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В нашей семье многие годы хранятся фотографии и награды моего 

прадеда по линии матери Петра Тимофеевича Янусева Тимофеевича и деда 

Анатолия Петровича Янусева. Именно с изучения документов семейного 

архива я и начала свое исследование.  

Мой прадед родился в 1914 году. Место его рождения – деревня 

Красиково Себежского района. Относилась деревня в тот период к Витебской 

губернии Российской Империи.[1] 

В 1937 (по другим данным – 1933) году Смольным райвоенкоматом 

города Ленинграда был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию, и остался служить там в качестве военного фельдшера. До сих пор 

остается неизвестным, где Петр Тимофеевич получил образование военного 

фельдшера и как из Себежского района он попадает в Ленинград в 1933 году. 

Тем не менее, в 1937 году он женится на коренной ленинградке Антонине 

Иосифовне Мануйлович. В 1938 году у них рождается сын Анатолий – мой дед. 

Проживают они в деревне Янино Всеволожского района Ленинградской 

области, в военном городке. В настоящее время это поселок Янино, недалеко от 

Санкт-Петербурга, в нем имеется район с названием «Военный городок». 

Видимо, там и проживала семья моего прадеда. 

    Из воспоминаний моей бабушки: «сама я не видела Петра 

Тимофеевича, но твой дед Анатолий о нем рассказывал. Петр Тимофеевич был 

участником не только Великой Отечественной, но и Финской войны. Говорил, 

что его отец не любил рассказывать о войне. Только иногда при каком-нибудь 

случае вспоминал. О Финской войне говорил, что много приходилось спасать 

бойцов от обморожений. Очень помогал гусиный жир от этого. Он никогда не 

говорил о своих наградах. Умер в 47 лет».  

Точных данных, в составе каких армий во время Финской войны воевал 

Петр Тимофеевич, установить пока не удалось, однако со стороны 

Всеволожского района по карте видно, что это может быть 7-я армия под 

командованием К.А.Мерецкова.  

Из документов Обобщенной Базы Данных «Мемориал» получена 

информация, что во время Великой Отечественной войны прадед воевал в 

составе 76-й зенитно-артиллерийской Перекопской дивизии РГК (резерва 

главного командования) 591-го Зенитно-Артиллерийского полка РГК 8-й 

воздушной армии  ПВО. Артиллерийские полки резерва главного командования 

называли первыми дивизиями прорыва. Они предназначались для усиления 

армий при прорыве сильной обороны противника. Были сформированы осенью 

1942 года как артиллерийские дивизии резерва главного командования и 

являлись на тот момент времени крупнейшими формированиями артиллерии 

РККА [3, с. 6]. 

Петр Тимофеевич имел звание старшего лейтенанта медицинской  

службы, являлся  фельдшером 591-го артиллерийского полка  РГК (резерва  

главного  командования), а в 1944 году – фельдшером батареи управления 76-й  

Перекопской дивизии. 

     Из наградных документов выяснилось, что Петр Тимофеевич Янусев 

участвовал в обороне   Крыма в 1941–1942 годах, где получил контузию. В 



 

 

январе 1942 года продолжил воевать в Крыму, с мая 1942 – на Закавказском 

фронте, с февраля 1943 – на Южном  фронте.  

7 октября 1943 года он был представлен к ордену Красной Звезды. Из 

наградного листа: «…Старший лейтенант медицинской службы Янусев на 

протяжении всей боевой деятельности полка образцово организовал 

медицинское обслуживание личного состава полка, своевременно и умело 

проводя профилактические мероприятия, добился минимального выхода из 

строя личного состава по болезни, несмотря на тяжелые условия боевых 

действий полка. В период боевых действий полка зимой 1942–1943 гг. старший 

лейтенант медицинской службы Янусев в боевых действиях полка, 

выполнявшего задачу прикрытия Кавкорпуса, действовавшего в тылу у врага, 

самоотверженно работал под сильным огнем противника, оказывая помощь 

раненным бойцам, как своего полка, так и казакам соседних частей. В период 

наступательных боев за освобождение Донбасса, несмотря на отрыв полка от 

полевых госпиталей, товарищ  Янусев  организовал небольшой стационар при 

полку, успешно проводил лечение заболевших бойцов и офицеров, не 

отправляя их в госпиталь, чем обеспечивает быстрое возвращение их в строй… 

За образцовое и отличное обслуживание личного состава полка в боевых 

условиях и проявленные при этом инициативу, мужество и отвагу, товарищ 

Янусев достоин правительственной награды ордена «Красная звезда».  

Но орден не был утвержден, на обратной стороне наградного листа 

находим отметку о награждении медалью «За отвагу». Приказ о награждении за 

номером 63 выйдет 24 декабря 1943 года. 

Орден Красной звезды за проявленный героизм в боях за освобождение 

Крыма Петр Тимофеевич получит 18 сентября 1944 года.  Он вынесет на себе 

тяжело раненого командира батареи под сильным артиллерийско-минометным 

обстрелом противника и спасет жизнь еще семи бойцам. 

   Информация из наградных листов говорит о том, каким человеком был 

мой прадед: чутким, отзывчивым, дисциплинированным, ответственным, 

заботящимся о здоровье своих офицеров, сержантов и рядовых.  

После окончания войны, Янусев Петр Тимофеевич нашел сына в детском 

доме Костромской области, создал новую семью и построил дом в городе 

Идрица, Себежского района. О своих заслугах и награждениях он ничего 

никому не рассказывал. Умер в 1961 году в там же, в Идрице. На тот момент 

ему было всего 47 лет. 

