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Вступление 

Исследовательская работа «Документы семейного архива как исторический 

источник» представляет ранее не описанные и не публиковавшиеся 

документы военного юриста, ветерана войны и труда Михаила 

Никандровича Никандрова в контексте исторических событий 

предвоенных, военного и последующих десятилетий нашей страны.  

Цель работы: на основании документов семейного архива исследовать 

жизнь и деятельность моего прадеда Никандрова Михаила Никандровича 

как типичного представителя своего времени   

Задачи работы:  

• Познакомиться с документами семейного архива, структурировать их 

по периодам жизни и деятельности прадеда 

• Проанализировать документы, вычленить самую важную 

информацию 

• На основании документов рассказать о довоенной жизни прадеда 

• Об участии его в военных действиях 

• О его послевоенной жизни 

• Взять интервью у моих родственников и на его основании составить 

рассказы о прадеде 

При создании работы использованы документы семейного архива 

Тимохиных, а также источники по теме, приведенные в соответствующем 

разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Детство, юность, довоенные годы 
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Мой прадедушка Никандров Михаил Никандрович родился 13 

октября 1913 года в деревне Тараканово Немоевского сельсовета 

Островского района Псковской губернии в семье крестьянина-середняка.  

В семье имелось четыре брата и одна сестра. Об этом он пишет сам в 

своей автобиографии в 1945 году, сохранившейся в нашем семейном архиве 

(1. л.1), (16. л. 38)  

В 1926 году на северо-западе РСФСР была образована Северо-

Западная область. Административно-территориальное устройство Северо-

Западной области было утверждено решением Северо-Западного ЭКОСО от 

7 мая 1926 года. В состав области входили 5 губерний: Мурманская, 

Новгородская, Псковская, Ленинградская и Череповецкая. В 1927-1929 гг. в 

СССР проходила административная реформа (были упразднены губернии), 

в то время по постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года 

Северо-Западная область была переименована в Ленинградскую область, 

был утверждён состав территории постановлениями Президиума ВЦИК «О 

границах и составе округов Северо-Западного края» от 18 июля 1927 года и 

«О границах и составе округов Ленинградской области» от 1 августа 1927 г. 

Площадь территории той области составляла 360,4 тыс. км², впоследствии 

она значительно уменьшилась. (1. 1) 

   Образована 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, 2 октября 1957 года в её состав вошла бо́льшая часть 

упразднённой Великолукской области. (2.2) 

Путь его был, наверное, типичным для подростка первых советских 

десятилетий. До 1929 года прадед учился в сельской школе по месту 

рождения. В 1929 году переехал в Ленинград, где без семьи жил отец, 

приехавший сюда на заработки ранее. Жили они на Троицкой улице в 

Невском районе, сейчас улица братьев Грибакиных. До марта 1930 года 

учился в 124-й ленинградской школе (сейчас школа с таким номером 

находится в Выборгском районе Петербурга). 6 марта 1930 года из 6 класса 

через биржу труда при заводе Северная судостроительная верфь поступил в 

(ФЗУ) – Фабрично-заводское училище (2. л.1) 

В  1931 году прадед вступил в члены ВЛКСМ (прил.9). В этом же году 

окончил ФЗУ по специальности «медник» и проработал на том заводе до 

марта 1932 года, а потом перешел на завод имени Ворошилова, сейчас завод 

«Звезда». 

Ленинградский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова 

(ОАО «Звезда») был создан в 1932 году на базе опытного производства 

завода «Большевик» (Обуховский завод), производившего легкие танки. 

Обуховский завод, в свою очередь, был основан 4 мая (16 мая) 1863 года  
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товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева по 

соглашению с Морским министерством. (4.4) 

В 1932 году прадед поступил на вечерний Рабфак при Ленинградском 

юридическом институте. По окончании Рабфака в 1935 году был принят в 

Ленинградский юридический институт, который окончил в 1939 году. ( 

прил. 10, 11) 

По окончании юридического института, в  1939 году был направлен 

для работы в прокуратуру Новосибирской области в качестве народного 

следователя. С ноября 1939 года служил на должности военного 

следователя, сначала в городе Красноярске, а потом в городе Ачинске. 17 

октября 1939 года Дзержинским Райвоенкоматом г. Новосибирска М. Н. 

