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Вступление 

Представляемая  работа называется «Памятники и захоронения военно-

мемориального комплекса в урочище Вороново» и посвящена мемориалу 

«Урочище Вороново» в Кировском районе Ленинградской области. 

Чем обусловлен выбор темы работы? 

Каждый год летние каникулы я провожу на даче неподалёку от посёлка 

Михайловский в Кировском районе Ленинградской области. 

Заинтересовавшись историей этого места, я занялся её изучением. 

Оказывается, что более 80 лет назад на месте садоводства были мирные 

деревни, и люди, которые в них жили, не догадывались о том, что совсем 

скоро почти все они погибнут, а их жилища будут разрушены. Многие люди 

не знают о том, что, когда они приезжают в выходные на дачу, они ходят по 

костям бойцов, их дедов и прадедов. 

Объект изучения: Мемориальный комплекс «Урочище Вороново» 

Цель работы: аккумулировать и проанализировать информацию о 

мемориальном комплексе «Урочище Вороново»  

Задачи:  

• собрать информацию о  боях, которые велись здесь в 1941 – 1943 гг. и 

потерях, которые их сопровождали 

• проследить историю появления мемориального комплекса 

• создать типологию мемориального комплекса 

Обзор источников по теме 

Основным источником данной работы послужила карта военно-

мемориального комплекса в зоне боёв по прорыву блокады Ленинграда, 

составленная на плане местности 1939 г. (приложение 5) Борисом 

Владимировичем Нериновским в 1994 г. Также источником послужили мои 

полевые исследования (осмотр, фотофиксация). Помимо этого источниками 

работы стали «Памятная книжка С.-Петербургской губернии» 1905 г., 

рассказывающая в том числе о дореволюционной истории деревни Вороново, 
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сайт проекта «Памяти сожжённых деревень», сообщество «Урочище 

Вороново» во Вконтакте.  

Глава 1. Общие сведения об объекте изучения 

1.1. Географическое положение объекта изучения 

Мемориальный комплекс «Урочище Вороново» находится в Мгинском 

городском поселении  Кировского района Ленинградской области. Занимает 

территорию севернее и южнее железной дороги Санкт-Петербург- 

Волховстрой. 

Граница северной части  на западе ограничена дорогой Путилово – 

Келколово, на востоке   рекой  Назией, на севере проходит севернее бывшего 

немецкого опорного пункта «Роща «Круглая»».  

Граница южной части на юге проходит по северному берегу озера 

Долгое, на западе  -  западнее озера Барское, на северо-западе - вдоль дороги 

Апраксин-Малукса,  на северо-востоке - вдоль реки Назия. 

На западе, в сторону Санкт-Петербурга, находится посёлок городского 

типа и одноимённая узловая железнодорожная станция Мга. Вдоль линии 

железной дороги, находятся станции Апраксин, Русановская, 63 км, Назия 

(приложение 1). 

Площадь, на которой расположен мемориал «Урочище Вороново», 

составляет примерно 100 км².  

В настоящей работе   рассматривается южная часть заповедной 

мемориальной зоны, что является первым этапом работы. Северная часть 

будет рассмотрена на следующем этапа работы. 

Неподалёку от урочища Вороново расположены урочища Хандрово и 

Поречье, где также, как и в Вороново, велись кровопролитные бои. 

Захоронения и мемориальные памятники находятся на месте всех трёх 

урочищ.  
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1.2. Довоенная история объекта изучения  

 «Памятная книжка С.-Петербургской губернии…» 1905 года говорит о 

существовании сразу двух поселений: Вороново-I и Вороново-II. Оба 

поселения вместе с соседней деревней Михалево составляли Вороновское 

сельское общество. В это время от деревни отходил Шапкинский тракт. В 

Вороново находилась  конно-почтовая станция с шестью  лошадями.  

Вороново принадлежало приходу церкви Рождества Богородицы в Поречье.   

В 1914 году в деревне Вороново работала двухклассная Вороновская 

церковно-приходская школа, заведовал которой священник Поречской 

церкви Рождества Богородицы В. И. Талицкий. 

Кроме того, в деревне в это время находилось волостное правление 

Поречской волости. Здесь проживали лесничий Шлиссельбургского 

лесничества, а также агроном, отвечающий за Южный агрономический 

участок уезда (Шапкинская, Поречская, Путиловская и Лезьенская волости).  

После революции 1917 г. возникает Вороновский сельсовет. На 1923 г. 

