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 «Вставай, Инкери, уже кончается ночь. 

                                                                                     Вставай, вставай, твой час пробил». 
 

(строки из Гимна 

Ингерманландии. 

                                                                                                                  Музыка и слова М.Путро) 
 

Ингерманландские финны 

 
     Ингерманландские финны как самостоятельный народ сформировался на 

территории Ингерманландии с XVII века. В то время центральная и западная 

части современной Ленинградской области входили в состав Шведского 

королевства под названием Ингерманландия. Начиная с конца XVI и в течение 

всего XVII века происходило переселение финских крестьян из северной части 

Карельского перешейка (современные Выборгский и Приозерский районы 

Ленинградской области), северного Приладожья (республика Карелия) и юго-

восточной части современной Финляндии. 

     В отличие от финнов Финляндии, финнов, живущих в окрестностях 

Петербурга, стали называть ингерманландскими финнами или - иногда в 

официальных документах – петербургскими, а впоследствии и ленинградскими 

финнами. 

     Ингерманландские финны как самостоятельный народ сформировался на 

территории современной Ленинградской области. 

     Слово «финн» - немецкого происхождения. Оно означает «житель 

болотистой местности». Ингерманландские финны называют себя суомалайнен, 

то есть «жители страны Суоми». 

     Так сложилось, что исторической Родиной финно-угорских народов, в 

частности ингерманландских финнов, считается Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, то есть побережье Финского залива. Ещё до Шведского 

владения этой землёй финны называли свой край Инкери, по названию реки  

Ижора. По условиям Столбовского мира, заключённого между Швецией и 

Россией в 1617 году, почти вся территория Финского залива и её прибрежных 

районов отошла, без малого на 100 лет, к Швеции. Новые хозяева по-своему 

видоизменили название полученных земель, именуя их Ингерманландией (ланд 

по-шведски – земля, провинция).  

     После того, как Петр Великий возвратил эти земли России, название 

Ингерманландия навсегда закрепилось за этой территорией. В числе восьми 

губерний, образованных Петром Великим, одна из них называлась 

Ингерманландией. Здесь, на её территории, строилась новая столица 

Российского государства – Санкт-Петербург. Петр Первый даже одному из 

кораблей российского флота присвоил имя «Ингерманланд».  

     Император Александр I в 1801 году повелел переименовать один из 

драгунских полков в Ингерманландский.  

     После Русско-Шведской войны 1808-1809 гг. Финляндия вошла в состав 

России на правах Великого княжества Финляндского. На территории Санкт-

Петербургской губернии финский народ стал вторым по численности после 

русского.  
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     После Октябрьской революции 1917 года новая Россия признала 

независимость Финляндии. Между правительствами Советской России и 

Финляндии в 1920 году были подписаны Тартуские соглашения, в ходе 

которых из года в год в Ленинградской области увеличивалось число 

национальных финских школ, учреждений культуры, вузов и других 

учреждений, которые осуществляли свою работу на финском языке.  

     В Ленинградской области было образовано 64 национальных сельских 

Совета. Один из них находился на территории Бабигонской волости и 

назывался Бабигонский национальный финский сельсовет. Такое название 

сельсовету было присвоено в феврале 1931 года и сохранялось вплоть до 1939 

года. 

     В 1924-1925 годах организуется национальное финское издательство 

«Кирья», выпускаюшее учебники, литературу для массового читателя. 

Ингерманландские финны по переписи 1920 и 1926 годов занимали второе, 

после русских, место по численности населения в регионе. В Ленинградской 

области в то время существовало 254 школы с полным преподаванием всех 

предметов на финском языке. Учительские кадры для финноязычных школ 

готовили различные техникумы и вузы.   

     В Ленинградской области в 1920-е годы проживало свыше 120 тысяч  

ингерманландских финнов, в Ленинграде – около 20 тысяч. На начало 1930-х 

годов в Ораниенбаумском районе проживало 21 342 человека русской 

национальности и 6 474 человека ингерманландских финнов. Больше всех в 

Ленинградской области в то время проживало финнов в Куйвозовском 

(Токсовском) районе: русских 4 142 человека, финнов 16 371 человек. В 

Троцком (Гатчинском районе) было абсолютное большинство финнов: русских 

18 622 человека, финнов 24 115 человек. 

     Основным занятием местных финнов в те годы было ведение сельского 

хозяйства и рыболовство. 

     События середины 1930-х годов стали подлинной трагедией в жизни 

деревни, финских семей, целого этноса. В эти годы все финские учреждения 

народного образования и культурно-просветительной работы закрываются;  

финские школы с 1937 года переводятся на преподавание только на русском 

языке. 

     Первая волна сталинских репрессий, коснувшаяся ингерманландцев, 

прокатилась по ликвидации кулачества как класса. Молодой советской властью 

был выбран курс на сплошную коллективизацию всей страны, и главным 

врагом коллективизации являлось кулачество. После выступления И.В. Сталина 

27 декабря 1929 года «Уничтожим кулачество как класс» сотни тысяч семей 

крестьян, в том числе и ингерманландских финнов, были лишены 

избирательных прав, раскулачены, выселены за пределы родных деревень и 

расселены в Среднюю Азию, на Кольский полуостров, в Сибирь, в так 

называемые спецпоселения. 

     В Сибири на лесозаготовках многие ингерманландцы погибли от 

непосильного труда и голода. В Казахстане и Таджикистане спецпоселенцев в 

50-ти градусную жару заставляли возделывать хлопковые поля, а ночью 

строить себе жильё. Условия были ужасающие: эпидемии, голод, расстрелы.           
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     Сталинские репрессии привели к уничтожению, раскулачиванию, 

выселению миллионов безвинных людей. Среди них 18 тысяч 

ингерманландцев, что составляет 13 процентов от общей численности 

репрессированных в Ленинградской области. 

     Ингерманландцы подверглись политическим репрессиям со стороны 

государственной власти только за свою принадлежность к финской 

национальности и за близость расположения территории, на которой они 

проживали, к финской границе. 

     4 марта 1930 года Ленинградский обком ВКПб принял постановление «О 

выселении из пограничной зоны местного населения». Преимущественно 

ингерманландцы, как местное население, подверглись принудительному 

выселению, как «нежелательный элемент». В так называемую зону особого 

паспортного режима, из которой в первую очередь производилось выселение 

финнов, вошли некоторые финские приходы евангелическо-лютеранской 

церкви. Приход Тюрё, в котором состояло большинство ингерманландцев из 

Бабигонских деревень, также вошел в эту зону.  

     В результате этой операции, осуществлённой органами НКВД, было 

ликвидировано 8 финских, 7 ижорских и 3 эстонских сельсовета. Население 

лишилось своих земель, обрабатываемых многими поколениями, домов, 

хозяйственных построек. 

      В 1935-1936 годы деревни, которые оказались в 22-х километровой 

пограничной полосе, «очищались» властями Советов от финского населения. В 

результате этой операции опустели сотни деревень. Все жители выселялись из 

пограничной зоны шириной 22 км. вдоль бывшей границы с Финляндией в 

Вологодскую область, Республику Коми, а также в Новгородскую область. 

     Новая политика Советского государства в отношении ингерманландцев 

имела конечной целью поголовное изгнание с территории Ленинградской 

области этого коренного народа, уничтожение их материально-духовной 

культуры, самой исторической памяти об этом этносе.  

     «Кулацкие чистки» и «очистка приграничных деревень» в 1930-х годах 

привели к высылке десятков тысяч финнов. 

     Вторая волна сталинских репрессий для ингерманландских финнов 

усилилась после «зимней» войны 1939-1940 гг. с Финляндией. Изгнание 

ингерманландцев из Ленинграда и Ленинградской области продолжалось в 

основном в район Карело-Финской ССР, а также в Среднюю Азию. 

    На примере одного из жителей деревни Симангонт Бабигонского сельского 

совета проследим, как сложилась судьба в 1940-е годы многих 

ингерманландских финнов.  

     Уроженец деревни Симангонт Пётр Иванович Похилайнен был агрономом. 

Получив специальное образование в Санкт-Петербургском Павловском 

училище садоводства и огородничества, он в 1910 году был направлен в 

Германию (г. Эрфурт) для продолжения образования. 

     По воспоминаниям сына Петра Ивановича, Похилайнена Владимира 

Петровича, его отец «до 1940 года работал во многих хозяйствах разных 

районов России, в том числе и Петербурга. В 1940 году был депортирован в 

Среднюю Азию, где во время войны работал на строительстве Ферганского 

5 



канала. Скончался в июне 1949 года, похоронен в Ташкенте». Надо сказать, что 

большая часть репрессированных финнов погибли вдали от родной 

Ингерманландии. 

     Таким образом, ингерманландцы в полной мере испытали репрессии НКВД, 

которые применялись против всех граждан страны независимо от 

национальной принадлежности. 

     По распоряжению НКВД 1935 года предусматривалось провести вторичную 

«очистку» от ингерманландцев 100-километровой погранзоны Ленинградской 

области. Эти действия начали осуществлять после «зимней» войны 1939 - 1940 

годов. Завершить данную операцию по довоенному плану не успели: началась 

Великая Отечественная война. 

     Война принесла новые беды для всего населения страны, в частности, и для 

ингерманландских финнов. Более 62 тысяч финнов оказались  на 

оккупированной территории, а это больше половины всего населения 

ингерманландцев, проживавших в Ленинградской области на начало войны. В 

кольце блокады города Ленинграда оказались более 30 тысяч финнов.  

     Ещё одна волна сталинских репрессий обрушилась на население 

ингерманландцев, оказавшихся в блокадном кольце. Настоящая депортация 

ингерманландских финнов советским правительством началась в 1942 году, 

уже из окружённого немецкими войсками Ленинграда. Решением Военного 

Совета Ленинградского фронта №00713 от 9 марта 1942 года ингерманландские 

финны подвергались депортации в районы Крайнего Севера, в так называемые 

спецпоселения. Также на основании решения Военного Совета Ленинградского 

фронта №00714 от 20 марта 1942 года местные финны принудительно 

высылались из Ленинграда «в связи с обстоятельствами военного времени». 