Никандров был призван в советскую армию.(9.л.2) 

С 17 октября по 26 ноября 1939 года прадед проходил службу в 

комендантской роте штаба Сибирского военного округа. Сибирский 

военный округ (СибВО) – впервые сформирован Указом императора 

Александра II как Западно-Сибирский военный округ в 1865 году и 

существовал до 2010 года. (4.4) 

26 ноября 1939 года военным прокурором Сибирского Военного 

округа М.Н. Никандров  был направлен в г. Красноярск в военную 

прокуратуру на должность военного следователя. 2 сентября 1940 года  был 

перемещен в г. Ачинск Красноярского края в военную прокуратуру 91 

стрелковой дивизии, где  служил в должности военного следователя. (3.л.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Первые месяцы Великой Отечественной войны (июнь-сентябрь 

1941 года) 
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23 июня 1941 года, на следующий день после объявления войны,  

М.Н. Никандров был отозван из военной прокуратуры 91-й Стрелковой 

Дивизии в военную прокуратуру Сибирского Военного Округа, откуда в 

составе 24 армии в должности военного следователя выехал на фронт. 

(1.л.2, Прил. 2) 

С 5 июня 1941 года до окончания Великой Отечественной войны М.Н. 

Никандров находился в действующей армии. До октября 1941 года 

проходил службу в Военной прокуратуре 24 армии, сформированной  27 

июня 1941 года в Сибирском военном округе. (9.л.1, прил. 5) 

В июле 1941 года 24 армия  была выдвинута в район Вязьмы, готовила 

оборонительный рубеж, особенно усиливая направление Смоленск, Вязьма. 

30 июля 1941 года 24 армия была передана Резервному фронту, в составе 

которого в августе – сентябре участвовала в Ельнинской операции. 

Мой прадед  принимал непосредственное  участие в Ельнинской 

наступательной операции. Началась она 30 августа 1941 года наступлением 

двух армий (24-й и 43-й) советского Резервного фронта (командующий – 

генерал армии Г. К. Жуков). В течение 26 дней шли упорные 

кровопролитные бои, во время которых войска 24-й армии при поддержке 

авиации полностью уничтожили Ельнинскую группировку немецко-

фашистских войск и ликвидировали Ельнинский выступ. 6 сентября над 

Ельней (Ельня была взята фашисткими войсками 18 июля 1941 года)  снова 

взвился красный флаг. У врага был отбит первый советский город. 

Повторное взятие немцами города произошло через месяц, 6 октября, и 

длилось до 30 августа 1943 года, когда в ходе Ельнинско-Дорогобужской 

операции он был освобожден. (3.3) 

Именно после повторного взятия Ельни (Смоленская область) 

фашистскими войсками и кровопролитных боев, которые вела советская 

армия, попал в окружение Михаил Никандрович Никандров со своими 

товарищами.                                                                                                                       

К моменту окружения, численность состава 24 армии была около пяти 

тысяч человек. Количество попавших в окружение и вышедших из него не 

публиковалось. 

 

 

 

Глава 3. В окружении (октябрь-ноябрь 1941 года) 
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Об окружении он писал в своих воспоминаниях 1985 года: «В 

окружение попал 16 октября 1941 года под г. Ельня Смоленской обл. в 

составе штаба армии вместе с военными приставами 2-го ранга А.К. 

Потемкиным и Г.Н. Новиковым, батальонным комиссаром Бойченко и 

техником-интендантом 2-го ранга Дорофеевым». (7.л.3) 

В окружении находились почти два месяца. Вокруг были немцы, 

поэтому передвигаться приходилось по ночам небольшими группами, а 

днем прятаться в лесу. Это был октябрь-ноябрь 1941 года, поэтому погода 

была  холодной, за едой потихоньку заходили в деревни и люди их 

подкармливали, в это время мой прадедушка вел записи. Эта записная 

книжка, где сохранились, теперь уже плохо читаемые карандашные записи, 

хранится у нас до сих пор.  Записи велись на протяжении неполного месяца 

с 16 октября по 12 ноября 1941 года. 

