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Традиционно август для музея особенно богат новыми знакомствами и встречами. 

В бытность моей работы в музее такое новое знакомство произошло летом 2012 года, 

когда я, находясь в отпуске, зашла проведать экскурсовода Валентину Георгиевну 

Гультяеву. На следующий день она ждала приезда посетителей. Вместо обещанной 

пятницы наши гости появились в Пустошке в четверг. Высокие и красивые люди, 

семейная чета из Санкт-Петербурга сразу же расположила к себе. Татьяна Андреевна и 

Дмитрий Дмитриевич Чуйко наперебой и по очереди излагали цель своего визита. Как 

многие из нас, выйдя на пенсию, Татьяна Андреевна занялась составлением 

родословной. Она мало что знала о своем отце, так как ее родители расстались очень 

рано, когда она была еще совсем ребенком. Собранные архивные документы и встречи с 

местными жителями проливают свет на биографию и жизненный путь отца Татьяны 

Андреевны, как оказалось, командира партизанского отряда А. В. Волкова. 

 
Начальный период войны 

Андрей Васильевич Волков родился в декабре 13 числа 1919 года в деревне 

Шумихи Шумихинской волости Себежского уезда Витебской губернии (ныне 

Алольская волость Пустошкинского района Псковской области). В 1939 году был 

призван на действительную службу в ряды Красной Армии Пустошкинским РВК 

Калининской области1.    

Перед самой войной на территории  Белоруссии  был образован Западный особый 

военный округ (ЗОВО)2, где  в городе Ломжа, тогда Белостокской области, Андрей 

Васильевич  Волков встретил войну 22 июня 1941 года. 

Город Ломжа (Западная Белоруссия)  в соответствии с прелиминарным договором 

1920 года, а позже по Рижскому мирному договору 1921 года,  завершившему  войну 

Советской России с Польшей, отошел Польше, но в 1939 году по договору Риббентропа 

- Молотова  был возвращен в границы Союза ССР3. Приказом  НКВД  СССР от 

08.10.1939 года пограничным войскам Белорусского и Киевского погранокругов было 

приказано принять охрану новых участков  государственной границы между СССР и 

Германией. Были сформированы несколько новых пограничных отрядов: один из них – 

87-й Ломжанский (имел 13 застав) приступил к охране новой границы протяженностью 

144 километра 15 октября 1939 г. и был дислоцирован в городке Ломжа.  Численность 

отряда на начало войны составляла 2131 человек. В неполном списке  солдат и офицеров 

87 пограничного отряда, опубликованном в Интернете, есть рядовой Волков без 

указания инициалов. Предположительно, именно в этом отряде и нес свою военную 

службу А. В. Волков. 

 Пограничники первыми приняли на себя удар вероломного врага. На  момент 

начала Великой Отечественной войны  Ломжа  был  самым западным  городком в 

Белорусской ССР, и, если посмотреть на   карту 1941 года, находился на вершине так 

называемого «Белостокского  выступа».  Он среди первых встретил бомбежку 
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противника ранним утром 22 июня 1941 года. Немецкий удар по городу Ломжа был 

отвлекающий, основной  немцы нанесли южнее, по городу Бресту. В 10.30 утра северная 

часть  Ломжи была в руках противника. На 18.00 22 июня 1941 г. противник овладел 

рубежом Кольно – Ломжа. Вечером того же дня нашим  войскам, оборонявшимся в этом 

районе, поступил приказ отходить на железную дорогу Ломжа – Белосток. 

Город Белосток наши войска оставили 27 июня 1941 года. 8 июля 1941 года с 

боями был сдан Минск. В окружение под Минском попали остатки 3-й, 4-й и 10-й армий 

Западного фронта. В Белостокско-Минском сражении наша армия понесла тяжелое 

поражение. Большая часть сил всего Западного фронта попала в окружение или погибла. 

По сводкам немецкого Главного командования от 11.07.1941 года на тот момент  было 

взято в плен 324.000 человек, захвачено 3332 танка, 1809 орудий и другой техники. В 10-

й  армии  оказались уничтоженными все соединения и части. 

Но в лесах и болотах оставались  небольшие разрозненные  воинские 

объединения, которые с боями пробивались на восток.  10-12 июля немцы пошли на 

Витебск и Могилев, а уже 16 июля взяли Смоленск. Группа Гудериана (2 армии и один 

моторизованный корпус) 1 августа 1941 года начала наступление в районе г. Рославля, 

что в 100 километрах южнее Смоленска. И  после двухдневных тяжелых боев 3 августа 

1941 года Рославль был занят врагами, войска 28-й армии, которая защищала город, 

оказались в окружении. Под Рославлем немцами было захвачено в плен 30 тыс. человек. 

Оказался в плену 2 августа 1941 года и Андрей Васильевич Волков.  