Весной 1942 года были переправлены по «Дороге жизни» из блокадного 

Ленинграда последние оставшиеся в живых 27 тысяч блокадников-

ингерманландцев. Переправили их не для того, чтобы спасти, а чтобы  

отправить в организуемые в северных районах Сибири, Якутии, на берегу моря 

Лаптевых спецпоселения. В спецэшелоны помещали измученных блокадой 

людей, дистрофиков, и вывозили на верную гибель в товарных вагонах. А вина 

этих людей заключалась только в одной причине: они принадлежали финской 

национальности. 

     Государственные злодеяния над всем ингерманландским народом, в 

конечном счёте, вылились в государственный геноцид. 

     Немецкие оккупационные власти также притесняли население местных 

финнов, принудительно отправляя их в Эстонию, в развёрнутый здесь 

концлагерь «Клооге». И снова оставались брошенными и бесхозными дома, 

живность, всё, нажитое нелёгким трудом добро. Все оставалось на 

разграбление и уничтожение врагам. Далее ингерманландцев переместили из 

концлагеря в карантинные лагеря Финляндии, а оттуда на жительство и для 

работы в фермерские хозяйства.  

     С августа 1941 года по январь 1944 года территория Бабигонского 

сельсовета находилась под оккупацией немецко-фашистских захватчиков. Все 

местные финны, проживавшие здесь, доставлялись карательными войсками 

Германии в Эстонский концлагерь «Клооге», а дальше в Финляндию. 
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Леппенен Валентина Абрамовна. 

Фото 1959 г. 

По воспоминаниям местной жительницы 

деревни Низино Леппенен Валентины 

Абрамовны, 1928 года рождения, можно 

проследить судьбы многих односельчан в 

годы немецкой оккупации территории 

Бабигонских высот:  

    … «Когда началась Отечественная война, 

мне было 12 лет, я с мамой проживала в 

Ленинградской области, в деревне Низино.  

     Когда немцы оккупировали нашу 

местность, наша семья и все жители нашей 

деревни были насильственно выдворены 

этапом с родных мест, кто куда. Нас с мамой 

погнали по деревням до Эстонии и 27 мая 

1942 года поместили в концлагерь города 

Палдиски, где мы находились до конца года. 

Помню, мы были размещены в бараке № 3 за 

колючей проволокой, лагерь охранялся немецкими солдатами. 

     Там я заболела тифом. Очень долго болела. Находясь в бессознательном 

состоянии, упала с нар и получила увечье, до сих пор нога в бедре не сгибается, 

нуждаюсь в посторонней помощи. Пенсия у меня небольшая. 

     В начале 1943 года немецкие власти вывезли нас из лагеря в Финляндию, где 

мы и находились до декабря 1944 года. Мама работала у крестьян, а я всё время 

была в больнице: долго заживала нога, были осложнения после перенесённого 

заболевания в лагере. 

     На Родину возвратились в декабре 1944 года. Мама умерла в 1958 году… 

Да, если бы не было войны, все мы жили бы у себя на Родине, не пережили бы 

столько мытарств и горя….» 

     Ингерманландцы были репатриированы из Финляндии в 1944-1945 годах. 

     По окончании Великой Отечественной войны Советское правительство 

обязало Финляндию возвратить на Родину военнопленных и граждан СССР. 

Ингерманландцы, принудительно высланные немецкими захватчиками с 

насиженных мест, изъявили огромное желание вернуться к родному очагу: 55 

тысяч человек пересекли советско-финскую границу, чтобы поскорее добраться 

до родных мест. 

     Однако радужные ожидания встречи с Родиной быстро сменились новой 

тревогой и неопределённостью. Поезда с прибывшими ингерманландцами  

сразу же у границы взяли под охрану солдаты и офицеры внутренних войск. 

Отъезжающим из Финляндии ингерманландцам обещали возвращение домой, а 

в итоге лицемерно обманули их надежды.  

     Поезда с людьми миновали Ленинградскую область и по заранее 

установленным маршрутам увозили обманутых ингерманландцев в области 

средней России. Такое решение приняло советское правительство по 

отношению к репатриированным финнам ещё до приезда их на Родину. В 

ноябре 1944 года Государственный Комитет Обороны принял совершенно 

секретное постановление № 6973 «О переселении из Финляндии населения  
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ингерманландского происхождения, ранее проживавшего в Ленинградской 

области». В названном постановлении ГКО ингерманландцам запрещалось 

поселяться на своей исторической Родине в Ленинграде и Ленинградской 

области. Они расселялись в сельских районах Великолукской, Новгородской, 

Ярославской, Калининской, Псковской, Вологодской областей. Но многие 

семьи ингерманландцев вопреки высылке и запрету самовольно возвращались 

на старое место жительства.  

     Органами государственной власти было принято решение: всё недвижимое 

имущество депортированных финнов оценить и продать. Так собственность 

ингерманландцев была распродана и разбазарена. 

     В паспортах всех ингерманландцев милиция ставила штамп «статья 38». 

Этот штамп указывал, что владелец паспорта ограничен в выборе места 

жительства, работы, учёбы в высшем учебном заведении и др. 

     Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1947 года и приказом 

МВД СССР от 21 мая 1947 года ещё раз категорически предписывалось 

местным органам власти и милиции в течение 24 часов выселять 

ингерманландцев, возвратившихся в Ленинградскую область в 1946-1947 годах. 

Такое требование распространялось и на тех ингерманландцев, которые успели 

поселиться в свои сохранившиеся дома. 

     Многие местные финны стали переезжать не в места их расселения, а в 

Эстонскую и Латвийскую ССР. В связи с этим органам милиции названных 

выше республик было дано указание выполнять распоряжения Советского 

правительства о выселении ингерманландских финнов. 

     В 1948 году Карело-Финская республика предложила ингерманландцам 

работу в лесной промышленности. Сюда и стали отправлять финнов из 

Прибалтики. Однако уже в апреле 1950 года вербовка в Карело-Финскую 

республику была отменена.         

     В 1946 году распоряжением НКВД для всех ингерманландских финнов 

режим спецпоселенцев был заменён режимом административно высланных, 

который сохранялся до апреля 1954 года. В настоящее время действующие 

законы признают спецпоселение, как и административную высылку по 

национальному признаку, политическими репрессиями. 

     После смерти И.В. Сталина вышло распоряжение МВД СССР от 23 апреля 

1954 года «Об освобождении ингерманландцев из административной 

высылки». Этим распоряжением отменялась только обязательная явка 

спецпоселенцев в комендатуру для регулярной отметки и снималась статья 38 в 

паспортах у административно высланных. Все остальные ограничения 

сохранились, и только постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 29 июня 1993 года «О реабилитации российских финнов» были 

окончательно отменены все ограничения прав и свобод для ингерманландских 

финнов. Наконец-то ингерманландцы были объявлены реабилитированными, 

ни в чём перед государством не повинными, незаслуженно наказанными.  

     Репрессии конца 1920-х - начала 1950-х годов, коснувшиеся 

ингерманландских финнов, повлекли за собой уничтожение десятков тысяч 

семей данного этноса на территории Ленинграда и Ленинградской области. 

     В многонациональной Ленинградской области только один народ –  
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ингерманландцы были поголовно депортированы, лишены конституционных 

прав и свобод, а их недвижимостью и имуществом стало владеть государство в 

лице органов советской власти Ленинграда и Ленинградской области. 

     Название значительной части территории Ленинградской области 

Ингерманландия (Инкери), на которой традиционно проживали российские 

финны, исчезло во время массовых сталинских репрессий. Таким образом, 

подвергся политическим репрессиям не только народ Ингрии, но и 

историческое и географическое название территории. 

     За последние годы, по данным переписи 2010 года, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области насчитывается всего 4 366 ингерманландских финнов. 

А ведь в 1920-е годы финноязычного национального меньшинства в 

Ингерманландии было более 120 тысяч человек. 

     Одна из причин сокращения численности финского населения является 

отъезд в Финляндию. С 1992 года Финляндия стала принимать финнов из 

других стран для переезда к себе на постоянное место жительства.  

     В настоящее время в России принята государственная программа 

национального возрождения ингерманландских финнов. Сегодня политика 

нашего государства направлена на возрождение и развитие малых народов 

Ленинградской области и в частности ингерманландских финнов. Создаются 

Дома дружбы народов, организуются курсы финского языка, действуют хоры, 

издаётся газета Inkeri, проводится финская масленица Ласкиайнен, летний 

праздник Юханнус, день ингерманландской культуры Инкеринпяйвя. 

Активную работу по сохранению культуры проводит общество 

ингерманландских финнов Inkerin Liitto, а также Евангелическо-лютеранская 

церковь Ингрии. 

 
Свадьба в деревне Низино в 1930-е годы. Местные жители деревни – 

ингерманландские финны. Фото из архива семьи Ристолайнен (дер. Низино). 
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Деревни на Бабигонах 

 

     Первое упоминание шведского названия деревни Папинконту (Papincontu) 

встречается в шведских источниках 1635 года. Буквальное значение этого 

названия – «Поповка», «Поповский двор», «Поповская усадьба».        

Прибалтийско-финское слово «конту» означает «дом, двор, хозяйство». В 

дальнейшем Папинконту преобразовалось в Бабий Гон. 

     В правление Российского Императора Александра I (1801-1825гг.) 

Ингерманландия на землях современного Низинского сельского поселения 

была представлена несколькими деревнями, в которых проживали местные 

финны и ижоры. 

     Финское население Бабигонской волости относилось к церковному приходу 

Тюрё. Этот приход был основан в 1642 году. Название приход получил по 

своему центру – деревне Тюренкюля (современное Мартышкино). 

     Из сведений пасторов ингерманландско-финских приходов, относящихся к 

1818 году, известна численность прихожан финнов и ижор по деревням 

Ингерманландии, находящихся на территории современного Низинского 

сельского поселения. 

     Деревня Бабий Гон (Kylänpää) находилась на территории современной 

деревни Сашино. По сведениям 1818 года в ней проживало 86 финнов и 13 

ижор. На период 1827 года в этой деревне числилось 22 двора. 

     В результате преобразования деревень при Императоре Николае I (1825-

1855гг.) деревня Бабий Гон переименовывается в Сашино 1-е. До начала 

строительства православной церкви в честь святой мученицы царицы 

Александры (1851г.) деревня Бабий Гон ещё числилась в ведомстве 

Петергофского Дворцового Правления. Но в именном списке православных 

крестьян Петергофской вотчины на начало строительства церкви в 1851 году 

уже числится деревня Сашино. Так что можно предположить, что деревня 

Сашино была преобразована из деревни Бабий Гон в 1851 году. Название 

«Бабий Гон» стало охватывать группу деревень, расположенных вдоль 

Петергофского канала по краю Бабигонской возвышенности. 