Читаем запись, сделанную 16 октября 1941 года: «Попали в 

окружение. Первое время штабные офицеры вместе с солдатами 

сражались организованно в составе больших групп, затем становилось все 

труднее. Техника из-за отсутствия горючего бездействовала, и ее 

приходилось выводить из строя. Не хватало стрелкового оружия, 

боеприпасов, не было продовольствия, все это отражалось на моральном 

состоянии окруженных войск, однако абсолютное большинство стойко 

сражались в таких тяжелых условиях и верили в нашу победу. Потом 

положение стало настолько тяжелым, что стало понятно, что выйти из 

окружения можно только небольшой группой». (6.с.1) 

События происходили в Смоленской области, где под Ельней часть 24 

армии, в составе которой был прадед, попала в окружение. Ельня находится 

юго-восточнее Смоленска. Выходили из окружения в восточном – юго-

восточном  направлении. 

В их группе было 6 человек. Вот некоторые выдержки из записной 

книжки: «…с 16 на 17 октября ночевали в блиндаже, варили трибух. Снегу 

выпало 10 см…» (6.с.2). Для меня здесь оказались два незнакомых слова 

«трибух» и «блиндаж». Пришлось смотреть в словаре: «Трибух – 

внутренности убитого животного, «Блинда́ж» – постоянное или временное 

фортификационное подземное сооружение для защиты и отдыха личного 

состава. Ночевки были холодными: «18 октября ночевали в лесу, очень 

холодно… проходим деревни Хорково заходили в школу, накопали картошку, 

здорово покушали». (6.с.4) 

На третий день был будто бы некоторый перерыв: «19 октября 

ночевали в лесу… таял снег, шел дождь…сушились, варил суп из картошки 

с пшенной мукой, вышли под вечер, переправились через реку Угра» (река 
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Угра протекает в Смоленской и Калужской областях, начинается в районе 

Ельни). На пути попадались деревни, в одной из которых  «21октября 

подарили жеребенка, живем с кониной». (6. с.5) 

«31 октября в деревне Калинтево у учительницы из алтайского края, 

Бойченко играл на гитаре, пели песню «Большая жизнь»(6.с.5). Скорее 

всего, это была песня из популярного кинофильма «Большая жизнь», 

вышедшего в 1940 году. 

Приведем куплет из нее: 

Спят курганы темные 

Солнцем опаленные 

 И туманы белые 

Ходят чередой... 

Через рощи шумные 

И поля зеленые 

Вышел в степь донецкую 

Парень молодой… 

 

Шли довольно быстро, передвигаясь и днем и ночью, двигались на 

юго-восток в сторону Калуги: «2 ноября шли ночью, пересекли ЖД у 

станции Бабышено 40 км от Калуги. 3 ноября остановились в деревне 

Новоселки, хорошо встретили, варили коллективный обед». (6.с.4) 

Как видно из записей, в деревнях окруженцам оказывали возможную 

помощь, и это отмечается в записях от 4 и 5 ноября: «4 ноября шли всю 

ночь, прошли 10 км, заболел Белов… хорошие люди дали пшенной муки и 

молока, варили кашу – приехало в деревню 3 немца. Мы ушли» и «5 ноября. 

Колхоз «Победитель». Хорошо встретил председатель колхоза. У него 

кушали картофель и пили чай с медом. Он же выписал от колхоза 1 кг 

меда, 2 кг сливочного масла. Гречневой крупы, муки. Вечером мылись в 

бане… ночью мороз». (6.с.5) 

  В записях за 7, 8, 10, 11, 12 ноября появляется тревожность, в связи с 

тем, что  на пути стали встречаться немцы: «7 ноября, день 24 годовщины 

Октябрьской революции, метель, снег, движемся на восток… в одной 

деревне хотели остановиться…, сообщили что прибыли немцы, мы ушли» 

(6.с.5).  Из записей видно, что не была забыта годовщина Октябрьской 

революции, что и неудивительно для комсомольца Никандрова и его 

товарищей. 