Итак, с 22 июня по 2 августа 1941 г. Андрей Васильевич Волков в тяжелых боях 

начального периода войны оборонял Ломжу (сейчас это Польша), Белосток, Минск, 

Рославль до тех пор, пока не попал в плен. В плену находился дважды: первый раз почти 

год – со 2 августа 1941 по 20 июля 1942, затем бежал, но в тот же день был схвачен и 

снова пленен – с 20 июля 1942 г. по 20 марта 1943 г.4 Второй побег удался, и Волков 

добрался  по оккупированной территории до родного дома. Практически сразу 

установил связь с партизанами и влился в партизанское движение.  

 

Партизанская жизнь 

В архивных документах РГАСПИ5 имеются сведения о назначении старшего 

сержанта А. В. Волкова командиром 4-го партизанского отряда в 13-ю бригаду 

Калининского ШПД (штаба партизанского движения) с 20 октября 1943 года. 

Командиром 13-й Калининской партизанской бригады назначен Г. Ф. Бабаков. 

В книге Николая Никитенко «Партизанские комбриги: люди и судьбы» одна из 

глав посвящена 13-й Калининской партизанской бригаде и ее третьему командиру 

Григорию Федоровичу Бабакову. «По указанию штаба партизанского движения Бабаков 

вновь формирует бригаду, собирает силы для сражения с врагом. 28 августа 1943 года 

первый отряд в количестве 42 человек под командованием Логунова отправляется в 

Кудеверский район. К декабрю в нем было уже около 100 человек. В октябре были 

созданы еще три отряда под командованием Качанова, Мирсанова, Волкова, в ноябре – 

отряд Парфиевского. Эти и другие отряды самостоятельно действовали в Опочецком, 

Пустошкинском, Кудеверском районах, в начале октября и штаб во главе с Г. Ф. 

Бабаковым выступил из партизанской зоны в Белоруссии. Бригада вела тяжелые бои с 

карателями в январе и феврале 1944 года».6 
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«Бригадой под командованием Г.Ф. Бабакова было разбито два вражеских 

гарнизона, убито 1269 немцев и их пособников, ранено 1847, взято в плен – 14, 

уничтожено 15 автомашин, 36 повозок, подорвало 12 мостов, сожжено два склада.7 

Для краеведов Пустошкинского и Опочецкого районов особый интерес 

представляет информация из наградного листа. 3 августа 1944 г. командир 4-го отряда 

Андрей Васильевич Волков был представлен к награждению орденом Отечественной 

войны I степени. Вот краткое изложение его боевых заслуг. «За время пребывания в  

13-й Калининской партизанской бригаде т. Волков показал образцы мужества и отваги в 

борьбе с немецкими захватчиками: 

3.10.43 г. будучи командиром отряда с группой бойцов на шоссе Пустошка – 

Опочка сделал засаду, где разбил военную машину, забрав трофеи: ручной пулемет, 3 

винтовки, убил одного немца и захватил в плен двух. 

10.10.43 г. отрядом сделал засаду на большаке Мякишево – Глубокое  Опочецкого 

района, разбил немецкий обоз, убил 11 немцев и 7 ранил, захватил трофеи – 5 винтовок, 

много патронов, документы, обмундирование и другое имущество.  

6.03.44 г. противник до 300 человек казаков и немцев совершает нападение на  

4-й отряд Волкова у д. Городище – Карпово. Отряд под командованием Волкова занимал 

оборону, стойко отбивая несколько атак, нанося потери противнику убитыми и 

ранеными до 35 гитлеровцев. 

Под руководством Волкова 23.06.1944 г. и 5.07.1944 г. на железной дороге Опочка 

– Красное в районе д. Люцково кв. 90-92  совершено две диверсии. При этом спущено 2 

эшелона под откос, разбито 2 паровоза, 3 платформы, убито 7 немцев. 

В боях при соединении с частями Красной армии 15.07.44 г., сделав засаду против 

отступающего противника в районе д. Кузнечиково Опочецкого района, отрядом 

совершил налет из засады и уничтожил минометную батарею противника, убив 17 

немцев. Сам Волков застрелил в упор штабсфельдфебеля, захватил и уничтожил 2 

полковых миномета, 1 трактор тягач, захвачены трофеи: 1 рация, автоматы, винтовки, 

документы и прибор для управления стрельбой из миномета. 

Тов. Волков достоин правительственной награды  орден Отечественной войны  

I степени». Наградной лист подписали командир 13 КПБ майор Бабаков и комиссар 

капитан Чернов. Однако в разделе «Заключение военного Совета армии» начальник 

штаба партизанского движения Калининской области подполковник Соколов наложил 

резолюцию: «Достоин Правительственной награды – ордена «Красная Звезда». Можно 

предположить, что на решение Соколова наградить Волкова орденом рангом пониже 

повлиял факт его пребывания в плену. Эту свою награду А. В. Волков получил уже 

после окончания войны (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30.11.1946 года). 

И все же Андрей Васильевич был награжден и орденом Отечественной войны  

I степени, но в юбилейном 1985 году. 

При встречах местные жители8 из деревень Шумихи, Фомкино сообщили 

некоторые подробности из жизни А. В. Волкова.  Деревни эти расположены вблизи 

границы с Опочецким районом, поэтому А. В. Волков хорошо знал окрестности. 