     В царствование Николая I Бабигонские деревни очень часто подвергались 

сильным пожарам. 25 августа 1858 года во втором часу дня загорелась в 

деревне Сашино изба крестьянина Андрея Адамова. Сильным ветром пламя 

мгновенно охватило всю избу и перекинулось на соседнюю, принадлежавшую 

крестьянину Степану Адамову. 

     Пожар был потушен силами местных крестьян и прибывших пожарных, но 

оба дома сгорели полностью. Погорельцам приказано было построить дома за 

счёт казны по Высочайше утверждённым проектам, и выделили денежную 

помощь по 150 рублей. 

     Деревня Кокушкина (Kasukanmäki) находилась южнее деревни Бабий 

Гон, по той же дороге, практически по одной линии. Это также территория 

современного Сашино. По сведениям 1818 года в ней проживало 49 финнов. На 

период 1827 года в этой деревне числилось 7 дворов. Название деревни 

Кокушкина происходит от финской фамилии Касукка, русский перевод – 

Кукушкины.  
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     Когда в 1831 году была составлена карта окрестностей Санкт-Петербурга, 

выполненная под руководством генерал-лейтенанта Шуберта, деревня 

Кокушкина ещё существовала. Но уже в 1851 году, на начало строительства 

церкви на Бабигонах, деревни Кокушкина не было. 

     Деревня Кабацкая (Kapakanmäki) означает «Кабацкая Горка». Вероятно, 

там когда-то был постоялый двор, трактир или кабак. В ней, на период 1818 

года, проживало 90 финнов и 40 ижор. По карте за 1827 год в деревне Кабацкая 

числилось 18 дворов. Деревня находилась на территории современного 

Сашино, к югу по той же дороге, что и деревни Кокушкина и Бабий Гон. Эти 

три деревни располагались с севера на юг, все они - части современной деревни 

Сашино.  

     В деревне Кабацкая также возникали частые пожары. 18 февраля 1832 года 

от сильного ветра и тесного строения почти вся деревня, состоящая из 18 

дворов, занялась огнём. Погорельцев разместили в окрестных деревнях. 

Строительство подворий теперь велось не на старом месте, а на вновь 

отведённых участках. На 1 сентября 1841 года в деревне Кабацкая уже 

числилось 19 дворов, 60 мужчин и 56 женщин. 

     До начала строительства церкви (1851г.) название деревни «Кабацкая» ещё 

числилось в ведомстве Петергофского Дворцового Правления. С 1851 года 

деревня Кабацкая переименована в Сашино 2-е.  

     Можно сделать вывод, что современная деревня Сашино возникла в 1851 

году от слияния трёх деревень (Бабий Гон, Кокушкина, Кабацкая), 

находящихся на Бабигонской возвышенности вдоль одной дороги, 

существующей и по сей день.   

     Деревня Тепполова (Teppois) была самой многочисленной из всех деревень 

той части Ингерманландии, которая занимала земли будущей Бабигонской 

волости. В ней проживало 264 финна. Название Теппола происходит от 

финского имени Теппо, что в переводе означает Степан. Эта деревня занимала 

территорию современной деревни Низино. Располагалась она на 

высоком холме, где сейчас находится Низинский пруд и жилые дома. 

     Современный Низинский пруд был устроен в 1848 году в противопожарных 

целях. В начале века в деревне Теппола (по-фински) летом произошёл сильный 

пожар, в результате которого сгорели почти все дома. Поэтому здесь был 

устроен водоём.  

     Вдоль главной дороги, существующей и поныне, к северу от деревни 

Теппола располагались деревни: Мелколова (на период 1827 года там 

существовало 6 дворов), Лукколова (в 1827г. числилось 11 дворов), Поролова 

(в 1827г. числилось 11 дворов). Далее шли ранее названные деревни: Кабацкая, 

Кокушкина, Бабий Гон. Все эти деревни располагались вдоль главной дороги и 

имели общее название Бабий Гон. 

     В 1853 году начали строить деревню Низино, которая располагалась внизу у 

подножия большого холма. У склона перед деревней Низино в 1853 году был 

возведён Сельский домик, аналогичный такому же Сельскому домику, 

находившемуся у Бельведера. В 1855 году домик у Бельведера перенесли на 

Ораниенбаумский спуск. Второй Сельский домик в Низино был также 

двухэтажным и имел два наружных подъезда с колоннами, состоял из семи   
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комнат с 20 окнами. Постройка была очень изящной, а с её балконов 

открывался прекрасный вид. 

     Все крестьяне Бабигонских деревень работали в садах и парках Петергофа: 

весной и осенью очищали сады и парки от листьев, в летнее время 

обрабатывали землю, ухаживали за деревьями. 

     В 1850 году император Николай I вынес распоряжение строить каменные 

дома, по одному на концах каждой деревни. Некоторые из них сохранились до 

нашего времени. Например, нынешнее здание библиотеки в деревне Санино. В 

1970-х годах к основному каменному строению присоединили боковую 

пристройку, и здание сильно изменилось. Но сохранилась фотография этого 

каменного дома в деревне Санино, до его перестройки, сделанная в начале  

1950-х годов. 

 

 
  Каменный дом в деревне Санино 

     В 1851 году шло строительство деревни Олино (позднее Ольгино).  

     В начале XX века в Бабигонских деревнях стали появляться лавки и 

магазины, владельцы которых жили здесь же. Так, крестьянин Семён Иванович 

Лукин имел собственный двухэтажный дом в деревне Ольгино, где у него был 

магазин по продаже различных товаров. Ещё один магазин он содержал в 

деревне Луизино, в одноэтажном доме Исая Андреевича Тейдера. Кроме этого, 

С.И.Лукин имел три лавки «на колёсах» для торговли продуктами и 

промышленными товарами в окрестных деревнях… 

     Судьба Семёна Ивановича Лукина печальна, как печальна судьба всех 

бывших петергофских деревень. В мае 1918 года С.И.Лукин был зверски убит 

бандитами в своём доме в Ольгино. 

     22 декабря 1852 года Николай I приказал в новой деревне Мишино 

построить 8 дворов, и ещё 8 дворов построить близ Ропшинского шоссе.  
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     1 марта 1853 года император распорядился «именовать сию отделённую 

часть деревнею Владимироваю», т.е. 8 дворов, которые первоначально 

предполагались возвести в деревне Мишино. 

     Плотницкий мастер Фёдор Камков 29 июля 1853 года выставил счёт на  

постройку домов в деревнях: Костино – 15, Мишино – 8, Владимирова – 8 и  

Санино – 2. 

     В это же время по проекту архитектора А.И.Штакеншнейдера «при шлюзе 

выше Самсоньевского канала» была построена мукомольная водяная мельница 

для крестьян Бабигонских деревень.  

     23 июля 1851 года последовал указ Николая I: «Государь Император 

Высочайше повелеть соизволил постройку каменной церкви заложить на 

Бабигонских высотах, пред бывшею деревней Поролово, во имя Царицы 

Александры». 

     Строительство церкви закончили в 1854 году, при её освящении 

присутствовал император Николай I. 

     Рядом с церковью в специально построенном здании открыли сельскую 

школу. 

     2 января 1854 года Государь Император Высочайше повелеть изволил: 

принадлежащие к Ропшинскому Ея Императорскому Величеству имению пять 

селений: Алисково – 5 дворов, Порзолово – 13 дворов, Кузнецы – 12 дворов, 

Большой Симагонд – 31 двор и Малый Симагонд – 5 дворов, всего 192 души, 

перечислить в ведомство Петергофского дворцового правления. До коренной 

перестройки этих деревень дело уже не дошло, но все же отдельные дома 

подновлялись за счёт казны.     

     К западу от деревни Поролова, которая находилась близ Бабигонской 

церкви, располагалась ещё одна небольшая деревня Маркелова, всего на 5 

дворов. К юго-западу от этой деревни была деревня Кузнецы на 12 дворов.  

     Деревня Миллюзи (Myllyis) по карте 1827 года располагалась на месте 

современной деревни Санино, на юго-востоке от мельницы на реке Шинкарке. 

По данным 1818 года в ней проживало 77 финнов. Эта деревня в 1848 году 

была перенесена с прежнего места на 4 версты восточнее, на шоссе Петергоф – 

Ропша. Это современная деревня Марьино (по-фински – Миллюзи).  

     Ещё одна деревня располагалась южнее от деревни Теппола и называлась 

Сойкино (Teppois Soikina). В настоящее время, это место у Шинкарского 

пруда, к западу от шлюза. В царствование императора Николая I она также 

была перенесена в деревню Санино. 

     Название деревни Лукколова (Lukkala) образовано от местной финской  

фамилии Лукка. Находилась эта деревня на период 1827 года на территории 

теперь уже бывшей деревни Костино, к западу от Бабигонской церкви. В конце 

XIX - начале XX века деревней Луккала (по-фински) стала называться будущая 

деревня Мишино (у Жилгородка).  

     В 1930-х годах в состав Бабигонского сельсовета входила деревня Мишино. 

В 1936 году жители деревни Мишино были переселены в соседние деревни. 

На месте Мишино возник Жилгородок. Таким образом, в 2016 году 

исполняется 80 лет со дня образования Жилгородка. 
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     Деревня Поролова до начала постройки церкви (1851г.) ещё числилась в 

ведомстве Петергофского Дворцового Правления. С 1851 года деревня 

Поролова переименована в деревню Костино. Эта деревня находилась к западу  

от Бабигонской церкви. Костино было уничтожено фашистами в годы  

     Великой Отечественной войны, после войны не восстанавливалось.   

     Деревня Кузнецы (Lautakota) располагалась на расстоянии примерно 1 км. 

к западу от современного Сашина, вдоль дороги, которая в настоящее время 

ведёт на  КАД и «Петергоф-Сити». Деревня была уничтожена в годы Великой 

Отечественной войны и не восстанавливалась. 

     Деревня Большой Симангонт (Simoncontu) впервые упоминается в 

шведских источниках в 1630 году. Название деревни по-шведски – 

Симанаконту (Simonokontu) в переводе означает «Семёново жилище». На 

период 1818 года в этой деревне проживало 190 человек: финнов и ижор. 

