
Через тернии – к жизни 
 

Пахневский 

Иван 

Александрович 

(≈ 10.04.1923г.р   –30.09.1972   ) 

Родился на Украине в селе Мало-Побиянское 10 

апреля 1923 года. В семье росло пять детей: брат 

Григорий, сестра Ганна и два брата по маме 

Михаил и Николай Мышляковские. Росли очень 

дружно. Незадолго перед началом Великой 

отечественной войны вместе с родителями 

приехал с Украины в поисках новой 

возможности развития подворного хозяйства на 

Алтай. Получил образование 7 классов. Работал 

трактористом.  

В сентябре 1941 года Иван призван в 

действующую армию и был направлен стрелком в 288 стрелковый полк 30 

дивизии. Т.к. 30 дивизия, в которую был зачислен Пахневский И.А., на 11 

сентября 1941 общей численностью не превышала штатную численность 

одного полка, еѐ состав направили на формирование других воинских 

соединений. Пахневский Иван Александрович оказался переведенным 

рядовым в 68 стрелковый полк 70 стрелковой дивизии.  

В сентябре 1941 г. армия участвовала в Ленинградской стратегической 

операции (10 июля — 30 декабря). Обороняли южные подступы к 

Ленинграду в районе. Невский пятачок — 

название плацдарма на левом берегу реки 

Невы, который удерживали советские 

войска во время Великой Отечественной 

войны. Это место назвали «Невским 

пятачком» из-за его сравнительно 

небольшого размера: 2 км вдоль Невы и 800 

метров от береговой линии. По подсчетам 

историков, за сутки на эту землю падало 52 

тысячи бомб и снарядов. До войны на этой 

территории находилась деревня Арбузово. 

Плацдарм Невский пятачок — одна 

из самых героических и трагических 

страниц отечественной военной истории. Это место одной из самых 

кровопролитных битв в новейшей истории: на этом участке побережья Невы 

в 1941-1943 годах войска Ленинградского фронта около 400 дней пытались 

прорвать блокаду. Бои на Невском пятачке продолжались до 29 апреля 1942 

года, когда советские войска оставили его. 



Осенью 1942 г. военный совет Ленинградского фронта решил снова 

захватить плацдарм на Неве. В конце сентября к Невской Дубровке 

подтянулись части 70-й и 86-й стрелковых дивизий и 11-й отдельной 

стрелковой бригады. Перед самым 

контрнаступлением Советских войск 13 

сентября 1942 года Иван попадает в плен.  

Новое мощное наступление войск 

Невской оперативной группы, под новым 

командованием - генерал-лейтенанта 

Д.Н.Гусева, началось в ночь на 26 

сентября (уже без Ивана Пахневского).  

Иван оказался в плену. С 1942 г. по 

май 1945 г. жизнь советских 

военнопленных определялась в первую 

очередь необходимостью их эксплуатации в  немецком военном хозяйстве и 

использования многих из них во вспомогательных, охранных и боевых 

частях Вермахта. 

После поражения германской армии под Москвой в декабре 1941 г., 

провала "блицкрига" на Востоке и изменения военного положения на 

Восточном фронте нацистское руководство приняло решение о массовом 

привлечении советских пленных к труду в немецкой экономике. Выявилась 

колоссальная потребность в рабочей силе, особенно в военной 

промышленности. Только в октябре 1941 г. она составляла 800 000 человек. 

(http://forum.vgd.ru/181/19015)  

Выжившие пленные, как пишут историки ФРГ, занимались тяжелым 

принудительным трудом. "Основополагающим принципом" было выжать из 

военнопленного такую производительность труда, какую только можно: они 

рассматривались как "рабы для работы", как источник дешевой рабочей силы 

и рабского труда на шахтах, рудниках, на болотах, предприятиях черной и 

цветной металлургии, железных дорогах, строительстве дорог и каналов, в 

военной промышленности. Труд военнопленных часто расценивался как 

один из методов их уничтожения. В подавляющем большинстве советские 

военнопленные использовались на принудительных работах, внося 

существенный вклад в немецкую оборонную промышленность.  

Иван Пахневский (как физически крепкий, выносливый, высокий) был 

привлечен к работам на железнодорожном транспорте в город Копенгаген, — 

«Гавань торговцев», лат. Hafnia) — столицу и самый крупный город Дании. 

В Дании первый концлагерь был создан в Хорсеред еще летом 1941 года, 

однако усиление террора привело к созданию дополнительных лагерей, как 

пересыльных, так и стационарных.  

Несколько лучшие шансы на выживание получали постоянно 

работающие пленные, так как им полагалось более калорийное питание. На 

деле, однако, это превращалось в большую лотерею. В отдельных рабочих 

лагерях, особенно при немецких армиях, сталелитейной или в горнорудной 

промышленности, условия эксплуатации и содержания были не менее 



жестокими, чем в транзитных лагерях, и смертность оставалась высокой на 

протяжении всей войны. Легче складывалась жизнь у пленных, занятых в 

сельском хозяйстве или небольшими группами работавших на малых 

предприятиях, где немецкий хозяин по своей воле мог их подкармливать. В 

конце войны некоторые пленные могли быть переведены на положение 

«восточных рабочих», что также улучшало их питание (http://sivokoz-

kuzma.narod.ru/sudba_plennyh.html ) 

В апреле 1945 года, во время боев Советской армии на территории 

Германии Григорий Пахневский бежал из лагеря. Во время побега был ранен. 

По болезни демобилизовался 4 августа 1945 года. Прибывает в город 

Франкфурт на Одере (основан в XIII веке) разделенный по Одеру между 

Германией и Польшей (польская часть города на восточном берегу 

называется Слубице). 

После победы 22 мая 1945 года ГКО принял постановление, в котором 

по инициативе Л.П.Берии устанавливался 10-

дневный срок регистрации и проверки 

репатриантов, после чего гражданские лица 

подлежали отправке к месту постоянного 

жительства, а военные — в запасные части. 

Однако в связи с массовым наплывом 

репатриантов 10-дневный срок оказался 

нереальным и был увеличен до одного-двух 

месяцев. 

В августе (с 20 по 25 августа) 1945 года 

Иван Александрович Пахневский прошел 

проверку в ПФЛ (проверочно-фильтрационный 

лагерь) № 232, города Франкфурта-на-Одере 

(Германия) и 28 августа 1945 года отправлен на 

родину поездом до ст. назначения Березо-

Картовск Латвийской ССР, для следования к избранному месту жительства 

Алтайский край, Ключевской район (Архивная справка Центрального архива 

ФСБ России № 10/А-Р-964 от 28.04.2011года и Архивная справка № 1397 от 

17.05.2011 Государственного архива Алтайского края).  

29 января 1947 года женился. Воспитывали двоих детей: Григория 

1946гр.(названного в честь брата погибшего на фронте), и Раису 1954гр. 

Поставили свой дом. К сожалению, в настоящее время он не сохранился. 

Окончил курсы мастеров-строителей. После чего работал мастером, 

прорабом. Осенью 1970 года открылась старая рана. В больнице г. Барнаула 

ампутировали ногу. После выписки из больницы мечтал устроится на работу 

в совхоз учетчиком на время уборки урожая. Но рана не давала такой 

возможности. Умер 30 сентября 1972 году в возрасте 49 лет от рака бедра 

(предположительно - последствия фронтового ранения). (На фотографии 

Пахневский Иван Александрович с женой Александрой и сыном Григорием 

≈1954г). 

Автор Романченко Михаил Константинович (НКАиДХ) 


