинальная грамматика и пунктуация 

сохранена): «Родился я 15.10.1918 в семье крестьянина Архангельской области, 

Ровдинского района, Усть-Пуйского сельсовета, деревни Копеецкой. По 

национальности русский. Родители Костылев Павел 

Максимович и мать  

Костылева Мария Фёдоровна, как до революции, так 

и после революции занимались землепашеством в 

деревне Коппеецкой, в 1933 году вступили в колхоз 

«Красная Вага». Я в 1927 году начал учиться и в 

1933 году окончил 7 классов Ровдинской НСШ. 

Затем стал помогать матери в сельском хозяйстве. 

Рисунок № 4. Прадед Костылев Сергей Павлович  
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Работал на сезонных   работах лесозаготовках, на сплаве леса.  В 1936 году 

окончил 4-х месячные курсы трактористов в гор. Вельске, Архангельской 

области и работал трактористом в течение 3-х лет до 1938 года. Член КПСС с 

1942. года, партбилет № 01758334, выдан политотделом 66-й тяжелой 

миномётной бригады в августе 1954 года. Принят парторганизацией 151 

автомобильной роты подвоза 83-й Горно-стрелковой туркестанской дивизии. 

Служба в Советской Армии. Призван в Советскую Армию Ровдинским 

райвоенкоматом Архангельской области 19 октября 1939 года и зачислен 

красноармейцем в 230 лёгкий артиллерийский полк 71 СД Сибирского ВО. 

Полк дислоцировался в гор. Кемерово Новосибирской области. 

С 1 января 1940 года я переведен в 56 отдельный автотранспортный 

батальон, который вновь сформирован в г. Новосибирске. В январе 1940 года 

батальон переехал в г. Ташкент Чирчикские лагеря и вошёл в состав 168 

мотодивизии Средне-Азиатского Военного округа. 

В этом авто-батальоне я получил удостоверение шофёра 3 класса и 

некоторое время работал на грузовой автомашине ЗИС-5. 

10 мая 1940 года по расформированию авто-батальона и сформированию 

из него двух отдельных авторот, я был зачислен в одну из них - 151 отдельную 

автомобильную роту подвоза. Из города Ташкента авторота 

передислоцировалась в г. Ашхабад Туркменской ССР и вошла в состав 53 

горно-стрелковой Туркестенской дивизии САВО. В автороте проходил службу 

в должности старшины. 

С 25 августа 1941 года по 18 октября 1942 года участвовал в выполнении 

правительственного задания во ввод войск на территорию Ирана в составе 151 

отд. автороты 53 ГС отд. СреднеАзиатской Армии. Авторота дислоцировалась в 

иранском городе Мешхед Хоросанской провинции». [10] 
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Из дополнительных источников я узнал, что операция по вводу войск на 

территорию Ирана в российской историографии изучена слабо. Этому есть 

понятные объективные причины – начало Великой Отечественной войны было 

насыщено многими более яркими и драматическими событиями, поэтому 

совместная британо-советская операция под кодовым наименованием 

«Операция «Согласие» (англ. Operation Countenance), по занятию территории 

Иранского государства, которая прошла с 25 августа по 17 сентября 1941 года, 

осталась среди «белых пятен» Второй мировой. [19] 

Продолжая изучать автобиографию, прадед очень точно описал даты и 

номенклатуру воинских частей: 

«В январе 1942 года было присвоено воинское звание сержант приказом 

по 83 ГСТД №24. 16 октября 1842 года 83 Горно-стрелковая дивизия в т.ч. и 

151 отдельная авторота подвоза получили приказ об отправке на Закавказский 

фронт и в конце октября мы прибыли на участок фронта в 30 км. северо-

восточнее города Туапсе. Наша дивизия сначала вошла в состав 18 армии 

Черноморской группы войск, затем в Закавказский фронт и с 1 ноября 1942 

года вступила в боевые действия с немецко-фашистскими войсками. Главной 

задачей автороты в этих боях являлось подвоз оружия, боеприпасов, 

продовольствия и всего необходимого для действующих частей дивизии. 