Деревня перестала существовать в 1950-х годах.  

     Деревня Малый Симангонт (Reijola), второе название Рейнола на период 

1827 года имела всего 4 двора местных жителей. Для сравнения, в деревне 

Большой Симоногонт на этот же период времени числилось 26 дворов. 

     29 октября 1858 года в этой деревне у крестьянина Абрама Яковлева сгорел 

дом и все надворные постройки. Из казны ему было выделено 150 рублей для 

постройки нового дома по Высочайше утверждённым проектам. 

 Все жители этой деревни в 1939 году были переселены в Большой Симоногонт. 

     В деревне Новая (Kuusioja) на период 1818 года проживало 113 финнов и 

ижор. Эта деревня находилась близ Петергофа (современное название 

Луизино). На время строительства Бабигонской церкви (1851г.) деревня Новая 

была переименована в деревню Луизино.  

     Все вышеуказанные деревни входили в группу деревень, расположенных по 

краю Бабигонской возвышенности и носили название «Бабий Гон». 

     В начале XIX века, согласно составленной топографической карте 

пространства г.Ораниенбаума до Красного Села, из съёмки генерал-майора 

Шуберта за 1827 год, местность «Бабий Гон» охватывает не только те деревни, 

которые были ранее перечислены, но и ещё ряд деревень, таких, как: Троицкая, 

Темяшкина, Нотколова, Левдузи, Рапполова, Туюзи, Аудия, Алискала, 

Порзолово. Эти деревни находились вдоль современного Гостилицкого шоссе. 

Согласно той же карте за 1827 год, к югу от деревни Теппола (по-фински), 

расположены деревни Большие и Малые Узигонты, Большие и Малые Пиудузи.  

Вот такие ингерманландские деревни располагались на территории 

Бабигонских высот в начале XIX века.  

     По результатам обследования Бабигонских деревень в 1843 году был 

составлен рапорт о бедственном положении большинства крестьян: 

«…постройки по деревням большей частью в безобразном виде, а до 25 домов 

не способны даже к жительству, которых крестьяне по бедности своей не в 

состоянии перестроить….» 

     Большая реорганизация Бабигонских деревень была проведена в 

царствование Императора Николая I. Появились «образцовые деревни», 

названные по именам царских детей Николая Первого: Сашино, Санино, 

Ольгино, Марьино, Костино, Мишино. Прекратили своё существование такие  
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деревни, как: Поролово, Новая, Бабий Гон, Кокушкина, Кабацкая, Лукколово, 

Мелколово, Маркелово, Сойкино, Миллюзи. Жители деревни  Лукколово были 

переселены в деревню Мишино, а жители Сойкино в деревню Санино. Эти 

изменения происходили в период с 1843 по 1860 годы.   

     Происходило также переименование и слияние многих  деревень. Например, 

деревня Поролова стала называться Костино, куда вошла и деревня Лукколова. 

Деревни Кокушкина, Кабацкая и Бабий Гон при слиянии образовали деревню 

Сашино. Деревня Новая получила название Луизино, по имени матери 

императрицы Александры Фёдоровны. Название деревни Низино возникло при 

слиянии деревень Тепполова и Мелколово.  

     Первоначально деревня Владимировка называлась по-фински Mustaankylä, 

что в переводе на русский язык означает «Чёрная деревня», а деревня Ольгино 

– Ristikylä, что означает «Крестовая деревня». Четыре деревни, получившие 

названия: Владимировка, Мишино, Ольгино, Санино, располагались при 

перекрёстках дорог. 

     За время перестройки деревень при императоре Николае I жизнь крестьян 

заметно улучшилась. Учитывая, что деревни располагались рядом с 

дворцовыми павильонами, которые часто посещались императорскими особами 

во время их прогулок в летнее время, дороги ремонтировались крестьянами 

этих деревень, за счёт Петергофского дворцового правления. 

     Так, в 1874 году крестьяне деревни Сашино Иван Скоробогатов и Иван 

Абрамов имели договор с дворцовым правлением на ремонт и устройство дорог 

своими материалами и лошадьми. 

     В 1930-х годах в состав Бабигонского сельсовета входило 19 деревень: 

Сашино I-е, Сашино II-е, Санино, Низино, Ольгино, Марьино, Луизино, 

Кузнецы, Князево, Владимировка, Нотколово, Темяшкино, Мишино, Троицкое, 

Большие Симоногонты, Малые Симоногонты, Костино, Знаменская колония, 

Левдузи. 

     После Великой Отечественной войны с лица земли исчезли следующие 

деревни Бабигонских высот: Кузнецы, Костино, Нотколово, Троицкое, Левдузи, 

Туюзи, Рапполова, Аудия, Алискала, Порзолово. 

 В 1970-х годах Бабигонский сельсовет объединял следующие деревни: 

Владимировка, Князево, Луизино, Марьино, Низино, Ольгино, Санино, 

Сашино, Темяшкино, Троицкое, Узигонты, посёлок Жилгородок, 

Ленинградская птицефабрика и Скороход. 

     В настоящее время Луизино, Скороход, Темяшкино, Ленинградская 

птицефабрика и Троицкое находятся за пределами Низинского сельского 

поселения. Теперь они относятся непосредственно к городу Петродворец. 

     К 2000 году в деревнях Бабигонской волости проживало не более 15-20 

этнических финнов.  

     На Бабигонах находились деревни с названиями, повторяющими фамилии 

местных жителей этих деревень. Например, деревня Лукколово происходит от 

финской фамилии Лукко. Деревня Кокушкино происходит от финской фамилии 

Касукка. Некоторые потомки ингерманландцев хранят память о своих 

исчезнувших родных деревнях, о своей Родине в фамилиях своих предков.  
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 Деревня Низино в 1930-е годы.  

На центральной дороге - местный житель Иван  Ристолайнен с конём. 

 Фото из архива семьи Ристолайнен (дер.Низино).  

 

 

Местные жители Бабигонских деревень в начале 1930-х годов. 

 

     В Ленинградском областном архиве города Выборга хранятся протоколы 

*отчётно-перевыборных собраний Бабигонского сельсовета за 1930 год. В 

каждой деревне были организованы избирательные участки. Благодаря этим 

документам можно узнать фамилии коренных жителей Бабигонских деревень, 

которые проживали здесь до войны. Это местное население и есть  

ингерманландские финны.  

     В феврале 1931 года Бабигонский сельский совет был преобразован в 

национальный финский сельсовет. Этот статус принадлежал ему вплоть до 19 

сентября 1939 года. Председателем Бабигонского национального финского 

сельсовета в 30-е годы был Андрей Александрович Хямеляйнен. 

    В каждой деревне Бабигонского сельсовета в 1930-м году были организованы 

избирательные участки, на которых проводились отчётно-перевыборные 

собрания. На собраниях выбирались члены сельсовета. От каждой деревни 

избирались местные жители, выдвигаемые в члены сельсовета от собрания 

бедноты или выдвигаемые на самом собрании. 

 

(*Формулировка «отчётно-перевыборное собрание» дана в соответствии с архивными 

документами).  
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     Также на таких собраниях из местных жителей деревень избирались 

кандидаты в члены сельсовета и сельского общественного суда. 

     Составлялись протоколы отчётно-перевыборных собраний, на которых с 

докладом о работе Бабигонского сельсовета выступал председатель 

А.А.Хямеляйнен. 

     В 1930 году в Бабигонский сельсовет входило 19 деревень. Число 

избирателей по каждой деревне, приведено в таблице: 

№ 

п/п 

Название деревень 

Бабигонского 

Сельсовета в 1930г. 

Муж. Жен. Всего число 

избирателей 

 

1 Сашино I 28 41 69 

2 Сашино II 64 82 146 

3  Санино 21 29 50 

4 Кузнецы 35 46 81 

5 Ольгино 45 48 93 

6 Низино 84 162 246 

7 Марьино 33 46 79 

8 Владимировка 16 24 40 

9 Большие Симангоны 82 140 222 

10 Малые Симангоны 19 20 39 

11 Мишино 22 33 55 

12 Левдузи и    

13 Темяшкино 34 44 78 

14 Троицкое 45 59 104 

15 Нотколово 45 61 106 

16 Луизино 79 117 196 

17 Князево    

18 Костино 40 32 72 

19 Знаменская колония   34 

 

     Почти во всех деревнях, кроме Костино, основная масса избирателей по 

национальному признаку относилась к финско-угорским народам. 

     Например, в деревне Сашино I отчётно-перевыборное собрание 

проводилось 28.11 1930г. Всего избирателей было 69 человек. Из них 28 

мужчин и 41 женщина. Председательствовал уполномоченный избирательной 

комиссии Ватанен И., член Президиума собрания тов.Виролайнен, секретарь 

Кивинен Екатерина. Были избраны члены сельсовета: Скоробогатов 

Константин Александрович, Кивинен Мария Абрамовна, Мондонен Мария 

Матвеевна. Кандидаты в члены ревизионной комиссии: Кивинен Екатерина 

Абрамовна, Кивинен Екатерина Александровна. В члены сельского 

общественного суда был избран Гаско Абрам Адамович. 

     В деревне Сашино II всего избирателей числилось 146 человек. Из них 64 

мужчины и 82 женщин. Председательствовал уполномоченный избирательной 

комиссии Коко Э., член Президиума собрания Хямеляйнен А., секретарь 

Сеппенен В.А. Были избраны члены сельсовета: Шульц Константин 

Александрович, Леппянен Николай Осипович, Шульц Степан Иванович. 
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     Избрана в члены ревизионной комиссии Сойтонен Мария. В члены 

сельского общественного суда избраны: Хистанен Герман, Шульц Екатерина 

Абрамовна. 

     В деревне Санино всего избирателей числилось 50 человек. Из них 21 

мужчина и 29 женщин. Председательствовал уполномоченный избирательной 

комиссии Хямеляйнен Андрей Александрович, член Президиума собрания 

Ридер В., секретарь Тихомиров Г.Ф. Были избраны члены сельсовета: Шульц 

Иван Михайлович, Ридар А.Андреевич, Тихомиров Г.Ф. Ридар Константин 

Иванович. В члены сельского общественного суда были избраны Ридар Мария 

Андреевна, Шульц Екатерина Ивановна, Кулёв Андрей Матвеевич. 

