
«97 из 100! Вот она война!» 
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В первый день войны им было 17-20 лет. 

Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не 

вернулись назад. 97 из 100! Вот она война! 

Я хочу рассказать об одном из таких 97-ми мальчишках, 

погибших в своем первом бою. А помогла мне в этом Кулакова 

Маргарита Ивановна – жительница села Рождествено района 

Митино, которая 1 сентября 2015 года рассказала нашему 7 «А» 

классу о своих земляках, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

Вот уже много лет Маргарита 

Ивановна составляет летопись 

своего родного села, в которой 

огромное место занимает 

материал о погибших земляках. 

Для нас этот материал 

оказался тоже интересным, и мы 

занялись поиском. Нам 

захотелось узнать как можно 

больше об этих людях – наших земляках. 

В числе погибших в «Летописи» Маргариты Ивановны - 

Трепыхалин Виктор Александрович 1925 года рождения. Когда 

началась война, ему было 16 лет. Он только закончил 8 классов. 

В своей работе мы использовали материал из «Летописи» 

Маргариты Ивановны, материалы с сайтов ОБД Мемориал и 

«Подвиг народа», а так же материалы библиотечного фонда музея.   

И вот, что у нас получилось. 



Трепыхалин Виктор Александрович 

1925 года рождения, уроженец деревни 

Рождествено Красногорского района 

Московской области. 

Призван в ряды РККА 2 февраля 1943 

года Красногорским РВК Московской 

области.  

Гвардии сержант Виктор Трепыхалин 

погиб 22 июня 1944 года в г. Лодейное поле 

Ленинградской области.  

Последнее место службы - 99-я гвардейская стрелковая дивизия. 

Из летописи Маргариты Ивановны мы узнали, что           

Трепыхалин Виктор  родился 3 апреля 1925 года. Окончил 8 классов. 

С 6-го по 8-ой классы  учился в Ульяновской средней школе 

Красногорского района Московской области. Эта школа существует 

и в настоящее время в посёлке Новобратцево. 

 Он был очень общительным, любознательным, активным 

парнем и запевалой всех школьных мероприятий. 

 Из класса в класс Виктор переходил с Похвальными грамотами, 

которые долго хранились в семье как реликвии. 

До 6 класса Виктор учился в школе № 519 города Москвы. Нам 

удалось установить, что в  здании школы в настоящее время 

находится арбитражный суд, а № 519 носит одна из школ в 

Гурьяново. 

 Несмотря на свой юный возраст, Виктор был настолько 

политически грамотен, что сверстники уважительно говорили о нём 

«наш Сталин». Правда, так они прозвали товарища ещё и за то, что 

он носил пальто, похожее на шинель и фуражку, похожую на 

военную форму. 

 С малых лет Виктор мечтал стать лётчиком. Мечта эта 

волновала, манила мальчика, наверное, ещё и потому, что был он по 

натуре, как сказали бы теперь, романтиком - очень любил и понимал 

музыку, поэзию… 

 В 10 лет Вите купили гармонь. 

 Очень быстро с помощью самоучителя, он научился так играть, 

что его заслушивались, и старые и молодые. А стихи начал писать, 

пожалуй, чуть раньше 10 лет. Самые первые были о родном крае, о 

природе.  



Родной уголок в Подмосковье - село Рождествено - он любил до 

самозабвения, часто уходил в походы с ребятами. И всегда после 

походов у него появлялись новые стихи.  

1937-й год всколыхнул души всех честных людей мира. На 

волнующие события в Испании Витя откликнулся патриотическими 

стихами. Его стихи были напечатаны в газете «Пионерская правда». 

И вот грозный 1941-й год.  

7 июля 1941 года уходит добровольцем в Народное ополчение 

отец.  

Виктор становится на трудовую вахту вместо отца. Сначала он 

работал фрезеровщиком на КМЗ, а затем, когда  была объявлена 

эвакуация завода, ушёл работать трактористом в колхоз села 

Петрово-Дальнее.  

 Серьёзно, по взрослому заботился Виктор о семье. 

16-летний парнишка  часто преодолевал 20-и километровый 

путь, чтоб только из села Петрово-Дальнее принести в Рождествено 

матери и сестрёнкам молока.  