Открытых столкновений с немцами не было, выходя из окружения, 

старались не привлекать к себе внимания: «8 ноября .. почти в каждой 

деревне немцы, в деревни не заходим…10 ноября в деревни не заходим, везде 

немцы. Питаемся тем, что осталось…в одном из редких лесов нас увидели 

2 немца, открыли по нам стрельбу, мы тоже стали стрелять, немцы огонь 
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прекратили, из этого леса надо было уйти. Вышли из леса. Чтобы перейти 

300-400 м в другой лес, навстречу попались немцы…, за нами бежали 6 

немцев. Мы скрылись в небольшом  леске…11 ноября ночевали в лесу. Здесь 

же находились весь день т.к. кругом были немцы. И двигаться нельзя. 

Недалеко от нас стреляли…пошли ночью». Последняя запись звучит так: 

«12 ноября стало очень холодно, встретили 2 подростков из Тулы. Они 

сообщили, что в деревне Грелячий наши». (6.с.5) 

На этом записи прекращаются. 18 ноября вышли из окружения, о чем 

прадед писал в своих воспоминаниях 1960 года: « Вышел из окружения под 

г. Тула с группой товарищей в полном составе   в военной форме с оружием 

и со всеми документами. В плену не был».(7.л.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. После выхода из окружения (война и после войны) 
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В последующие военные годы прадед занимал в действующей армии 

должности военного следователя, военного юриста, помощника военного 

прокурора и военного прокурора. 

Судя по документам, после выхода из окружения 22 ноября 1941 года, 

М. Н. Никандров был назначен военным следователем 1-ой ударной армии, 

где служил до 15 июня 1942 года. (3.л.2) 

В июне 1942 года Никандров был назначен на должность помощника 

военного прокурора 27 армии, 10 апреля 1944 года – на должность военного 

прокурора 202 Стрелковой Дивизии,  с расформированием которой в 1944 

году приступил к исполнению должности военного прокурора 19 

артиллерийской дивизии РВК, где проходил службу до августа 1946 года. С 

расформированием 19 артиллерийской дивизии был назначен на должность 

помощника военного прокурора 17 воздушной армии. В апреле 1943 года 

М.Н. Никандров вступил в члены КПСС, его партийный билет №03527785 

хранится в семейном архиве. (9.л.2) 

В домашнем архиве имеется справка выданная военному юристу 2-го 

ранга Никандрову Михаилу Никандровичу военной прокуратурой 27 армии 

20 января 1943 года в том, что он 20-го января 1943 года внес на укрепление 

обороны нашей страны – на постройку самолёта «СОВЕТСКИЙ 

ПРОКУРОР» – 4000 рублей, из своих личных сбережений. (прил. 15) 

Прадед прошёл до конца всю войну и закончил ее, со своей армией в 

Румынии. Получил благодарности командования «За ликвидацию 

Корсуньской группировки немцев» (1944), «За овладение городами Умань и 

Христиновка» (1944), «За овладение городом Могилев-Подольский» (1944), 

«За выход на государственную границу с Румынией» (1944), «За 

форсирование реки Прут» (1944) и еще ряд благодарностей за освобождение 

городов Румынии и Чехословакии. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. Послевоенные десятилетия 
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Послевоенные годы службы прадеда были такими же насыщенными, 

как и военные. После войны он служил в разных местах: в городе Киеве, на 

острове Сахалин, на Дальнем востоке, в Москве, на Украине в городе 

Луцке. В 1948 году М.Н. Никандрову присвоили звание подполковника 

юстиции. С июня 1950 года по июнь 1951 года он проходил службу в 

должности военного прокурора 74 ТБАК ДА (Тяжелобомбардировочный 

Авиационный корпус Дальней авиации), с июня 1951 года по декабрь 1943 

года прокурором 84 ТБАК ДА. (прил. 5) 

В 1947 году он женился на Тарасовой Наталье Кузьминичне 1918 года 

рождения. Она была членом КПСС, участником войны – защищала 

Сталинград. У них было двое детей, одним из которых была моя бабушка 

Тимохина Тамара Михайловна. (прил. 16) 

В 1954 году учился на Высших Академических Курсах при Военно-

Юридической академии (12), а в октябре 1954 года был назначен на 

должность военного прокурора Луцкого гарнизона. 