     В деревне Низино всего избирателей числилось 246 человек. Из них 84 

мужчины и 162 женщины. Председательствовал на отчётно-перевыборном 

собрании уполномоченный избирательной комиссии Ристолайнен Матвей 

Петрович, член Президиума собрания Петриляйнен Абрам Андреевич, 

секретарь  Ристолайнен Семён М. Были избраны члены сельсовета: 

Ристолайнен Александр Михайлович, Кулёв Степан Иванович, Ристолайнен 

Николай Осипович, Пяртюляйнен Ев.Андр. Выдвинуты от бедноты: 

Ристолайнен Матвей Петрович, Кулёва Екатерина Ивановна, Пертюляйнен 

Варвара, Петриляйнен Тайво Абрамович. Избраны кандидаты в члены 

сельсовета: Ристолайнен Матвей Петрович, Петриляйнен Тайво Абрамович. 

Избраны в члены сельского общественного суда: Лука Евдокия Андреевна, 

Петриляйнен Иван Андреевич, Ристолайнен Осип Абрамович, Кулёв Осип 

Андреевич. 

     В деревне Луизино всего избирателей числилось 196 человек. Из них 79 

мужчин и 117 женщин. Председательствовал уполномоченный избирательной 

комиссии Хямяляйнен А.А. На собрании были избраны члены сельсовета: 

Мосолайнен Вера Абрамовна, Киски Аленсандр Абрамович, Ридар Захар 

Андреевич. От собрания бедноты были выдвинуты кандидатуры местных 

жителей: Мосолайнен Николай Петрович, Кулёв Николай Петрович, Кулёва 

Мария Андреевна. Избран кандидатом в члены сельсовета  Лорер Матвей 

Егорович. В члены сельского общественного суда выбраны: Тейдер Иван  

Исаевич, Киски Абрам Иванович, Лорер Георгий Георгиевич, Кулёва Анна 

Абрамовна, а также Круталевне Дарья Фроловна, Волкова Зинаида Ивановна, 

Мосолайнен София Андреевна, Киски Андрей Иванович. 

     В деревне Мишино всего избирателей числилось 55 человек. Из них 22 

мужчины и 33 женщины. Председатель избирательной комиссии Ватанен И., 

член Президиума собрания Лукка Э. Был избран в члены сельсовета Лукка 

Андрей Иванович. Кандидатом в члены сельсовета избрана Лукка Анна 

Осиповна. Член сельского общественного суда Лукка Эмма Петровна.  

     В деревне Ольгино всего избирателей числилось 93 человека. Из них 45 

мужчин и 48 женщин. Председатель избирательной комиссии Сойттонен М., 

члены Президиума собрания Хямяляйнен А.А. и Гули Е., секретарь 

Муосолайнен С. От собрания бедноты была выдвинута в члены сельсовета 

Тализайнен Мария. Избраны в члены сельсовета Лигонен Михаил и Иглинен 

Иван. Избран кандидатом в члены совета Муосолайнен Николай. Членами 

сельского общественного суда были выбраны Иглинен Анна и Пекколайнен  
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Андрей, а также выдвигался в общественный суд Шувалайнен Иван Петрович. 

     В деревне Марьино всего избирателей числилось 79 человек. Из них 33 

мужчины и 46 женщин. Председательствовал Якобсон Г., член Президиума 

Сакаринен А.О., секретарь Хайканен А.И. Членом сельсовета избран 

Хямяляйнен А.А. Кандидатом в члены сельсовета избран Хайканен Иван 

Аленсандрович.  

     В деревне Владимировка всего избирателей числилось 40 человек. Из них 

16 мужчин и 24 женщины. Уполномоченный избирательной комиссии Лукка 

Иван Иванович, член Президиума собрания Хакканен М., секретарь Валтайнен 

Абрам Иванович.. Выбраны в члены сельсовета Лукка Иван Степанович, 

Валтайнен Абрам Иванович, Лукка Эльза Абрамовна, Лукка София. Выбран в 

кандидаты членов сельсовета Лукка Иван Степанович. 

     В деревнях Большие и Малые Симангонты всего избирателей числилось 

261 человек. Из них 101 мужчина и 160 женщин. Членами сельсовета были 

избраны: Вихолайнен Иван Яковлевич, Вихолайнен Матвей Иванович, Аксель 

Андрей Абрамович, Вихолайнен Иван Абрамович. Избраны кандидатами в 

члены совета: Хайме Андрей Иванович, Леппянен Николай Степанович. 

Избраны членами сельского общественного суда: Корбелайнен Мария 

Филипповна, Вихолайнен Петр Иванович, Кауранен Адам Александрович, 

Вихолайнен Екатерина Ивановна. 

     В деревне Кузнецы всего избирателей числилось 81 человек. Из них 35 

мужчин и 46 женщин. Председательствовал уполномоченный избирательной 

комиссии Ватанен И. Член Призидиума собрания Хокканен М., секретарь 

Сеппенен В.А. Были избраны в члены сельсовета Сеппенен Вильям Адамович, 

Сеппенен Хельма Ивановна. Избраны кандидатами в члены совета: Сеппенен 

Александр Андреевич, членами сельского общественного суда Сеппенен Пётр 

Иванович, Хокканен Иван Андреевич. 

     В деревнях Левдузи и Темяшкино всего избирателей числилось 78 человек. 

Из них 34 мужчины и 44 женщины. Председательствовал уполномоченный 

избирательной комиссии Ристолайнен Матвей, член Президиума собрания 

Иванов Иван Дмитриевич, секретарь Венедиктов Сергей Дмитриевич.  

     Были избраны в члены сельсовета: Иванов Иван Дмитриевич (из 

Темяшкино), Муров Александр Осипович (из Левдузи). Были выдвинуты на 

самом собрании: Виролайнен Абрам Андреевич, Карлов Пётр Иванович, 

Венедиктов Сергей М., Иванов Иван Дмитриевич, Тарне Степан Андреевич, 

Киннори Виктор Абрамович, Киннори Александр Абрамович. Избран 

кандидатом в члены сельсовета Карлов Пётр Иванович. В члены сельского 

общественного суда выбраны: Венедиктова Кл.Л. и Киннори Ольга Абрамовна. 

     В деревне Троицкое всего избирателей числилось 104 человека. Из них 45 

мужчин и 59 женщин. Председатель избирательной комиссии Хямяляйнен 

А.А., член Президиума собрания Кявель, секретарь Сеппенен. Избраны в члены 

сельсовета: Топонен Варвара Абрамовна, Топонен Степан Алекс. Выдвинуты 

от собрания бедноты: Кявель Константин Матвеевич, Топонен Осип 

Абрамович, Скоробогатов Пётр Андреевич. Кандидатом в члены сельсовета 

выдвинут Скоробогатов Пётр Андреевич. В общественный суд избраны: Гаско 

Иван Андреевич и Топонен Екатерина Андреевна. 
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     В деревне Нотколово всего избирателей числилось 106 человек. Из них 45 

мужчин и 61 женщина. Были избраны в члены сельсовета: Иоутсен Александр 

Абрамович, Иоутсен Николай Иванович. От собрания бедноты выдвинули 

Тойронен Екатерину Матвеевну. Были выдвинуты и на самом собрании: 

Земляников Григорий Николаевич, Иоутсен Николай Осипович, Иоутсен 

Николай Иванович, Иоутсен Хельма Ивановна. Избраны членами 

общественного суда: Иоутсен Иван Абрамович, Фёдорова Александра 

Алексеевна. 

     В деревне Костино всего избирателей числилось 72 человека. Из них 40 

мужчин и 32 женщины. Уполномоченный избирательной комиссии был 

Ристолайнен Матвей, член Президиума собрания Андреев Роман Николаевич, 

секретарь Баранов Осип. На собрании выбраны члены сельсовета: Андреев 

Роман Николаевич, Гаврилов Дмитрий Гаврилович, Тихонов Николай, 

Альбректов Фёдор, Ефимов григорий, Николаев Николай. Кандидатом в члены 

ревизионной комиссии Фёдорова Надежда Платоновна. 

     Во всех вышеуказанных деревнях в 1930 году проходили отчётно-

перевыборные собрания и в основном, фигурируют фамилии местных жителей 

этих деревень финно-угорской национальности.  

     В деревнях Сашино I и Сашино II насчитывалось около 100 дворов. 

Большинство жителей финны и ижоры. Основные фамилии местных жителей: 

Кивинен, Виролайнен, Мондонен, Леппенен, Коко, Шульц, Скоробогатов, 

Сойтонен, Хистонен. 

     В деревне Санино до войны было не более 25 дворов. Большинство жителей 

финны и ижоры. Основные фамилии местных жителей: Шульц, Ридар, 

Кулёв,Талисайнен, Тихомиров. 

     В деревне Низино в 20-30-х годах XX века было около 100 домов. Основные 

фамилии местных финнов: Петриляйнен, Пяртюляйнен, Ристолайнен, Кулёв, 

Лукка, Сандер. 

     В деревне Марьино насчитывалось около 30 дворов. Основные фамилии 

местных жителей: Хямяляйнен, Хайконен, Сакаринен, Якобсон, Мустонен, 

Теппанайнен.  

     В деревне Ольгино до войны было около 40 домов. Основные фамилии 

жителей: Мосолайнен, Лигонен, Ингинен, Тализайнен, Порро, Сойтонен, 

Пекколайнен, Шувалайнен. 

     В деревне Мишино было не более 20 домов. Местные фамилии: Лукка, 

Ватанен, Мелькер, Яколайнен, Митрофанов. 

     В деревне Владимировка было не более 20 домов. Основные жители 

деревни: Лукка, Порро, Валтайнен, Хакканен, Леппенен, Рузи. 

     В деревне Большие и Малые Симоногонты проживало более 261 человек. 

Почти все местные жители были финской национальности: Вихолайнен, 

Аксель, Хайме, Леппенен, Корбелайнен, Кауранен. 

     В деревне Кузнецы проживало более 81 человек. Местные жители финны: 

Ватанен, Хокканен, Сеппенен. 

     В деревне Луизино было около 50 домов. Проживали финны, ижоры, 

русские, немцы, эстонцы. Коренные луизинские фамилии: Мосолайнен, Ридар, 

Кулёв, Тейдер, Лорер, Киски, Круталевне, Волкова. 
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     В деревне Нотколова проживало более 106 человек. Коренные фамилии 

жителей деревни: Иоутсен, Тойронен, Земляников, Фёдорова. 