Очевидно, при  назначении Волкова командиром 4-го партизанского отряда выбор пал 

на него как человека, испытанного в боях и хорошо знающего близлежащую 

территорию. В отряде Волкова воевали многие односельчане Андрея, в лес уходили 

целыми семьями. В качестве примера можно назвать партизанскую семью 

Болтоноговых. 90-летняя Ефросинья Яковлевна Мусатова, в девичестве Болтоногова, 
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хорошо помнила события тех дней. Ее брат Николай Яковлевич Болтоногов, как и 

многие деревенские парни, уже партизанил. А она сама и сестры вынуждены были 

работать на немецкую власть, заготавливая камни для ремонта шоссейной дороги 

Ленинград – Киев. Немецкий гарнизон располагался в д. Алоль. В один из дней в 

Шумихи нагрянули власовцы. В этот день пострадали родственники партизан. Замучили 

и расстреляли сестру командира партизанского отряда Ксению Волкову, сожги пять 

домов, принадлежащих партизанским семьям.  На глазах родных застрелили отца Якова 

Ивановича Болтоногова, арестовали мать, однако потом выпустили. После этого брат 

переправил  всех трех сестер и мать в партизанский отряд  Волкова. Впоследствии мать 

и две сестры погибли в бою при выходе из окружения.  

По воспоминаниям земляков, в партизанском отряде вместе с командиром воевала 

его гражданская жена Анастасия Куранова, которая погибла в бою, будучи беременной. 

«Куранова Анастасия Даниловна, партизанка, 1926 г.р., уроженка  

д. Балашово Алольского с/с Пустошкинского района, погибла 11 мая 1944 года, 

захоронена Псковская область, Красногородский район, Поклонная гора»9.  

В беседах с местными жителями выяснилось, что у командира отряда было 

прозвище Андрей «Волк», которое в какой-то мере подтвердило поговорку «Волка ноги 

кормят». Только по большей части ноги не столько кормили, сколько спасали  «Волку» 

жизнь и при побегах из плена, и в тяжелых партизанских буднях, и в походах, и 

диверсиях против неприятеля. Уже после освобождения наших районов случилось 

непредвиденное, при этом именно ноги и пострадали. 30 сентября 1944 года  

А. В. Волков подорвался на мине и  получил минно-осколочное ранение с 

травматической ампутацией левой стопы, открытым переломом обеих костей левой 

голени. Сразу же он был доставлен в Пустошкинскую больницу, которая тогда 

располагалась в д. Рокачино, т.к. Пустошка была полностью разрушена, от города 

осталось только название. А дальше перемещался по эвакуационным госпиталям с 

осложнениями ранения – газовой инфекцией левой голени и левого бедра, и операциями 

– ампутацией в нижней трети левого бедра, реампутацией 16 января 1945 года левой 

культи. В архивной медицинской справке указано, что он был прооперирован в ЭГ 

(эвакуационный госпиталь) 1886 и  291 , в ЭН 1175 и в ВВСП 1053. Оказалось, что ЭН  в 

военной медицине – совокупность путей медицинской эвакуации из определенной 

группировки войск с действующими на этих путях этапами медицинской эвакуации и 

санитарно-транспортными средствами. ВВСП 1053 – это временный военно-санитарный 

поезд. Так что оперировался Андрей Васильевич в походных, вагонных  условиях.  

Военно-врачебной комиссией 23 июня 1945 года он  был признан негодным к военной 

службе с исключением с учета и выписан по месту жительства 16 июля 1945 года. 

Заключение ВТЭК: инвалид третьей группы на 3 месяца. Видимо, из-за снятия с учета в 

архивах районных военкоматов Псковской области о нем нет никаких сведений.   

        

После ранения и лечения Андрей Васильевич вернулся в родную деревню 

Шумихи, но родительский дом Волковых был сожжен власовцами, о чем сказано выше. 

И бывший командир партизанского отряда вынужден был жить какое-то время в 

вырытой на опушке леса землянке, что, впрочем, для партизана дело привычное. 

О семье известно следующее. Родители, Прасковия Корнеевна и Василий 

Иванович, кроме Андрея имели дочерей Ольгу, Маргариту и Ксению, погибшую в 

войну. Сам же Андрей Васильевич женат был несколько раз. В 1948 году он проживал в 



«И дышит каждая строка историей моей земли» 

                  материалы Х историко-краеведческих чтений 

 

 
 

Молдавской ССР, г. Липканы, ул. М. Горького, д. 12. Дальнейший жизненный путь  

отследить не удалось. Кроме дочери Татьяны у Волкова была еще одна дочь – Галина, 

проживала в Усвятах. Последние годы жизни он провел в Невельском районе в   

д. Туричино, где умер 3 марта 2000 года и похоронен в д. Стайки. Глава Туричинской 

волости Галина Даниловна Дубкова оказала неоценимую помощь, чтобы связаться с 

последней семьей Волкова. Хлопоты дали положительный результат, и теперь в нашем 

распоряжении три фотографии земляка. 

Собранный материал к биографии А. В. Волкова передан в комиссию по 

подготовке к изданию тома «Солдаты Победы» по Пустошкинскому району. 

 

А. В. Волков 
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