здесь было 100 хозяйств и 642 жителя. В 1928 г. Вороново входило в 

Поречский сельсовет  Мгинского района Ленинградской области. На этот год 

здесь проживало 645 человек. По переписи 1934 г. в Вороново проживало 

750 человек. 

Накануне Великой Отечественной войны в деревне числилось 150 

дворов, действовал колхоз «Большевик». По воспоминаниям жительницы 

Воронова В. С. Можиной (Сорокиной), перед войной в сезон приезжало 

много дачников из Ленинграда. 

Рядом с территорией Вороново располагалась усадьба «Красная мыза», 

принадлежавшая до революции польскому дворянину и крупному лесничему 

Петербургской губернии С. И. Подковскому (приложение 4). В ней до войны 

находился Дом отдыха работников мясной промышленности. 
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Глава 2. Исторические события военных лет, связанные с объектом 

изучения 

На всей этой территории бывшей деревни Вороново и близлежащих 

деревень расположены сейчас военные памятники и братские могилы, 

являющиеся свидетельствами кровопролитных боёв 1941-1943 гг.  

2.1. Бои 1941 года 

В конце августа 1941 г. велись ожесточенные бои за железнодорожную 

станцию Мгу, которая несколько раз переходила из рук в руки.  31 августа 

Мга была окончательно захвачена частями немецкой 20-й моторизованной 

дивизии. Тем самым была перерезана Кировская железная дорога, последняя 

магистраль, связывающая Ленинград с остальной частью страны.  

7 сентября 20-я моторизованная немецкая дивизия при поддержке 

части сил 12-й танковой дивизии овладела деревней Синявино, а 8 сентября - 

Шлиссельбургом. Этот день считается днем начала блокады Ленинграда. В 

скором времени в руки немецких захватчиков попало Вороново. 

Наступление советских войск на синявинском направлении в сентябре 

1941 г. (1-я Синявинская операция, 10-26 сентября 1941 г.), предпринятое 

через несколько дней после установления блокады, стало первой попыткой 

восстановить сухопутную связь Ленинграда с остальной страной и вернуть 

себе контроль над Кировской железной дорогой.  

В ней участвовали   54-й отдельная армия под командованием маршала 

Г.И. Кулика и «Невская оперативная группа» Ленинградского фронта против 

части сил 16-й немецкой армии группы армий «Север».   

11 сентября 1941 г. немецкая ударная группа 12-й танковой дивизии 

вместе с частью вооруженных сил 21-й стрелковой дивизии начала мощную 

контратаку из района Турышкино-Муя на левом фланге 54-й армии и вышла 

на Вороново. 

 Части 286-й стрелковой дивизии, державшие рубежи и понесшие 

значительные потери, были отозваны. В этом бою в окрестностях Вороново 

погиб штаб 286-й стрелковой дивизии вместе с командиром и военкомом. В 
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конце концов, части 286-й стрелковой дивизии отступили к реке Назия, где  

смогли закрепиться в районе восточнее Вороново.  

На территории мемориального комплекса на месте бывшей деревни 

Вороново располагаются братские захоронения бойцов 286-й стрелковой 

дивизии, а также стела на месте гибели командира 286-й стрелковой дивизии 

Соколова Геннадия Николаевича.  

Развивая наступление, противник 12 сентября 1941 г. овладел деревней 

Хандрово, находящейся недалеко от Вороново, и фактически отрезал фронт 

54-й армии. В тот же день части 54-й армии перешли в контрнаступление. 

310-я стрелковая дивизия атаковала противника с севера, а 1-я 

горнострелковая бригада - с юга и юго-запада.  

После ожесточенного боя части немецкой 12-й танковой дивизии 

понесли тяжелые потери и были вынуждены спешно отступить к Вороново. 

Однако из-за нехватки резервов развить наступление и отбить Вороново 

советским войскам не удалось.  

 14 сентября 1941 г.  части 54-й армии, штурмовали деревню Вороново. 

19 сентября 1-я горно-стрелковая бригада смогла на время окружить деревню  

с трех сторон.  

Немецкими войсками здесь была выстроена прочная система обороны: 

использовались погреба и подвалы сельских домов. Таким опорным пунктом, 

в частности, стал Дом отдыха (бывшая «Красная мыза»), расположенный на 

господствующей над местностью высоте и обладающий прочным кирпичным 

подвалом.  

2.2. Бои 1942 года 

В 1942 г. активные боестолкновения в районе урочища Вороново 

велись в ходе 3-й Синявинской операции. В этом году бывшую деревню 

удалось освободить советским войскам. 