Мой прадед достойно прошел через все испытания военного времени, 

будучи военным медиком. Война тяжело отразилась на его жизни: он потерял 

сына в блокадном Ленинграде, расстался со своей первой женой и после войны 

завел новую семью. Однако прадед воспитал достойного сына, моего деда 

Янусева Анатолия Петровича, который продолжил его дело, став хирургом. И, 

несмотря на тяжелое детство в детском доме, на отсутствие матери, мой дед 

вырос жизнерадостным, активным, веселым человеком.  

Согласно воспоминаниям бабушки: «…Когда отца дедушки призвали на 

фронт, он еще какое-то время вместе с матерью проживал в воинской части. 

Потом мать тоже приняла решение идти на фронт, и маленького Анатолия, 



 

 

которому было всего 3 года, она отвезла к своим родителям в Ленинград.  

Бабушка и дедушка Анатолия по линии матери были коренными 

ленинградцами. Когда началась блокада города, дедушка с бабушкой умерли от 

голода, и маленького Толю, подобрали в квартире чужие люди…». 

В 19 томе Книги Памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград» есть запись о 

моих прапрадедушке и прапрабабушке, умерших от голода в Ленинграде: 

«Мануйлович Иосиф Иванович, 1884 г.р. Дата смерти: январь 1942. Место 

захоронения: неизвестно. Мануйлович Мария Григорьевна, 1889 г.р. Дата 

смерти: январь 1942. Место захоронения: неизвестно» [4]. 

При работе с материалами картотеки воспитанников детских домов 

Ленинграда выяснилось, что 25 февраля 1942 года дедушка попадл в детский 

дом №33 Куйбышевского района города Ленинграда. На тот момент ему было 

всего 4 года. В карточке на безнадзорного и беспризорного, которая была 

заведена на него, поставлен 1939 год рождения. Эвакуирован он был 25 июня 

1942 года в деревню Гущино Красносельского района Ярославской области. 

Там располагался один из детских домов, организованных для детей, родители 

которых погибли в блокадном Ленинграде. С 1944 года эта территория 

находится в составе Костромской области [5]. 

В Костромской области насчитывалось более 120 детских домов, в 

которых воспитывалось свыше 10 тысяч человек, в том числе и эвакуированные 

Ленинградские детские дома. Документы архива рассказывают о бытовых 

трудностях и условиях жизни в детских домах. Дети спали по 2-3 человека на 

одной кровати. Не хватало нательного белья, верхней одежды, обуви. Из-за 

плохого снабжения продуктами питания многие дети болели такими 

заболеваниями как цинга, туберкулез, дистрофия [6]. 

В таких условиях рос и мой дед Янусев Анатолий Петрович. Из 

воспоминаний бабушки Янусевой Татьяны Михайловны: «…он часто 

вспоминал годы нахождения в детском доме, что все время хотелось кушать, 

весной ели траву, как однажды старшие мальчишки кинули его в реку, и он 

после этого заболел пневмонией. Проблемы с легкими после этого были у него 

всю жизнь…»  

Найдет его сестра матери только в 1947 году через Всесоюзный розыск 

под фамилией Мануйлович и привезет к отцу. К этому времени у отца уже 

будет другая семья, и мачеха не примет болезненного мальчика, который 

постоянно кашлял, опасаясь за здоровье своих детей. 

Из-за этого Анатолий Петрович жил с бабушкой Марией Мартыновной 

Янусевой в деревне Грудинино Себежского района. Она выходила больного 

мальчика, делала для своего любимого внука все, что могла. Отец часто 

приезжал к ним в деревню, привозил продукты, деньги. Мать, Антонина 

Иосифовна Мануйлович, после войны проживала в Ленинграде, но отношения 

ни с сыном, ни с бывшим мужем не поддерживала. В семье ее даже никогда не 

вспоминали.  

В 1959 году Анатолий Петрович стал студентом Первого медицинского 

института имени Павлова в Ленинграде. Из  трудовой  книжки  видно, что на 

протяжении всей учебы в институте дедушка работал сначала кочегаром в 



 

 

техническом отделе клиники Первого Ленинградского медицинского института 

имени Павлова, потом перешел на должность санитара-уборщика Военно-

медицинской ордена Ленина академии и перестал работать в этой должности 

только после окончания медицинского института. По распределению он был 

направлен в город Порхов на должность хирурга районной поликлиники. Там 

он познакомился со своей будущей женой, моей бабушкой Петровой Татьяной 

Михайловной, выпускницей Смоленского медицинского института. В 1970 

году поступил в ординатуру при Ленинградском Санитарно-гигиеническом 

институте и закончил ее в 1972 году. После ординатуры был направлен 

работать в Великие Луки врачом-хирургом Отделенческой больницы станции 

Великие Луки Октябрьской железной дороги, где он и проработал до ухода на 

пенсию в 2000 году. 

За годы работы он неоднократно награждался грамотами. Имел 

юбилейные награды в честь победы в Великой Отечественной войне как житель 

блокадного Ленинграда. 

При изучении документов семейного архива видно, каким активным 

человеком был дед: подполковник медицинской службы, он получил также 

образование по партийной линии был дружинником, книголюбом, депутатом. С 

бабушкой Татьяной Петровной они прожили 35 лет, вырастили двух дочерей, 

до пенсии вместе работали в Железнодорожной больнице и поликлинике, 

Анатолий Петрович – хирургом-травматологом, а Татьяна Михайловна – 

терапевтом. 

Анатолий Петрович ушел из жизни в 2010 году. 
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