В 1960 году М.Н. Никандров вышел в отставку с должностью 

прокурора Луцкого гарнизона и со своей семьей приехал в Ленинград. В 

Ленинграде он опять пошёл работать на завод «Звезда», где когда-то в 

далеких 1930-х годах начинал рабочий путь, на заводе он встретил 

некоторых друзей своей юности. 

Работал инспектором отдела кадров и занимался воспитательной 

работой. В 1970-е годы был «Рабкором» (рабочим корреспондентом) 

заводской газеты «Звезда» (прил.22). 

Умер прадедушка в 1987 году. У него было очень много друзей: с работы, 

фронта, и его все любили и уважали. 

М.Н. Никандров награжден тремя орденами: двумя орденами Красной 

звезды и орденом Отечественной войны II степени и двенадцатью 

медалями, в том числе тремя за боевые заслуги: «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы» и «За победу над Германией». 

В 1942 году М.Н. Никандров был награжден медалью «За боевые 

заслуги», в 1944 году – медалью «За оборону Москвы», в 1945 году – 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

194г.г.». После войны и в последующие десятилетия был награжден 

неоднократно: в 1948 году – медалью «XXX лет Советской армии и флота», 

в 1958 – медалью «40 лет Вооруженных сил СССР». В 1960 году – медалью 

«За безупречную службу в вооруженных силах СССР», в 1966 году – 

медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне», в 1968 

году – медалью «50 лет Вооруженных сил СССР». В 1970 году был 

награжден медалью «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня 
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рождения Владимира Ильича Ленина». В 1975 году – медалью «Тридцать 

лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг», в 1978 году – 

медалью «60 лет вооружённых сил России, в 1983 году медалью «В память 

1500-летия Киева», в1985 году – медалью «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг». В 1985 году был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. (прил. 9,13,14, 18-21, 23-27) 
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Мой прадедушка М.Н. Никандров, составляя в течение жизни по 

долгу службы ряд своих автобиографий, сам оставил описание своего 

жизненного пути. Читая скупые факты из его автобиографий, можно 

почувствовать отзвук тех очень непростых и для каждого человека, и для 

государства в целом десятилетий О моем прадедушке, его преданности 

делу, писали и в заводских газетах по месту его дальнейшей работы. (прил. 

27) 

Однако, мне захотелось узнать о том, каким же человеком был мой 

прадедушка, для чего я решила задать ряд вопросов своей бабушке (его 

дочери) Тимохиной Тамаре Михайловне, а также своему папе Тимохину 

Ивану Ивановичу и его брату Тимохину Александру Ивановичу, которые 

помнили моего прадедушку, умершего за тринадцать лет до моего 

рождения. 

I. Для разговора с бабушкой была подготовлена анкета (прил. 29). 

Пользуясь ответами, полученными мною, попробуем представить себе 

моего прадедушку глазами его дочери Тимохиной Тамары Михайловны. 

Далее следует рассказ в моем изложении, основанный на ответах Т.М. 

Тимохиной – моей бабушки. 

Моей бабушке – Т.М. Тимохиной, было сорок лет, когда умер 

прадедушка. Тогда у нее была уже своя семья и двое сыновей, одним из 

которых был мой папа. Его неожиданная смерть в военном санатории в 

Приозерске в 1987 год, конечно, потрясла ее. Мысленно она возвращалась и 

возвращается сейчас к тем годам, когда ее отец, а мой прадедушка был жив. 

Она всегда знала, каким преданным своей семье, службе, работе был 

ее отец. Мне же захотелось спросить о ее самых первых, детских 

впечатлениях. Следует сказать, что детство моей бабушки прошло в Луцке 

на Украине и ее ранние воспоминания связаны с ним. 

Ее детская память запечатлела огромный кабинет, где работал, будучи 

военным юристом, ее отец. Кабинет внушал уважение и удивление. 