     В деревне Троицкое проживало более 104 человек. Основные фамилии 

жителей: Топонен, Кявель, Сеппенен, Скоробогатов, Гаско. 

     В деревнях Левдузи и Темяшкино проживало более 78 человек. Основные 

фамилии жителей деревни: Виролайнен, Карлов, Венедиктов, Иванов, Тарне, 

Киннори, Муров, Ристолайнен. 

     В деревне Костино было около 30 дворов. Жители деревни были 

обрусевшие ижоры. Их основные фамилии: Альбрехтовы, Андреевы, 

Гавриловы, Даниловы, Ефимовы, Киселёвы, Кононовы, Лекаревы, Нефёдовы, 

Николаевы, Поликарповы, Семёновы, Тихоновы,.Фёдоровы. 

     Значительную часть населения Ленинградской губернии в 1924-30-х годах 

составляли представители финно-угорских народов. Большевистские власти 

активно способствовали процессу национального возрождения, открывались 

национальные школы, создавались национальные сельсоветы. 

     В Ораниенбаумском уезде более половины населения составляли финны, 

эстонцы, немцы, поляки. 

 

  

 
 

Детский сад в деревне Низино в 1960-е годы. 

Фото из архива семьи Смирновых (дер.Низино). 
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Память благодарных потомков 

 

     В 20-х годах XX века в деревне Низино (бывшая деревня Тепполова, по-

фински Teppola) было около 100 домов. Большинство населения деревни 

принадлежало к одной из четырёх главных деревенских фамилий: Кулёвы (Kuli 

или Kulinainen), Петриляйнен (Petrilöinen), Пяртюляйнен (Pärttylöinen) и 

Ристолайнен (Ristoloinen). Кроме того, одним-двумя домами были 

представлены следующие фамилии: Химанен (Himanen), Хортонен (Horttonen), 

Каулио (Kaulio), Кукушкины (Käkönen), Лука (Lukka), Мосолайнен 

(Muosoloinen), Сандер (Sander), Талисайнен (Talisoinen), Шувалайнен 

(Suvaloinen). 

     Проследить, как складывалась дальнейшая судьба некоторых коренных 

жителей Бабигонских деревень, можно из рассказов их родственников и 

потомков. 

 
Петреляйнен Олег Феликсович. Фото 2015 г. 

 

     Нижеуказанные данные о своём деде передал его внук Петреляйнен Олег 

Феликсович. В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе, 

проживает в республике Карелия, в городе Петрозаводске. 
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Петриляйнен Абрам Андреевич 
 

     Петриляйнен Абрам Андреевич родился в деревне Низино 

Ораниенбаумского района Ленинградской области в 1880 году. По 

национальности финн. Его предки жили в деревне Тепполова (Teppola) уже в 

1772 году (есть документальное подтверждение). Абрам Андреевич работал 

старшиной Симангонтского сельского общества, в которое входила деревня 

Низино. Также работал старшиной Ропшинской волости, был представителем в 

Петергофском уездном земском собрании.  

     В районной газете «Вперёд» № 42 (278) от 7 апреля 1933 года имеется 

заметка о том, что «Ораниенбаумский Райфинотдел на основании положения о 

взимании налогов и сборов объявляет торги на продажу домовладений за 

неуплату налогов и сборов следующих лиц…». По Бабигонскому сельсовету 

числится фамилия Петриляйнена Абрама Андреевича из деревни Низино. 

Оценка дома составляет 7500 руб. Торги назначены на 14 апреля 1933 года.  

     Дом семьи Петриляйнен находился у Низинского пруда (рядом с 

современной школой, где сейчас находится электрическая подстанция). Фасад 

дома выходил окнами на водоём. В один ряд с домом Петриляйненых (в 

сторону центральной дороги) были расположены ещё три финских дома 

местных жителей. 

     Постановлением Тройки ОГПУ Ленинградского военного округа от 5 мая 

1933 года Петриляйнен Абрам Андреевич был привлечён к уголовной 

ответственности по ст. 58 п. 6,9,10,11,12 УК РСФСР (контрреволюционная 

деятельность) и осуждён на 10 лет лагерей. Отбывал наказание в Дальлаге 

ОГПУ Хабаровского края п. Покровка. Срок отбывания наказания был 

назначен с 3 февраля 1933 года по 3 февраля 1943 года. Согласно акту от 21 мая 

1934 года Петриляйнен Абрам Андреевич умер от истощения. 

     В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 

1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в 

отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х 

годов», Петриляйнен Абрам Андреевич был реабилитирован. 

     За этими сухими фактами скрывается тяжёлая, полная лишений жизнь 

нашего земляка, несправедливо осуждённого и загубленного в годы 

политических репрессий. 

     Согласно архивным документам, а именно протоколам отчётно-

перевыборных собраний по деревням Бабигонского сельсовета за 1930 год, 

можно узнать, что членом Президиума собрания в деревне Низино был избран 

Петриляйнен Абрам Андреевич, а одним из кандидатов в члены сельсовета был 

избран Петриляйнен Тайво Абрамович. Сын Абрама Андреевича Тойво 

Абрамович родился в 1912 году в деревне Низино. Тойво Абрамович был 

арестован 07.11.1937г. Осуждён комиссией НКВД по ст. 58 УК РСФСР. Был 

расстрелян 18.01.1938г. в Ленинграде. Реабилитирован 31.10.1957г. 

В члены сельского общественного суда среди других кандидатов, был 

выдвинут Петриляйнен Иван Андреевич. Вероятно, он являлся братом Абрама 

Андреевича. 
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     Таким образом, Петриляйнен Абрам Андреевич, уроженец и житель деревни 

Низино, был арестован 03.02.1933г., тройкой ПП ОГПУ 05.05.1933г. осуждён 

по ст. 58 УК РСФСР (контрреволюционная деятельность) и заключён в 

концлагерь на 10 лет. В 1934 году умер в Дальлаге ОГПУ п.Покровка от 

истощения. В 1989г. реабилитирован.       

 

 
Петриляйнен Абрам Андреевич. Фото 1913 г. 
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Ристолайнен Валентина Фёдоровна (слева) с дочерью  

Ристолайнен Натальей Тойвовной. Фото 2016 г. 

 

     Воспоминания о своём отце Ристолайнене Тойво Ивановиче предоставила 

его дочь Наталья Тойвовна, проживающая с мамой Валентиной Фёдоровной в 

деревне Низино. 

 

Ристолайнен Тойво Иванович. 

 

     Ристолайнен Тойво Иванович родился в деревне Низино 31.03.1931г. Его 

отец Ристолайнен Иван Степанович и мать Екатерина Ивановна были финны и 

также являлись уроженцами деревни Низино. В семье Ристолайнен кроме сына 

Тойво были дочери Эмилия и Берта. 

     Во время Великой Отечественной войны семья Ристолайнен с малолетними 

детьми находилась на оккупированной немцами территории деревни Низино. 

Весной 1942 года почти всех жителей деревни немцы выслали в Эстонию в 

лагерь Клоога (Палдиски). В апреле 1943 года семья Ристолайнен была 

отправлена в Финляндию в карантинный лагерь Меллиля, далее 19. мая 1943г. в 

лагерь для переселенцев Каринайси и после в Аапуя. 28.11.1944г. семья 

Ристолайнен прибыла в сборный центр № 15 для возвращения в СССР. 

     В 1945 году семья вернулась в Россию и была направлена в Карелию. Все 

эти данные Наталья Тойвовна получила из Национального архива Финляндии. 

     В Карелии отец Натальи Тойво Иванович, достигнув своего 

совершеннолетия, пошёл служить в Советскую армию. Там он получил увечье 

и стал инвалидом 1-ой группы. 
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Ристолайнен Тойво Иванович во время службы в 

Советской армии. Фото начала 1950-х годов. 

    По воспоминаниям 

Ристолайнен Валентины 

Фёдоровны (вдовы), дом 

семьи Ристолайнен до 

войны находился на 

южном склоне 

Бабигонского холма, у 

моста, где протекает 

речка Шинкарка и 

расположен 

Терёшинский пруд. 

После войны семья жила 

сначала в деревне 

Симангонты, а потом в 

деревне Владимировка. 

    Когда Тойво привёз 

Валентину Фёдоровну в 

Низино в 1964 году, 

семья Ристолайнен уже 

проживала на улице 

Танковая в Щемиловке. 

Там они построили 

новый дом. В семье 

имелось большое 

хозяйство: три козы, 

поросёнок, 5 кур, петух, 

две собаки, кошки.  

 

     

     Екатерина Ивановна (свекровь) справлялась с хозяйством и ещё успевала 

часто ездить в Эстонию к дочерям. Тойво на тот момент работал в совхозе 

«Петродворцовый».  

     Встретились и познакомились Валентина Фёдоровна и Анатолий Иванович 

(так по-русски называли Тойво) в 1964 году на Варшавском вокзале в 

Ленинграде. Валентина Фёдоровна ехала в санаторий в Трусковец, ей дали 

путёвку от стекольного завода, где она работала уже более 20 лет. Проживала 

Валентина Фёдоровна в Вологодской области, недалеко от города Чагода. 

     Анатолий Иванович (Тойво) с Варшавского вокзала отправлялся в этот же 

день к своим сёстрам в Эстонию. Попутчица попросила мужчину присмотреть 

за её вещами, пока она ненадолго отлучится. Потом они разговорились, и 

Анатолий Иванович, узнав, что Валентина Фёдоровна проживает недалеко от 

Чагоды, сказал ей, что у него там живут двоюродные сёстры Тайма и Берта, а 

также двоюродный брат Рейно. 

     Затем Анатолий Иванович (Тойво) проводил свою попутчицу и посадил её 

на поезд. Молодой человек попросил Валентину прислать телеграмму, о дате её 

возвращения, чтобы встретить её. 
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     После встречи на том же Варшавском вокзале Анатолий Иванович повёз 

Валентину Фёдоровну в деревню Низино к своим родителям.  

     Вскоре молодые поженились, и в 1971 году у них родилась дочь Наталья.  

     Валентине Фёдоровне в это время было уже 36 лет, а Анатолию Ивановичу 

(Тойво) исполнилось 40 лет.  