Синявинская операция (19 августа - 10 октября 1942 г.) — 

наступательная операция Красной армии Волховского и Ленинградского 
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фронтов, проведённая против 18-й немецкой армии группы армий «Север» с 

целью прорыва блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. 

27 августа 1942 г. передний край Волховского фронта проходил через 

населённые пункты: Вороново, Поречье, Мишкино, Тортолово. Передний 

край Волховского фронта пересекал реку Назия между деревнями Вороново 

и Поречье и севернее деревни Поречье (приложение 1). 

Утром 31 августа 1942 г. десантная группа учебного батальона 286-й 

стрелковой дивизии на двух танках Т-34, блокировала немецкий ДЗОТ на 

высоте 52,1, захватила в плен его гарнизон, ликвидировала огневые точки в 

подвалах домов на северной окраине Вороново, и к 16 часам полностью 

очистил Вороново от противника.  Опорный пункт «Северный дом отдыха» 

удалось взять 7 сентября 1942 г. частями 327-й и 286-й стрелковых дивизий. 

 О самой деревне вспоминал бывший рядовой 137-й особой стрелковой 

бригады В. Ф. Лобашев, попавший в августе 1942 г. в немецкий плен: 

«Поутру собрали всех раненых и повели мимо сожженного села, от которого 

осталась одна вывеска по-русски: «Вороново» [1].  

2.3. Бои 1943 года 

Место, где когда-то существовала деревня Вороново, еще больше года 

оставалось в зоне интенсивных боестолкновений.  

12 января 1943 г. передний край немецко-фашистских войск проходил 

через населённые пункты: Поречье, Мишкино, Тортолово, Гайтолово, 

Гонтовая Липка (приложение 2). 

Упорные бои развернулись здесь в ходе Карбусельской (март – апрель 

1943 г.) и Мгинской (июль-август 1943 г.) наступательных операций.  

Задачами советских войск были разгром группировки противника в 

районе Мги, восстановление контроля над Кировской железной дорогой и 

обеспечение прочной железнодорожной связи Ленинграда со страной. 

В результате боёв не осталось ничего, кроме названия, ни от «Красной 

мызы» (Дом отдыха до войны), ни от деревень Поречье и Вороново. 
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Глава 3. Музеефикация урочища Вороново 

Сегодня названия деревень Поречье и Вороново знакомы, наверное, 

больше всего ветеранам, воевавшим здесь, краеведам и поисковикам.  

3.1. Деятельность по музеефикации местности 

Впервые план будущей мемориальной зоны был предложен Борисом 

Владимировичем Нериновским (1935-2021) в 1991-1994 гг. на плане 

местности 1939 года (приложение 2).  

 Начиная с 1965 г., он начал активно исследовать историю прорыва 

блокады Ленинграда на рубежах Волховского фронта.  

По его инициативе и при его активном участии в 1990-е гг. и в начале 

двухтысячных были установлены гранитные памятные знаки: на месте 

бывшей деревни Гайтолово; на берегу реки Назия около бывшей деревни 

Вороново; в окрестностях бывшей деревни Тортолово; на месте бывшего 

опорного пункта «Роща Круглая».  

В 2017 г. Георгием Даниловым и Владимиром Бабицким была создана 

организация «Урочище Вороново». Вот что говорится об организации 

«Урочище Вороново» на их странице во «Вконтакте»: «Бывшая деревня 

Вороново, равно как и многие другие, сгорела дотла в огне войны. Война 

задержалась в деревне на долгие 3 года, превратив ее в ожесточенное поле 

боя, на котором и по сей день поисковые отряды находят наших солдат, 

принявших смерть в боях за деблокаду Ленинграда». 

Для членов организации «…урочище Вороново стало местом, в 

окрестностях которого были установлены первые информационные модули, 

рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны, местом, с 

которого началась» их общественная деятельность.  

С 2010-х гг. силами общественной организации «Урочище Вороново» 

ведется активная музеефикация пространства бывшей деревни: 

устанавливаются информационные модули, указатели, поклонные кресты, 

рассказывающие о кровопролитных боях по прорыву блокады Ленинграда. 
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Организуются военно-исторические мероприятия: экскурсии, автопробеги, 

марш-броски, концерты и т.д.  

 3.2. Типологическая характеристика объекта изучения 

В настоящей работе впервые поставлен вопрос о типологизации. К 

объекту изучения относятся военные памятники, братские и одиночные 

могилы, информационные стенды, часовни... Захоронения, разбросанные по 

высотам, переправам, развилкам дорог, а также вблизи озер и болот, 

продолжают показывать ключевые точки, где когда-то разворачивались 

сражения. 