Любимую дочь отец часто брал с собой в командировки, и бабушка помнит 

поездки на военном газике. 

В праздники отец надевал парадную военную форму, жена и дочка 

тоже наряжались, все вместе прогуливались по городу Луцку, а потом шли в 

Дом офицеров на концерт. 

Оказывается, прадедушка был веселым человеком! По 

воспоминаниям бабушки, он очень любил устраивать праздники и подбирал 

какие-то смешные анекдоты, стихи, истории чтобы всем было весело. 

Мне всегда говорили, что прадедушка был хорошим семьянином, и 

бабушка, отвечая на мой вопрос о том, как он относился к дочери и внукам, 
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рассказала, что отец очень помогал ей и по хозяйству, и с детьми. Он очень 

любил внуков, играл с ними, записывал их первые слова и поступки. 

На вопрос о том, какие черты характера нравились в отце, бабушка 

отмечала его дружелюбие, приветливость. Он очень любил всю свою родню 

и был организатором семейных встреч, праздников и просто всегда 

протягивал руку помощи. 

II. Каким же предстает прадедушка через восприятие моего папы, Тимохина 

Ивана Ивановича? Ему тоже были заданы вопросы, и он ответил на них 

(прил. 30). 

Моему папе, когда умер мой прадедушка, было около 14 лет. На 

вопрос о том, какие истории папа слышал от своего дедушки, он ответил, 

что истории слышал, но воспроизвести не сможет. Папа помнит, как ездил с 

ним на встречу ветеранов дивизии, в которой тот служил во время войны. 

Это было очень запоминающееся событие! На вопрос об увлечении или 

хобби, папа рассказывал об увлечении моего прадеда садом и огородом. 

Знаю, что в пределах города в Невском районе, у дедушки был небольшой 

участок, полученный от завода «Звезда», на котором он работал 

Прадедушка много времени и сил отдавал саду, где выращивал 

необыкновенно крупную малину и вишню. Так же он интересовался 

хоккеем и политикой. Папа отмечает, что общались много, так как вместе 

жили, да это было и интересно. Прадедушка часто гулял с моим папой, 

ходил на каток, брал на дачу, ходили на бывшую работу, на завод «Звезда». 

Ездили вместе в Литву и в Молдавию (Могилев-Подольский) на встречу с 

ветеранами. Встречи проводились по местам боев армии, в которой служил 

прадедушка. 

Папе внушали особое уважение такие черты характера своего 

дедушки, как основательность, дисциплина, серьезность. Да и папа, по 

моему мнению, не лишен их. 

III. Моему дяде Тимохину Александру Ивановичу было всего 8 лет, когда 

умер его дедушка, а мой прадедушка. Он очень тепло вспоминает своего 

деда, помнит о том, что помогал ему в саду, копал грядки, вбивал гвозди. 

Очень запомнилось, когда ходил с дедушкой на завод «Звезда» 9 мая и там 

был День открытых дверей. Пускали на территорию завода всех. Дедушка 

показывал ему цеха, но главное, что поразило, что все с ним здоровались, 

всех он знал, все ему улыбались. 

Очень запомнилось, как дедушка навещал его в пионерском лагере, 

привозил большие корзинки ягод, выращенных в своем огороде. (прил. 31) 
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Вот таким добрым, отзывчивым, веселым, преданным семье предстает 

в воспоминаниях моих родственников. Очень надеюсь, что какие-то черты 

характера моего прадедушки, унаследовала и я. 

 

 

Заключение 

В ходе работы удалось проанализировать и структурировать имеющиеся в 

домашнем архиве документы. На основе проанализированных документов 

удалось исследовать основные этапы жизни моего прадеда Никандрова 

М.Н.: детство, юность, участие в Великой Отечественной войне и  

послевоенные годы. Были взяты интервью у моей бабушки Тимохиной 

Т.М., моего папы Тимохина И.И. и моего дяди Тимохина А.И., на основе 

которых мною были созданы небольшие рассказы о моем прадеде. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Путь моего прадеда был типичным для подростка того времени. 