Приказом командира 83 горно-стрелковой дивизии от 20.3.1943 № 032 

был переведён из автороты в 503-й отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион в этой же дивизии и назначен на офицерскую должность 

завделопроизводством дивизиона. В это время дивизия находилась во 2-м 

эшелоне 56 армии Северо-Кавказского фронта. 503 ОЗАД разместился в хуторе 

Мова, Краснодарского края. 

503 ОЗАД обеспечивал боевое прикрытие дивизии с воздуха. За 

качественное и своевременное представление оперативных донесений в отдел 

ПВО 56 армии, приказом мне объявлена благодарность и командиром 83 ГСТД 
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награжден медалью «За боевые заслуги». В сентябре 1943 года во время 

преследования противника на пути в город Анапу, штабом дивизии мне 

предложено ехать на учебу, а 20 сентября я выбыл из дивизиона и зачислен 

слушателем армейских курсов младших лейтенантов, которые дислоцировались 

в станице Северская и затем переехали на хутор Малый Разнокол, 

Варениковского района, Краснодарского края и затем в Ессентуки.  

После полного очищения от противника нижней Кубани и Таманского 

полуострова в октябре 1943 года 83 горно-стрелковая дивизия преобразована в 

128 гвардейскую горно-стрелковую дивизию, а 56 армия переименована в 

отдельную приморскую армию. В конце февраля 1944 года я закончил курсы 

младших лейтенантов отдельной Приморской армии и приказом командующего 

войсками отд. Приморской армии от 21.2.1944 № 0258 мне присвоено воинское 

звание «младший лейтенант», а затем направлен в 62 отд. полк резерва 

офицерского состава ОПА (с. Северные Сады, Темрюковского района, 

Краснодарского края)». 

11 апреля 1944 года началось наступление наших войск против немецко-

фашистской армии и освобождение Крыма от оккупантов. Керчь был первым 

городом. Это был один из тех городов СССР, по улицам и площадям которых 

проходила линия фронта. Жилые дома, заводские постройки и портовые 

сооружения становились крепостями и опорными пунктами. Гавань 

превратилась в жуткое нагромождение полузатонувших судов, сгоревших 

пристаней и торчащих из воды свай. [20] 

В этот день Сергей Павлович получил задачу наступать по северо-

восточному берегу Керченского полуострова. Немцы отступали, прикрываясь 

за отдельными опорными пунктами и узлами сопротивления. 1-й стрелковый 

батальон, в котором он воевал, действовал во взаимодействии с приданными 

танками Т-34 и десантом. 

Далее из воспоминаний из автобиографии прадеда: «Мы прикрывали 
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огнём из противотанковых ружей продвижение наших танков вперед и тем 

самым способствовали выполнению задачи полка. В результате нашего 

наступления 11-12 апреля было много захвачено в плен солдат и офицеров 

противника, захвачено большое количество боевой техники. 

12 апреля 1944 года при наступлении на сильно укреплённые позиции 

противника под селом Ак-Монай, что северо-восточнее города Феодосия, при 

личном участии в атаке, я был тяжело ранен осколком снаряда в правое плечо и 

спину и выбыл на лечение в госпиталь. 

В эвакогоспитале № 2095 гор. Сочи, где и пробыл до 10.07.1944, за 

боевые отличия в освобождении Крыма я бы награжден Орденом «Красная 

Звезда» приказом командира 2 гв.СД от 31.8.1944 № 085/н.   

10.07.1944 из госпиталя меня направили в распоряжение отдела кадров 

Московского Военного Округа и затем в офицерский полк». [10] 

В мае 1945 года советский народ, наконец, встретил великую Победу, но 

военная служба у Сергея Павловича, как и у многих солдат, продолжалась. 