К первому типу мы отнесли захоронения: братские и одиночные 

могилы. Они составляют примерно половину всех объектов мемориального 

комплекса. Ко второму типу относятся различные монументы и памятные 

доски. Эти объекты составляют приблизительно одну треть. К третьему типу 

мы отнесли информационные стенды. Они составляют наименьшую часть 

всех объектов, находящихся в районе урочища Вороново. 

В статье «Военная топография и тактика…» [3], трактуется 

расположение братских и одиночных могил, памятников в связи с 

географией местности и ведением там боёв. В связи с приведённой картой 

(приложение 1), давайте рассмотрим ряд конкретных точек и памятников, 

соотнося их с собственными наблюдениями и информацией на стенде [2]. 

К примеру, точка 2 – это высота, которая контролирует перекресток 

дорог из Турышкино в Малуксу и из Турышкино в Апраксин.  На этом месте 

установлена часовня во имя Даниила Переяславского, посвящённая 

советским воинам, павшим в боях за Родину. Воздвигнута в 2019 году 

жителями Петербурга, Новосибирска, Псковской области (приложение 6).  

Рассмотрим точку 3 – она прикрывает проход между озером Долгое и 

рекой Назия.  Здесь, на развилке дорог из Апраксина в Малуксу и 

Турышкино, расположена братская могила. 

Рассмотрим точку 4 – это высота «Каменная горка», контролирующая 

пересечение дорог Апраксин – Малукса и Поречье – Турышкино. Здесь 
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установлена часовня в честь советских воинов, павших за Родину, а также 

сооружены мемориалы на братских могилах сорока семи павших советских 

воинов: «Воинам-вологжанам из 286-й стрелковой дивизии», «Летчику 

штурмовика Ил-2, Усову Леониду Павловичу» и «Бойцам штурмовых 

инженерно-саперных подразделений» (приложение 11, 13). 

Западнее высоты «Каменная горка» располагается высота «Лесная», в 

юго-западной части которой до войны была выемка для линии узкоколейки. 

С 22 по 30 июля 1943 г. этим опорным пунктом пыталась завладеть 256 СД, 

но была почти полностью обескровлена. 3 августа 1943 г. 165 СД при 

поддержке 185 танкового полка отвоевала у врага высоту «Лесная». В 

послевоенное время была прозвана «высотой смерти» [2]. 

Здесь, у развилки дорог 11 сентября 1941 г. произошёл тяжёлый 

кровопролитный бой подразделений 286 СД с наступавшей немецкой 12 

танковой дивизией. Вражеским танкам удалось прорвать фронт и выйти к 

Поречью и Хандрово. В этом бою погибли командир 286 СД Соколов Г.  Н., 

комиссар Данилов Л. И. и многие другие офицеры штаба этой дивизии. Г.Н. 

Соколов найден поисковым отрядом «ВАУРовец» Республики Башкортостан 

6 мая 2011 г. На месте его гибели 9 мая 2020 г. был установлен небольшой 

обелиск.  

Рассмотрим точку 5 – здесь установлен информационный стенд. На его 

месте был опорный пункт «Южный Дом отдыха». Он располагался в 50-250 

м к северу от северо-западного берега озера Барское. 

Рассмотрим точку 6 – это командная высота на берегу реки Назия. 

Здесь располагается памятный знак, посвященный воевавшим здесь. 

Рассмотрим точку 7 – это братская могила. Расположена у дороги в 

садоводческом массиве Славянка (приложение 7). 

Рассмотрим точку 8 – это братская могила 286 СД. Здесь располагались 

миномётные позиции 73 ОМБСР. Расположена в садоводстве Междуречье 

(приложение 8). Рассмотрим точку 9 – это анфилада между озерами, 

памятных знаков здесь нет. Точка 10 контролирует перекресток дорог 
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Апраксин-Малукса и Турышкино-Малукса и прикрывает анфиладу между 

озерами. 

Рассмотрим точку 11 – это брод. Здесь расположено групповое 

захоронение стариков и женщин между ручьём, текущим из озера Барское, и 

рекой Назией. Неподалёку также были обнаружены братские захоронения 

советских военнопленных (около 300 человек), (приложение 9). 

Точка 13 –  захоронение неизвестного солдата в посёлке Апраксин 

(приложение 10). Точки 12 и 14 прикрывают железнодорожное полотно 

(участок Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург-Волховстрой). На 

момент событий эти точки были самым удобным путем для удара в этой 

заболоченной местности. Точка 12 – это миномётные позиции 73 ОМБСР. 