Жалея его, мать, Мария Трофимовна, предлагала купить 

велосипед - отказался. От нового пальто тоже… Больше, чем о себе 

думал, о матери и, о сестрёнках, особенно младшей Нине, которую 

очень любил. «Не беспокойся, - говорил матери Виктор, - Нину 

выучим, а о тебе, мама, обязательно напишу книгу и назову её 

«Маринкина жизнь». 

За работу в колхозе Виктору выдали 8 мешков хлеба, 2 тонны 

картошки, капусты, сена. 

 Пока не подошёл призывной возраст, Виктор постоянно думал 

о том времени, когда он сможет пойти на фронт и отомстить за 

своего отца.  

Виктор был призван 2 февраля 1943 года, но на фронт попал не 

сразу. Сначала было Ногинское военное училище, где готовили 

десантников-разведчиков. Здесь последний раз видела своего сына 

Мария Трофимовна Трепыхалина. 

«Немного пришлось побыть вместе, - вспоминает Мария 

Трофимовна. - Кто-то принёс баян и Виктор играл свою любимую: 

«Ночь светла, над рекой тихо светит луна…», читал ей свои новые 

стихи. 

К сожалению, из стихов Виктора дома ничего не сохранилось, а 

курсантский блокнотик случайно выпал во время одного из учебных 

прыжков. 



Летом 1944 года в дом тогда № 57 на имя Трепыхалиной Марии 

Трофимовны из части полевая почта № 34516 пришло скорбное 

известие: 

«Дорогая Мария Трофимовна! 

С глубокой скорбью о нашем боевом друге, о Вашем сыне 

Викторе Александровиче Трепыхалине, сообщаем о его гибели в 

борьбе против Белофинских захватчиков. Он до последнего дыхания 

был предан своей Родине, своему народу. 

Как честный комсомолец, он с честью выполнил свой долг, 

пожертвовав своей молодой жизнью. 

Клянёмся отомстить за его смерть десятками финских солдат и 

офицеров. 

С прискорбием к Вам Петров, Терентьев, Мекешкин. 

Погиб 22 июня 1944 г. в Ленинградской области, в Лодейно- 

польском районе. 

Тело предали земле 23 июня 1944 года». 

Велико было горе матери! Война всегда забирает самых лучших 

сынов. 

Зная последнее место службы, мы решили предположить, как 

Виктор попал в 99-ю стрелковую дивизию. И вот, что нам удалось 

установить. 

99-я дивизия была сформирована из 14-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии на основании приказа Народного комиссара 

Обороны СССР № 003 от 19 января 1944 года и Директивы 

Генерального штаба от 19 января 1944 года № орг/2/304589 в период 

с 20 по 25.01.1944 года в городе Ногинске (Московская область). 

А нам известно, что Виктор со 2 февраля 1943 года учился в 

Ногинском военном училище, следовательно, и попал в 99-ю 

дивизию не случайно, а потому, что она формировалась в Ногинске. 

До июня 1944 дивизия дислоцировалась в Московской области, 

переброшена на рубеж реки Свирь для участия в Свирско-

Петрозаводской операции.  

С  11.06 по 15.06.1944 года дивизия выгрузилась на станциях 

Паша и Оять Ленинградской области, и сосредоточилась в 40 

километрах южнее Лодейного Поля. 

С 21 июня 1944 года 99-я дивизия наступала в первом эшелоне 

корпуса  с задачей форсировать Свирь на правом фланге корпуса и 

захватить плацдарм на противоположном берегу реки.  



Виктор Трепыхалин погиб 22 июня, буквально на 2-ой день 

Свирско-Петрозаводской операции на Карельском фронте. 

Далее мы решили поподробнее узнать о месте гибели Виктора, 

пользуясь библиотечным фондом музея. 

С начала  Великой Отечественной войны  Лодейное Поле стало 

прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от 

позиций врага только река Свирь. 

Против финской армии под командованием барона 

Маннергейма сражались бойцы 7-ой армии Карельского фронта под 

командованием К.А. Мерецкого. 

Необходимо было задержать финскую армию и не допустить её 

прорыва  и соединения с гитлеровцами у Волхова. 

На 1000 дней здесь застряли девять дивизий, и пять бригад 

противника. 

Карельская армия финнов была, обескровлена и измотана в 

сражениях и была вынуждена  перейти более чем на два с половиной 

года к обороне. 