     Работали Ристолайнены на тот момент грузчиками на овощебазе в Старом 

Петергофе. По воспоминаниям Валентины Фёдоровны, её муж Анатолий 

Иванович (Тойво) был очень трудолюбивым. В доме он всегда работал по 

хозяйству: сажал картошку, ухаживал за яблоневым садом, ягодными 

кустарниками. Умер Анатолий Иванович (Тойво) в 1975 году в возрасте 44-х 

лет. Похоронен на Петергофском кладбище. 

     Отец Тойво Ивановича, Иван Степанович Ристолайнен, умер в 1960-х годах. 

Похоронен на Петергофском кладбище.  

     Екатерина Ивановна Ристолайнен захоронена в Эстонии. Там находятся 

могилы и сестёр Тойво Ивановича Эмилии и Берты. 

    Эмилия Ивановна (1925 год рождения), старшая сестра Тойво, проживала в 

Эстонии и имела трёх сыновей: Владимира, Виктора и Валерия. Сейчас в 

Эстонии проживают родственники Натальи Тойвовны и Валентины Фёдоровны 

Ристолайнен.    
 

 
Ристолайнен Тойво Иванович (слева), его сёстры Эмилия и Берта с мужьями и детьми. 

Петергоф. Фонтаны. Начала 1960-х годов. 
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Семья Ристолайнен. Евгений Фёдорович (справа),  

Лидия Константиновна (в центре), 

их сын Константин. Фото 2016 г. 

      

     Своими воспоминаниями о Ристолайнен Эмилии Абрамовне делятся её сын 

Ристолайнен Евгений Фёдорович и его жена Лидия Константиновна, жители 

деревни Низино. 

 

Ристолайнен Эмилия Абрамовна. 

     Ристолайнен Эмилия Абрамовна родилась 27 марта 1914 года в деревне 

Низино, бывшее название этой деревни Теппола. Её родители умерли рано, а 

она с сестрой Хильмой воспитывалась у дяди и тёти. Эмилия закончила 7 

классов, посещала церковь в Мартышкино. После школы она пошла работать. В 

1939 году Эмилия Абрамовна вышла замуж за местного парня. В 1941 году муж 

был призван в армию и отправлен на фронт. Эмилия с сестрой Хильмой вместе 

с местным населением были направлены копать противотанковые рвы. 

     Когда деревню оккупировали немцы, Эмилия с сестрой, свёкром и 

свекровью была вынуждена бежать из своего дома. Скрывались в Стрельне, в 

разрушенных домах. Когда Стрельну захватили немцы, их согнали и отправили 

в Латвию.  

     В Латвии они работали на хозяина-латыша, под присмотром немцев. В 

Латвии они пробыли несколько месяцев. Затем немцы согнали их на станцию, 

где был подан состав с товарными вагонами. В эти выгоны и стали загонять 

людей. Они не знали, куда их повезут. Как потом выяснилось, весь состав был 

отправлен в Финляндию. 

     В Финляндии на границе всех развезли по хуторам. Семья Ристолайнен 

оказалась на северо-востоке Финляндии. Эмилия, сестра, свёкор и свекровь 

оказались у хозяина, который держал скот. Они ухаживали за скотом, работали 

в поле с утра до позднего вечера. Хозяин давал им одежду, обувь, кормил их. 

Так они проработали до окончания войны.  
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Семья Ристолайнен. Сын Иван (в центре), отец – Осип 

Абрамович, мать - Екатерина. 

  Жители деревни Низино (Теппола) 

     Когда объявили 

победу над 

фашистскими 

захватчиками, свёкор 

собрал у всех членов 

семьи документы и 

пошёл к хозяину 

проситься, чтобы 

вернуться на Родину. 

Финляндия дала им 

разрешение, кто 

изъявил желание 

вернуться.  

     Опять посадили их в 

вагоны и отправили в 

Ленинград. В 

Ленинграде поезд даже 

не остановился, и все, 

кто возвращался из 

Финляндии, были 

отвезены в Псков.  

     Из Пскова 

отправили на работу в 

район лесоразработок. 

Разместили по 

деревням. Работали в 

лесу: пилили, рубили, 

складывали лес. 

     Неоднократно 

подавали документы, 

чтобы вернуться к себе 

домой, в 

Ленинградскую 

область. 

     В колхозе «Путь Ленина», где работала Ристолайнен Эмилия Абрамовна, в 

1954 году собрали общее собрание и разрешили ей вернуться в Ленинградскую 

область, в деревню Низино, где ранее она проживала.   

     Сохранилась выписка из общего собрания колхоза «Путь Ленина» от 

22.02.1954г. из которой следует, что общее собрание колхозников не возражает 

о выезде Ристолайнен Эмили Абрамовны из колхоза «Путь Ленина» на другое 

место жительства.  

     По приезде в Низино Эмилию Абрамовну приняли в совхоз, поселили в 

старенький дом в деревне Владимировка. Работала она вначале птичницей, а 

затем в полеводстве до самого выхода на пенсию. От совхоза 

«Петродворцовый» получила квартиру в Низино. Вырастила единственного 

сына Евгения. 
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Ристолайнен Эмилия Абрамовна. Фото 1934 г 
 

     Скончалась Эмилия Абрамовна 

27.10.2003г. Похоронена на 

Бабигонском кладбище.     

      В 1930 году на отчётно-

перевыборном собрании, 

состоявшемся в деревне Низино, в 

члены сельского общественного 

суда был выдвинут Ристолайнен 

Осип Абрамович. Председателем на 

этом же собрании был 

уполномоченный избирательной 

комиссии Ристолайнен Матвей 

Петрович. Секретарём являлся 

Ристолайнен Семён М. Членами 

сельсовета были избраны 

Ристолайнен Александр 

Михайлович, Ристолайнен Николай 

Осипович. Кем эти люди 

приходились Эмилии Абрамовне,  

можно только гадать.   
 

 

  

 

 
Эмилия Абрамовна Ристолайнен (крайняя справа) 

                                 Ольга Сакаринен (крайняя слева, жительница дер.Низино) 

В финской церкви в Мартышкино.  
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Сестры Ристолайнен. Справа Эмилия Абрамовна, в 

центре её родная сестра Хильма, слева – двоюродная 

сестра Екатерина. Петергоф. Фонтаны. Фото 1930-х годов. 

 

  

 

     Житель деревни Низино (Теппола) Ристолайнен Андрей Иванович родился в 

1880 году. Колхозник. Был арестован 27.11.1937г. Приговорён Комиссией 

НКВД и Прокуратуры СССР 28.12.1937г. по ст. 58-6-10 УК РСФСР к высшей 

мере наказания. Расстрелян 03.01.1938г.  

     Эти скупые факты взяты из сайта о репрессированных финнах, а за ними 

стоит нелёгкая, полная лишений жизнь нашего земляка. 
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Скоробогатова Айно Ивановна (справа)  

с дочерью Ниной Николаевной. Фото 2016 г. 

     Воспоминаниями о своих родителях Скоробогатове Николае 

Константиновиче (местном финне) и Скоробогатовой (урождённой Торикко) 

Айно Ивановне делится их дочь Скоробогатова Нина Николаевна, 

проживающая с мамой в деревне Низино. 

 

Скоробогатов Николай Константинович 

     Мой отец, Скоробогатов Николай Константинович, родился 13 августа 1925 

года в деревне Троицкое (сейчас Троицкая гора, Старый Петергоф). Родители 

его умерли в 1930-х годах. Остались, кроме него, ещё три сестры – Ольга, 

Эльза, Герта. Он был младший в семье.  

     В 1941 году, летом, по приказу И.В. Сталина, НКВД стал выселять всех 

финнов из прифронтовой полосы, т.к. считалось, что они станут сотрудничать с 

фашистами. В течение одних суток всех заставили выйти из своих домов и под 

охраной солдат погнали сначала до Ленинграда, затем до Ладоги.  

     В марте 1942 года их переправили по «Дороге жизни» на открытых 

автомашинах на другой берег Ладожского озера. Там погрузили в вагоны и 

повезли на Урал. Затем их перевезли на Север, в Якутию, посёлок Тикси на 

берегу моря Лаптевых. Здесь все должны были жить и работать.  

     Отец работал в рыболовной артели. С утра долбили лёд в море Лаптевых 

(толщина льда была не менее 1,5 метров), затем ставили сети и ловили рыбу. 

Потом рыбу грузили на нарты и везли в посёлок, где взвешивали улов.  

     Бытовые условия были ужасные. Жили в хибарах, продуваемых северными 

ветрами. Одежды тёплой не было.  

     Вспоминала сестра отца тётя Эльза: «Когда нас привезли на полуостров, 

первое, что меня поразило – много снега, лежат собаки, у них под носом лежит 

замороженная рыба, и собаки её не едят». А прибывшие люди голодные, 

раздетые, рады были каждому сухарику. И так было до конца войны. 

     Затем многие потихоньку стали разъезжаться по всей Якутии. Это стало 

возможно благодаря тому, что охрана была немного ослаблена, да и куда было 

ехать? 
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     В 1962 году отец съездил в Ленинград в отпуск. И в 1963 году мы всей 

семьёй приехали в Ленинградскую область, деревню Низино Ломоносовского 

района.  

     Отец говорил: «Вот 13000 км. пролетели за несколько часов, а несколько 

километров до родного дома так и не смогли доехать». Да и ехать было некуда. 

Деревни Троицкая уже не существовало. Во время войны она была разрушена 

немцами и больше не восстанавливалась. Осталась только название Троицкая 

гора. Мой отец Скоробогатов Николай Константинович, уроженец деревни 

Троицкой, умер в 1977 году и похоронен на Бабигонском кладбище.  

 

 
Слева Скоробогатов Николай Константинович, справа племянник Борис. 

На месте, где до войны стоял дом в деревне Троицкое. Остался только этот камень. 

Фото 1962 г. 

     Моя мама Торикко (Скоробогатова) Айно Ивановна, родилась 8 сентября 

1926 года в деревне Дубки Всеволожского района. У неё были ещё сестра Анна 

и брат Иван. Отец умер рано. 

     Когда немцы стали подходить к Ленинградской области, маминого брата 

Ивана отправили вместе с пастухом гнать колхозное стадо в глубь страны. Они 

долго скитались, но немцы наступали быстрее, и поэтому им пришлось 

вернуться в деревню. Брат Иван за время этих скитаний сильно простудился, 

заболел и умер.  