Точка 14 –  траншея переднего края Волховского фронта на 61-м км 

железной дороги от Ленинграда в 500-600 м от переднего края противника в 

1942-1943гг. Здесь, на месте бывшей платформы Русановская сооружена 

мемориальная платформа, определенные «ворота» мемориальной зоны 

Волховского фронта.  

Как видно, захоронения и памятники расположены на перекрестках 

дорог и других стратегически-важных местах, где велись бои. Там же и были 

похоронены погибшие. 

Не все останки найдены, поиски продолжаются. Особую роль в этом 

играет топография местности, на которую и следует обращать внимание при 

поисках. 

 

Заключение 

В ходе работы была аккумулирована и проанализирована информация 

о довоенной и военной истории деревни Вороново, современной истории 

урочища Вороново одноимённого мемориального комплекса, созданного на 

месте бывшей деревни, создана первичная типология музейного комплекса. 

В результате анализа информации удалось прийти к следующим 

выводам:  
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• Памятники и мемориальный комплекс деревни Вороново стоят в 

ряду погибших в годы войны населенных пунктов, несущих 

историческую память, которую нельзя забывать  

• Перед войной деревня Вороново представляла довольно большое 

поселение, привлекавшее ленинградских дачников, действовал 

колхоз 

• В годы Великой Отечественной войны Вороново долгие месяцы 

находилось в зоне высокой боевой активности, что привело к 

массовой гибели мирного населения и разрушению деревни 

• Вопросы музеефикации зоны боевой активности советских войск в 

попытках прорыва блокады Ленинграда в 1941-1943 гг., в которую 

входит деревня Вороново и близлежащие деревни, являются 

важным в плане сохранения мемориальной зоны и предотвращения 

необдуманного хозяйственного использования земельных ресурсов 

•      Проведенная первичная типология мемориального комплекса 

показывает связь между топографией местности, местами боев и 

захоронениями 

• Настоящее исследование выявило направления, в которых необходимо 

его продолжить: необходимо провести типологии северной части 

мемориала и в дальнейшем, обобщить и проанализировать материал  
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Приложение 2. Карта военно-мемориального комплекса в зоне боёв по 

прорыву блокады Ленинграда. Автор – Б.В. Нериновский. 1994 г. 

 

Приложение 3. Борис Владимирович Нериновский (1935-2021). 2010-е? 
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Приложение 3. Сигизмунд Игнатьевич Подковский (фото конца XIX века). 

Фото из архива A.M. Сурикова 

 

 

Приложение 4. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне 

Поречье. Фото из архива А.М. Сурикова 
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Приложение 5. Плотина на Назии в «Красной мызе». Фото из архива A.M. 

Сурикова 

 

Приложение 6. Часовня Даниила Переяславского. 2019 
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Приложение 7. Братская могила бойцов 311 СД. Фото В. Кузнецова. 2023  

 

 

Приложение 8. Дивизионное кладбище 11 СД. Фото из открытых 

источников. 2023 
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Приложение 9. Групповое захоронение жителей деревни Вороново и бойцов 

Красной Армии. Фото из открытых источников. 2023 
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Приложение 10. Захоронение неизвестного солдата в посёлке Апраксин. 

Фото из открытых источников. 2023 
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Приложение 11. Памятник летчику штурмовика Ил-2, Усову Леониду 

Павловичу, погибшему 25 июля 1943 года южнее озера Барское. Фото В. 

Кузнецова. 2023 
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Приложение 12. Информационный стенд на бывшей высоте «Лесная». Фото 

В. Кузнецова. 2023 
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Приложение 13. Братская могила бойцов 286 СД на высоте «Каменная 

горка».  Фото В. Кузнецова. 2023 
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Приложение 14. Памятник недалеко от урочища Поречье. Фото В. 

Кузнецова. 2023 
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Приложение 15. Памятник в лесу недалеко от урочища Вороново. Фото В. 

Кузнецова. 2023 
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Приложение 16. Братская могила бойцов 996 СП 286 СД на высоте 

«Каменная горка». Фото В. Кузнецова. 2023 
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Приложение 17. Обелиск воинам 2 гв. инженерной ОБрСпН. Фото В. 

Кузнецова. 2023 

 

 

 

 

 

Приложение 18. Памятники и захоронения на высоте «Каменная горка». 

Общий план. Фото В. Кузнецова. 2023 
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