Но за это время враг создал несколько линий укреплений и 

промежуточных позиций с траншеями и дотами, прикрытыми 

минными полями и рядами колючей проволоки, один из их 

оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири. 

Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь 

шириной до 400 метров. 

Все это мы приводим в своей работе для того, что бы показать, 

в каких условиях пришлось оказаться 19-ти летним мальчишкам, 

принявшим свой первый бой. 

Наступление началось 21 июня 1944 года. 595 орудий и тяжелых 

минометов более трех часов вели огонь по правому берегу. 350 

тысяч снарядов и мин обрушили они на 12-километровый участок 

прорыва. 

Изучая материал о  Свирско-Петрозаводской операции, мы 

узнали о геройском поступке воинов  99-ой стрелковой дивизии.  

Чтобы успешно форсировать Свирь и отвлечь внимание 

противника от направления главного удара, первыми переправились 

на противоположный берег 12 комсомольцев-гвардейцев.  

Двенадцать смельчаков осуществили переправу весьма 

хитроумным способом: они подталкивали впереди себя шесть 

плотов с привязанными чучелами. Враг сосредоточил интенсивный 

пулеметный и минометный огонь по этому, мнимому "десанту". Тем 



временем наши части форсировали Свирь в другом месте - западнее 

Лодейного Поля, у деревни Каномы. 

Гвардейцы выполнили ответственное боевое задание и все 

остались живы.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 

1944 года всем двенадцати было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Форсировав Свирь, советские войска за три дня боев заняли 

более 200 населенных пунктов.  

В честь победы наших войск в парке на берегу Свири установлен 

памятник с текстом приказа Верховного Главнокомандующего и 

фамилиями бойцов и командиров, павших при форсировании реки.  

Победе в Свирско-

Петрозаводской операции 

посвящена стела, сооруженная 

на набережной Красного 

Флота. 

Город  чтит подвиги 

героев Свирской операции. Их 

имена носят улицы, скверы. 

 Парком Свирской победы 

назван самый большой и 

красивый парк, где 

возвышается величественный монумент. Тут же сохранены 

траншеи, фронтовые блиндажи, землянки. В самом центре парка 

стоит своеобразное, словно крылатое, здание. Это краеведческий 

музей, экспонаты которого любовно собраны лодейнопольцами. 

Они рассказывают об участии жителей Лодейного Поля в битве на 

Свири и о тех, кто с оружием в руках прошел через всю войну. 

Ежегодно 21 июня лодейнопольцы торжественно отмечают 

День Свирской победы. 

Итак, Виктор Трепыхалин погиб во время Свирско-

Петрозаводской операции.  

Похоронен Виктор был первоначально в одиночной могиле, а 

затем перезахоронен в братскую могилу в г. Лодейное поле. 

Далее мы решили уточнить, кто автор книги «В тылу у врага» 

Глухов или Глуховский, и выяснили, что написал книгу Глухов 

Алексей Гаврилович 1925 года рождения, уроженец деревни 



Колбасино, Зарайского уезда, Рязанской губернии (теперь это 

Московская область). 

В период Великой Отечественной войны служил в воздушно-

десантных войсках. Участвовал в форсировании реки Свирь на 

Карельской перешейке и Балатонской операции в составе 6-ой 

воздушно-десантной бригады, которую потом преобразовали в 297-

ой стрелковый полк. 

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

12 февраля 2015 года ему исполнилось 90 лет. 

Таким образом, и Виктор Трепыхалин и Алексей Глухов 

участвовали в форсировании реки Свирь, и значит, были знакомы и 

скорее всего с Ногинска. 

Книгу «В тылу у врага» найти нам не 

удалось, но повесть «Мост», в которой 

рассказывалось о Трепыхалине Викторе и его 

товарищах мы смогли найти в электронном 

каталоге Ленинской библиотеки в другой книге 

Глухова А.Г. – «Встреча с мужеством» 

издательства «Воениздат», 1967 . 

Эту повесть мы прочитали на занятиях 

ГПО «Поиск». В повести наш герой вместе со 

своими товарищами выполняют важное 

задание в тылу врага – взрывают мост, чтобы 

преградить путь немцев на Москву.  