«В августе 1945 года я убыл на учёбу на Московские курсы 

совершенствования офицеров пехоты МВО, по курсу командиров стрелковых 

взводов. В начале ноября 1945 года в связи с оргмероприятиями наш курс 

сократили и офицерский состав разослали по частям МВО, а меня назначили 

завделопроизводством строевого отдела курсов. Здесь я проходил службу в 

должностях: командир взвода танков и самоходных установок, начальник 

секретного отделения‚ офицер строевого отдела курсов, до 28.12.1949. 

С 28.12.1949 по 17.12.1950 - офицер строевого отдела объединенных курсов 

усовершенствования офицерского состава Группы Советских Оккупационных 

Войск в Германии. 

С 17.12.1950 по 23.12.1952 - начальник секретной части 172 отдельной 

легкой артиллерийской бригады 2-й гв. механизированной армии ГСОВГ. 

Службу проходил в пунктах г. Олимигиесдорф (зап. Берлин), г. Ораниенбург 
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(сев. Берлин). 

С 23.12. 1952 по 23.10.1954 – начальник секретной части 66 тяжелой 

миномётной бригады 12 арт. дивизии прорыва РГВК Московского Военного 

Округа /г. Дзержинск, Горьковской области/». [10] 

За службу Костылев Сергей Павлович был награждён 

правительственными наградами: 

 двумя орденами «Красная звезда», в том числе одним орденом за 

выслугу лет в Советской Армии; 

 двумя медалями «За боевые заслуги», в том числе одной медалью за 

выслугу лет в Советской Армии; 

 медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и «ХХХ 

лет Советской Армии и Флота». [21], [22] 

2.2. Костылев Александр Павлович – гибель в жатве смерти 

«На юго-восток от Мги, среди лесов и болот затерялся маленький 

полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу чёрной от торфа речки, 

кустарники, заросли берёз, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо 

поездов даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом 

место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь 

происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. Полк 

перебазировался в болотистое мелколесье около станции Погостье. Все думали, 

что задержка здесь временная, пройдет два – три дня, и мы двинемся дальше. 

Однако судьба решила иначе. В этих болотах и лесах мы застряли на целых два 

года! А все пережитое нами – это были лишь цветочки, ягодки предстояли 

впереди! В армейской жизни под Погостьем сложился между тем своеобразный 

ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот – тысяча – две – три тысячи человек. 

То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по 

замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в 

атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку 
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черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, 

особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в 

сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, 

новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только 

весною обнажились от снега, - скрюченные, перекореженные, разорванные, 

раздавленные тела. Целые штабеля...» [8] 

На самом деле тема той войны очень сложна. И мы, сегодняшние, во 

многом, хотя и далеко не во всем, прозревшие, не должны ударяться ни в одну из 

двух крайностей: ни в идеализацию той эпохи, нашей той армии, её 

командования, её жертв, её побед и, наконец, Великой Победы, ни в огульное 

отрицание, перечеркивание всего, совершенного тогда нашим народом. Читая 

дальше, ощущаешь тяжесть и боль происходящего: «Войска шли в атаку, 

движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулемётами и танками, 

огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. И всё же только 

сейчас мы полностью оценили жатву, которую собрала здесь смерть. Раньше все 

представлялось в «лягушачьей перспективе» - проползая мимо, не отрываешь носа 

от земли и видишь только ближайшего мертвеца. Теперь же, встав на ноги, мы 

ужаснулись содеянному на этом клочке болотистой земли злодейству! Много я 

видел убитых до этого и потом, но зрелище Погостья зимой 1942 года было 

единственным в своем роде! Трупами был забит не только переезд, они валялись 

повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из 

морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз, как памятник, 

возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы 

на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал 

перевязывать себе ногу и застыл навсегда, сраженный новой пулей. Бинт в его 

руках всю зиму трепетал на ветру. Штабеля трупов у железной дороги выглядели 

пока как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. Позже, 

весной, когда снег стаял, открылось все, что было внизу. У самой земли лежали 
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убитые в летнем обмундировании - в гимнастерках и 

ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На 

них рядами громоздились морские пехотинцы в 

бушлатах и широких черных брюках. Выше - сибиряки в 

полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-

феврале сорок второго. Ещё выше - политбойцы в 

ватниках и тряпичных шапках. На них - тела в шинелях, 

маскхалатах, с касками на головах и без них. Здесь  

Рисунок № 5. Костылев Александр родной брат моего прадеда  

смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно 

в первые месяцы 1942 года. Но всё это обнажилось лишь весной, а сейчас 

разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше.» Это строки из 

произведения российского и советского искусствоведа, профессора, ведущего 

научного сотрудника Эрмитажа, специалиста по живописи Северного 

Возрождения Николая Николаевича Никулина (1923-2009). [8] 

Именно здесь, в Погостье, погиб 17 марта 1942 года Командир отделения 

311 стрелковой дивизии сержант КОСТЫЛЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – 

родной брат моего прадеда Сергея Павловича (рисунок № 5), о котором гораздо 

меньше удалось раздобыть информации, чем о самом Сергее Павловиче.        

Согласно извещению: «Командир отделения 311 СД сержант Костылев А.П. 

в бою и верный воинской присяге, проявив геройство и мужество убит 17 марта 

1942 г. Похоронен с отданием воинских почестей – район дер. Кондуя 

Ленинградской области». 

Останки погибших из дер. Погостье перезахоронены в братское воинское 

захоронение ст. Новая Малукса (рисунок № 6). По сообщению председателя 

Березовского с/совета от 20.06.1984: «мраморные плиты установлены и ко Дню 

Победы 40-летия будут высечены среди погибших и фамилия Костылева 

Александра». [1а], [15], [16], [17] 
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Рисунок № 6. Братское воинское захоронение дер. Погостье ст. Новая Малукса 

Несмотря на то, что подвиг Александра Павловича малоизвестен, как и тысячи 

подвигов других, таких же, солдат, с уверенностью можно сказать одно — он 

вместе со своими боевыми соратниками стоял на смерть на защите Родины от 

фашистских захватчиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОСТЫЛЕВЫ - о которых удалось собрать информацию это только часть 

героев моей семьи, сколько ещё предстоит работы по поиску других членов 

семьи, живших на рубеже XIX-XX вв., а может еще раньше. 

Что нужно сделать для того, чтобы события войн никогда не повторялись, 

а герои не были забыты? Отвечая на этот вопрос, хочу вспомнить недавние 

слова нашего президента В. В. Путина: «Отдавая дань нашей памяти, мы 

должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны 

повториться». Мы должны помнить, какой ценой была обеспечена наша 

сегодняшняя жизнь, свобода и независимость нашей Родины. Если бы каждому 

погибшему посвятили минуту молчания, то весь мир молчал бы 30 лет. Мы 

должны помнить и чтить память своих прадедов, обеспечивших нам жизнь — 

собирать свидетельства их участия в войнах и рассказывать о неизвестных 

фактах их жизни на фронте, участвовать в поиске пропавших без вести солдат и 

безымянных могил, заботиться и помнить о ветеранах не только в праздники, 

но и в будни. Мы должны быть благодарными ветеранам за величайшую 

победу, окружить их вниманием и заботой. Вот что нужно делать, дабы не 

повторились трагические события Великой Отечественной войны, и вообще 

всех других войн в которых побывала Россия и не только; мы должны хорошо 

знать историю своей страны, не допускать искажения её нашими недругами, 

осознавать уроки прошлого во имя нашего будущего. Приятно упомянуть 

важное событие - прадед Костылев Сергей Павлович в своих воспоминаниях 

оставил важное событие об освобождении Крыма, а прошло уже 77 лет! 

«Будем достойны памяти павших!» - пафосная, казалось бы, фраза, 

которую мы слышим с детства, и которая вряд ли воздействует на нас сколько-

нибудь заметным образом. Я прихожу к мысли: мы должны быть именно 

достойны ИХ подвига, наша жизнь должна быть этого достойна. Что-то в ней          

должно существенно измениться!
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