Оказавшись в 1929 году в Ленинграде, он окончил ФЗУ, Рабфак и даже 

Юридический институт. Благодаря службе в Советской армии он стал 

военным юристом, следователем, прокурором. 

Мой прадед был защитником нашей Родины и патриотом. В годы Великой 

Отечественной войны в окружении вместе со своими товарищами он 

прошел тяжёлый путь лишений, опасностей, сохранив при этом верность и 

преданность долгу. После выхода из окружения прадед прошел с боями 

длинный путь до границ с Румынией, где окончил войну. 

До 1960 года прадед продолжал служить в рядах Советской армии, занимал 

должности военного следователя, юриста и прокурора. В 1960 году вышел в 

отставку и приехал в Ленинград, где долгие годы работал инспектором 

отдела кадров завода «Звезда», занимался воспитательной работой с 

молодежью, был уважаемым человеком. Мой прадед был хорошим 

семьянином, веселым, энергичным,  строгим и жизнерадостным. 

Я рада, что занялась историей жизни моего прадеда Никандрова  

Михаила Никандровича в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Я горжусь своим прадедом! Думаю, что его жизненный путь, его 

преданность долгу, может служить примером для меня и моих сверстников. 
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апреля 1960 года 
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Приложение 5. Краткая автобиография ветерана войны и труда Н. М. 

Никандровича от 9 апреля 1985 года. 
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Приложение 6. Записная книжка Никандрова Михаила Никандровича, 

которую он вел, находясь в окружении с 16 октября по 12 ноября 
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Приложение 7. Воспоминания о первых днях войны Никандрова Михаила 

Никандровича  с 1935 по 1941 года. 1985 
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Приложение 8. военный билет Никандрова Михаила Никандровича 24 

апреля 1968 
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Приложение 9. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к 

медали «За безупречную службу». Выдан 30 апреля 1960 года 

 

 

 

Приложение 10. Комсомольский билет Никандрова Михаила Никандровича 

№0544712. Выдан 23 февраля 1939 года 
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Приложение 11. Выписка из зачетной ведомости Никандрова Михаила 

Никандровича. 30 июня 1939 года 

 

 Приложение 12. Диплом об окончании Ленинградского юридического 

института Никандрова Михаила Никандровича. Выдан 26 июня 1939 года 
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Приложение 13. Орденская книжка Никандрова Михаила Никандровича, 

награжденного Орденом Отечественной войны  II степени. 11 марта 1985 

года 
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Приложение 14. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг». 1945 

 

 

 

 

Приложение 15. Справка, выданная Никандрову Михаилу Никандровичу в 

том, что он 20 января 1943 года внес на укрепление обороны нашей страны 

4000 рублей, на постройку самолета «Советский прокурор». 
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Приложение 16. Свидетельство о браке Никандрова Михаила Никандровича 

и Тарасовой Натальи Кузьминичны от 19 августа 1947 года. 

 

 

 

Приложение 17. Удостоверения личности Никандрова Михаила 

Никандровича 1942, 1980 
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Приложение 18. 

Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной медали 

«40 лет вооруженных сил СССР». 6 ноября 1958 года 

Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной медали 

«30 лет советской армии и флота». 9 июля 1948 года 
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Приложение 19. 

Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной медали 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг». 7 

января 1966 года. 
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Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной медали 

«50 лет вооруженных сил СССР». 16 января 1966 года 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20. 
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Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к  юбилейной медали 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 1 апреля 1970 года 

Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной медали 

«Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг». 3 

сентября 1973 года 
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Приложение 21. 

• Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной 

медали «60 лет вооруженных сил СССР». 23 февраля 1978 года 

• Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к юбилейной 

медали «В память о 1500-летия Киева». 22 июня 1983 года 
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Приложение 21. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича о 

награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 

года». 17 декабря 1974 года 

Приложение 22. Удостоверение Никандрова Рабкора газеты «Звезда» 

Ленинградского ордена Трудового Красного знамени машиностроительного 

завода «Звезда» им. К. Е. Ворошилова». 15 марта 1978 года 
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Приложение 23. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к 

юбилейной медали «Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг». 30 июля 1985 года 

 

Приложение 24. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича за 

участие в героической обороне «За нашу советскую Родину». 22 ноября 

1944 года 
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Приложение 25. Удостоверение Никандрова Михаила Никандровича к 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг». 1945 год 

 

Приложение 26. Купоны на денежные выдачи к орденской книжке 

Никандрова Михаила Никандровича. 1944-1946 
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Приложение 27. Купоны на денежные выдачи к удостоверению о 

награждении медалью Никандрова Михаила Никандровича.1943 

 

 

Приложение 28. Газета «Знамя» №21. 30 мая 1966 год. (Завод «Звезда») 
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Приложение №29 

Анкета, составленная Алиной Тимохиной при создании работы, 

посвященной М.Н. Никандрову (декабрь, 2014) при опросе  бабушки – 

Тимохиной Тамары Михайловны и ее ответы: 

1.Сколько вам было лет, когда умер твой отец – мой прадедушка? Мне было 

около 40 лет. 

2.Может он рассказывал какие-нибудь истории из своей жизни? Расскажи.  

Воспоминания детства, это огромный кабинет, где работал мой отец, он 

внушал уважение и удивление. Помню, как он брал меня с собой в 

командировки, и мы ездили на военном газике. 

1. Было ли у твоего отца какое-то увлечение, хобби?  

Отец очень любил устраивать праздники и подбирал какие-то смешные 

анекдоты, стихи, истории чтобы всем было весело. 

2. Чем он занимался с тобой?  

Помню праздники, когда отец надевал парадную, военную форму, мы тоже 

наряжались, прогуливались по городу Луцку, а потом шли в Дом офицеров 

на концерт. 

3. Как вы общались, что вместе делали?  

Когда у меня уже были дети, отец очень помогал мне и по хозяйству, и с 

внуками любил поиграть. Он их очень любил и записывал их первые слова и 

поступки. 

4. Какие черты характера внушали уважение?  

Меня восхищало дружелюбие, приветливость отца. Он очень любил всю 

свою родню и был организатором семейных встреч, праздников и просто 

всегда протягивал руку помощи. 

 

Приложение №30. Вопросы, заданные моему папе И.И. Тимохину, и его 

ответы: 

5. Сколько вам было лет, когда умер Михаил Никандрович? Около 14 

лет. 

6. Может он рассказывал какие-нибудь истории из своей жизни. 

Расскажи. 

Истории слышал, но воспроизвести не смогу. Я ездил с ним на 

встречу ветеранов дивизии, в которой он служил во время войны. 

Это было очень запоминающееся событие. 

7. Было ли у твоего дедушки какое-то увлечение, хобби? 

Сад-огород / хоккей и политические передачи (международное обозрение) 
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8. чем он занимался с тобой? 

Ходил на каток, гулять, брал меня на дачу, ходили на бывшую работу, на 

завод... Ездили вмести в Литву и в Молдавию (Могилев-подольский) на    

встречу с ветеранами. Встречи проводились по местам боев армии в 

которой он служил. 

9. Как вы общались, что вместе делали? 

Общались много, потому что жили вместе. 

10. Какие черты характера внушали уважение? 

Черты - основательность, дисциплина, серьезность 

 

Приложение №31. Вопросы, заданные моему дяде А.И. Тимохину, и его 

ответы: 

1.Каким он запомнился? 

Я был маленький, поэтому уже плохо помню, но у меня сохранились теплые 

воспоминания о нем. 

2.Сколько вам было лет, когда умер Михаил Никандрович? 

8 лет 

3.Чем он занимался с тобой? 

Я помогал ему в саду, копал грядки, вбивал гвозди. Очень запомнилось, когда 

я ходил с дедушкой на завод «Звезда» 9 мая и там был день открытых 

дверей. Пускали на территорию завода всех. Дедушка показал мне цеха, но 

главное поразило, что все с ним здороваются, всех он знает, все ему 

улыбаются. 

очень запомнилось как он навещал меня в пионерском лагере, привозил мне 

большие корзинки ягод выращенные в своем огороде. 
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