В повести писатель рассказывает о том, каким должен быть 

парашютист-десантник: «…это не просто хороший, 

дисциплинированный боец. Конечно, как и всякий солдат, он 

должен в совершенстве владеть своим оружием. Но этого мало. Не 

только своим оружием, но и оружием своего товарища. И оружием 

противника. Более того, он должен уметь вести автомобиль и 

мотоцикл, уметь пойти на всевозможные хитрости, чтобы победить 

врага. Должен уметь биться в окружении». 

И ещё «…судьба десантника бывает порой жестокой и оставляет 

только одно: как можно дороже продать свою жизнь». 

Виктор Трепыхалин в этом отряде – разведчик.  

Из повести мы узнали, что Виктор очень любил поэзию и 

цитировал Эдуарда Багрицкого, Сергея Есенина, Александра Блока. 



Автор пишет, что поэзия не мешала ему быть отличным бойцом, 

великолепно знать технику, уметь водить машину.  

Виктор очень хотел «остаться в живых и узнать, какая она 

жизнь!». 

В конце повести Виктор погибает… 

Но он дорого продал свою жизнь!  Боевая колонна немцев везла 

груз: снаряды, патроны, гранаты… Груз, несший столько смертей. 

И ни одна машина не прошла к фронту!  

Это был последний бой Виктора Трепыхалина… 

Автор повести Алексей Глухов и Виктор Трепыхалин были 

ровесниками и скорее всего, дружили. Ведь неслучайно родные 

знали  о повести «Мост».  

А теперь с героями этой повести познакомились и мы, члены 

гражданско-патриотического объединения «Поиск». А наша 

школьная «Книга Памяти» пополнилась ещё одним именем – 

Виктора Александровича Трепыхалина.  

Он не совершил подвига, он просто исполнил свой долг – погиб, 

защищая свою Родину! И наша святая обязанность – помнить о нём 

и о тех, кто, не вернулся с войны. 

Своей работой мы хотим сказать: 

МЫ ПОМНИМ О ВАС! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сколько их не вернулось с войны ребят, которым в 1945 году 

исполнилось бы 20 лет?  

В первый день войны им было 17-20 лет. 

Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не 

вернулись назад. 97 из 100! Вот она война! 

С начала  Великой Отечественной войны  Лодейное Поле стало 

прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от 

позиций врага только река Свирь. 

Главнокомандующий финской армией барон Маннергейм, 

согласовав планы с гитлеровскими союзниками, поставил перед 

своими войсками задачу - нанести 7-й армии Карельского фронта, 

которая с боями отступала к Свири, два мощных удара. Один из них, 

по его расчетам, должен был привести к прорыву через Свирь на 

юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова; второй - к 

прорыву на юго-восток и выходу через Белое озеро к Вологде. 

Наступление вели девять дивизий и пять бригад противника. 5 

сентября в сводке Совинформбюро сообщалось, что врагом 

захвачены Тулокса, Ильинское, Олонец, Сегрега, Свирское. 

Финские войска выходили к берегу Свири. 

С середины сентября 1941 года командующим 7-й армией был 

назначен К. А. Мерецков, перед которым была поставлена задача - 

помочь наладить оборону, ни в коем случае не допустить прорыва 

финнов к Волхову на соединение с немцами...  

Отводя войска, необходимо было  создать на Свири такую 

линию обороны, которая стала бы для карельской армии финнов 

непреодолимой. 

И такая линия обороны была создана. 

Тысячи лодейнопольцев по призыву райкома партии вышли на 

строительство оборонительных укреплений на левом берегу Свири. 

А по настилу понтонной переправы через реку шли в Лодейное Поле 

беженцы. 

На оборонительном рубеже левого берега насмерть стояли 

бойцы 99-го истребительного батальона, сформированного из 

местных жителей. До прихода 314-й и 21-й дивизий лодейнопольцы 

совместно с воинами 3-й Фрунзенской дивизии народного 

ополчения Ленинграда держали оборону. 



Три месяца вела 7-я армия изнурительные бои. Карельская 

армия финнов была, обескровлена и измотана в сражениях. Не 

добившись поставленной цели, враг был вынужден отказаться от 

осуществления своих планов и перейти более чем на два с половиной 

года к обороне. 

За это время враг создал несколько линий укреплений и 

промежуточных позиций с траншеями и дотами, прикрытыми 

минными полями и рядами колючей проволоки, один из их 

оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири. 

Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь 

шириной до 400 метров. 

Подготовка к наступлению началась еще в мае 1944 года. В 7-ю 

армию, которая должна была нанести главный удар, прибывали 

новые соединения и боевая техника.  

В начале июня наши части в учебном центре на реке Ояти 

начали практические тренировки по форсированию водной 

преграды. Одновременно в районе Лодейного Поля, где намечалось 

нанести удар, сосредоточивались переправочные средства, 

расчищались подходы к реке для боевой техники.  

И наконец, наступило 21 июня - день начала операции по 

форсированию Свири. Начальник политотдела 4-го корпуса 7-й 

армии Ф. И. Егоров вспоминал: "595 орудий и тяжелых минометов 

более трех часов вели огонь по правому берегу. 350 тысяч снарядов 

и мин обрушили они на 12-километровый участок прорыва. 

Вот и наши первые лодки двинулись через реку. Но это была 

демонстрация переправы: лодки пущены с чучелами, без людей. 

Противник не выдерживает и открывает по ним огонь из уцелевших 

огневых точек. Их сразу же засекают артиллерийские наблюдатели. 

В бой вступают наши орудия прямой наводки, поджидавшие 

момента, когда выдадут себя еще не уничтоженные вражеские 

пулеметы и орудия". 

Чтобы успешно форсировать Свирь и отвлечь внимание 

противника от направления главного удара, первыми переправились 

на противоположный берег 12 комсомольцев-гвардейцев.  

Двенадцать смельчаков осуществили переправу весьма 

хитроумным способом: они подталкивали впереди себя шесть 

плотов с привязанными чучелами. Враг сосредоточил интенсивный 

пулеметный и минометный огонь по этому мнимому "десанту". Тем 



временем наши части форсировали Свирь в другом месте - западнее 

Лодейного Поля, у деревни Каномы. 

Гвардейцы выполнили ответственное боевое задание и все 

остались живы.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 

1941 года всем двенадцати было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Вот их имена: Аркадий Барышев, Серкказы Бекбосунов, 

Иван Зажигин, Виктор Малышев, Владимир Маркелов, Иван 

Мытырев, Владимир Немчиков, Петр Павлов, Иван Паньков, 

Михаил Попов, Михаил Тихонов, Борис Юносов. 

Форсировав Свирь, советские войска за три дня боев заняли 

более 200 населенных пунктов. 53 воинам, совершившим подвиги 

при форсировании Свири, было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В честь победы наших войск в парке на берегу Свири установлен 

памятник с текстом приказа Верховного Главнокомандующего и 

фамилиями бойцов и командиров, павших при форсировании реки. 

(найти и вставить фото). 
Победе в Свирско-Петрозаводской операции посвящена стела, 

сооруженная на набережной Красного Флота (авторы - Н. Е. 

Ефимова и Н. С. Болотский). На ней текст: 

1941 - 1944 ВОЙСКАМ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА. СЛАВА 

ГЕРОЯМ, ЗДЕСЬ, НА СВИРИ, 1000 ДНЕЙ ОБОРОНУ 

ДЕРЖАВШИМ, ТЕМ, ЧТО ВРАГА СОКРУШИЛИ, И РОДИНЫ 

НАШЕЙ УМНОЖИЛИ СЛАВУ. 

Город  чтит подвиги героев Свирской операции. Их имена носят 

улицы, скверы. 

 Парком Свирской победы назван самый большой и красивый 

парк, где возвышается величественный монумент. Тут же сохранены 

траншеи, фронтовые блиндажи, землянки. В самом центре парка 

стоит своеобразное, словно крылатое, здание. Это краеведческий 

музей, экспонаты которого любовно собраны лодейнопольцами. 

Они рассказывают об участии жителей Лодейного Поля в битве на 

Свири и о тех, кто с оружием в руках прошел через всю войну. 

Ежегодно 21 июня лодейнопольцы торжественно отмечают 

День Свирской победы. 

При переправе 12 бойцов-добровольцев дивизии и 4 бойца из 98-

й гвардейской стрелковой дивизии после артиллерийской 



подготовки начали переправу с чучелами, усаженными в лодку, что 

позволило выявить не подавленные огневые точки противника. 

 