     Тут началась высылка всех финнов из прифронтовой полосы. Ивана так и не 

похоронили, он остался лежать дома. Мать с дочерьми Айно и Анной были 

отправлены в Ленинград, а затем по Ладожской дороге жизни перевезены на 

другой берег Ладоги и по железной дороге отправлены на Урал.  

     Мама Айны Ивановны и её сестры Анны умерла на Ладоге, где похоронена, 

неизвестно.  
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     Дальше везли на машинах, затем на баржах по реке Лена в посёлок Тикси. 

Путешествие продолжалось больше года. В 1943 году наконец-то добрались до 

места. И это всё путешествие проходило под охраной солдат. 

     Айно, моя мама, работала в рыболоведческой бригаде учётчицей, т.к. она 

была грамотнее многих. До начала войны она успела закончить 7 классов.  

     Приходилось ловить рыбу, тянуть тяжёлые сети из проруби, укладывать 

улов на собачьи упряжки и доставлять рыбу в посёлок, сдавая её под отчёт. 

     Когда закончилась война, охранный режим стал немного слабее и многие 

подались в города и посёлки. Выезд в родные дома все равно был воспрещён. 

     В 1951 году мама познакомилась с отцом в г.Якутске. В 1952г. они 

поженились, и у них родился первенец сын Борис. Он прожил менее года и 

умер от воспаления лёгких. Я родилась в 1953 году, мой брат Виктор в 1955г., и 

сёстры-двойняшки Оля и Таня родились в 1957 году. Жить было очень трудно. 

Мама работала на нескольких работах. Мы сидели дома, т.к. детских садов не 

было.  

     В 1963 году приехали в Ленинградскую область, можно сказать, в никуда, но 

на свою родину. Жилья нет, прописки нет, т.к. мы считались 

репрессированными. Трудно было устроиться на работу, записаться в школу. 

     Закон о реабилитации жертв политических репрессий вышел только 18 

декабря 1991 года. Вот краткая история нашей жизни. 

        
 

Семья Скоробогатовых на 

спецпоселении в Якутске у 

своего дома.  Фото 1958 года. 
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Полина Ильюченко, 

правнучка Лильи Абрамовны Сандер. 

Фото 2016 г. 

Полина Ильюченко, 

ученица 11 класса 

Низинской 

общеобразовательной 

школы, предоставила 

свою 

исследовательскую 

работу, «Несколько 

историй из жизни 

моего дома». В ней 

Полина поведала о 

своей прабабушке 

Сандер Лильи 

Абрамовне, из 

финской семьи, 

которая проживала в 

деревне Низино ещё 

до войны. 

 

«Я хочу рассказать вам об одном из старейших домов нашей деревни – о моём 

родном гнезде, доме под номером 18 по Центральной улице». 

 

Несколько историй из жизни моего дома 

 

 
Дом семьи Сандер в дер. Низино 

     Мой дом!.. Мой 

старый любимый 

дом!.. Сколько лет 

ты стоишь на 

своём месте?! 

Сколько событий 

помнят твои 

стены?! Ты знаешь 

о моей семье 

больше всех, мой 

дорогой дом! Ты 

хранишь много 

тайн. Я это знаю.  

 

Иногда в тишине ты рассказываешь мне свои истории и доверяешь тайны. 

Спасибо тебе! Можно, я поделюсь некоторыми историями с другими людьми? 

 

История первая, довоенная 

     Это было давно. Мой прапрадед, Сандер Абрам Андреевич, построил в 

родной деревне Низино дом для своей семьи. По современным меркам дом,  
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конечно, небольшой, но для довоенного времени – добротный. Трудолюбивая 

была семья: и родители, и дети – каждый старался для общего блага. 

Разработали участок возле дома, выращивали всё необходимое для хозяйства. 

Трудились и радовались. А тут – война! 

 

История вторая, военная 

     Война!.. Что может быть страшнее её?! Наверное, мировая война – это самое 

ужасное, что может произойти с человечеством. 

     В один миг всё стало по-другому. Брат моей прабабушки Иван молодым 

ушёл на фронт (потом он погибнет). Родители с младшими детьми остались в 

Низино. 

     В первые дни войны во время бомбёжки на наш участок попал осколок 

снаряда и разрушил часть дома. Моя прабабушка, Сандер Лилья Абрамовна – 

ей в ту пору было 14 лет – получила осколочное ранение в руку и ногу.  

     Между тем враг приближался к деревне семимильными шагами. Тогда мои 

родные собрали все семейные ценности и документы и закопали их под 

большой берёзой, росшей рядом с домом. 

     Вскоре в деревню пришли немцы. 23 октября 1943 года деревенских 

жителей, в том числе и всю семью Сандер, фашисты погнали пешком до 

Красного Села. Можно только догадываться, как моим родным было больно 

прощаться с родным домом. 

     Так наш дом впервые остался один. Наверное, он, как человек, понимал: 

надо терпеть и ждать возвращения своих хозяев. 

     Расставаясь с домом, мои родные не знали, что вскоре предстоит ещё одна 

разлука – с Родиной. В Красном Селе всех пленных погрузили в эшелоны и 

отправили в Германию, в концлагерь «Веймар». В течение полутора лет мои 

родные были там. Можно только догадываться, каково им приходилось в 

неволе, какие круги ада прошли они в концлагере. Прабабушкин отец, Абрам 

Андреевич, умер там от тифа. В живых остались только Лилья с сёстрами и её 

мачеха. Прабабушка рассказывала, что по ночам им часто снился дом и мирная 

довоенная жизнь.  

     В 1944 году концлагерь был освобождён советскими войсками. Но 

долгожданной встречи с родным домом ещё не случилось: мои родные попали 

в разные места и потеряли связь друг с другом. 

 

История третья, военная, про другой дом… 

     Лилья вскоре после освобождения попала в финскую семью и потеряла все 

контакты с родными. Надо сказать, что семья финнов очень хорошо относилась 

к моей прабабушке, приглашали обедать с ними за общий стол. За время 

проживания в неродном доме и неродной семье Лилья изучила два языка: 

финский в совершенстве и разговорный немецкий. 

 

История четвёртая, послевоенная 

     После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина была отменена 

репрессировка (именно так называла этот процесс моя прабабушка), и многие 

люди стали возвращаться на Родину.  
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Лилья Абрамовна Сандер у своего дома.  

                          Фото 1940-х г. 

     В том числе и моя прабабушка. 

Приехав в Низино, Лилья Абрамовна 

узнала, что в их дом заселяют других, 

неизвестных ей ранее людей. 

Пришлось отстаивать свои права. В 

доказательство тому, что дом 

принадлежит её семье, прабабушка 

показала то место под берёзой, где до 

войны были закопаны семейные 

ценности и документы, 

подтверждающие право Сандер Лильи 

Абрамовны на владение этим 

участком земли и домом.  

     Так непросто состоялась 

долгожданная встреча Лильи с родным 

домом. Потом здесь родился мой 

дедушка, его сестра. Много событий, 

хороших и печальных, произошло 

потом в нашем доме. 

 

      

История пятая, неожиданная 

     В 2000 году мы получили письмо из редакции телепередачи «Жди меня», в 

котором говорилось, что двоюродный брат моей прабабушки Николай, 

проживающий в Германии, ищет своих родственников в России. 

     Во время войны Николай тоже был в плену, потом, после освобождения, не 

смог найти никого из родных. Благодаря телепередаче он разыскал мою 

прабабушку и приехал к нам вместе с телекорреспондентами. Николай 

признался, что все эти годы искал свою родную сестру, не зная, жива она или 

нет, и был очень счастлив, когда узнал от прабабушки Лильи, что его сестра 

живёт в Карелии. 

     Вскоре после встречи в нашем доме Николай поехал в Карелию и встретился 

со своей сестрой, её детьми и внуками. Это была радостная и счастливая 

встреча. Она стала первой и последней встречей брата и сестры после войны: 

через несколько месяцев сестра заболела и скончалась. 

     После этого события Николай предложил нашей семье переехать к нему в 

Берлин на постоянное место жительства, но прабабушка и моя мама (в это 

время мы с родителями уже жили в доме прабабушки) отказались, не захотев 

оставить свой дом и переехать в чужую страну. Мы остались верны своему 

дому и своей Родине – России. 

 

История шестая, современная 

     Моя прабабушка Лилья Абрамовна Сандер скончалась в возрасте 

восьмидесяти лет. Теперь мы живём в нашем доме, без неё. 

     Перебирая старые семейные фотографии, рассматривая награды моей 

прабабушки, я вновь и вновь поражаюсь тому, какие тяжёлые испытания  
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выпали на её долю! Наверное, не каждый смог бы преодолеть те жизненные 

преграды, которые смогла осилить она. А она осилила и оставила нам в 

наследство не только дом, но и свой несгибаемый характер, свою веру в людей 

и высшую справедливость. 

 

 
На крыльце родного дома Лилья Абрамовна Сандер 

с правнучкой Анной. Фото 1990-х г. 

     В моей семье навсегда в памяти и сердце останется героем маленькая 

четырнадцатилетняя девочка Лилья Сандер, благодаря которой и я сейчас живу 

на свете, радуясь каждому новому дню под мирным небом. 

 

Заключительное слово перед новыми историями 

 

 

     Наш дом, построенный 

заботливыми руками моего 

прапрадеда, защищённый 

упорными стараниями прабабушки, 

всегда открыт для гостей. Стало 

доброй традицией 

фотографироваться всем на 

крыльце или под окнами, где по-

прежнему растёт берёза. Та самая, 

которая несколько лет хранила 

семейные ценности. Выросли возле 

дома и новые деревья. Да и сам дом 

похорошел после капитального 

ремонта. 
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     Это значит, что дом продолжает жить новой жизнью, которая перекликается 

с нашей. Это значит, что дом номер 18 по улице Центральной можно назвать 

домом-долгожителем, домом-победителем. И если бы домам, как и людям, 

давали ордена и медали, я наградила бы его самой главной наградой. За его 

мужество. За его стойкость. За его верность хозяевам… 

 

 
Общество ингерманландских финнов у дома Лильи Абрамовны Сандер 

      

     Я благодарю тебя, мой старый добрый дом! Благодарю за твои старые раны и 

новые стены! А ещё за то, что ты, наверное, расскажешь моим детям те 

истории, которые пока ещё не рассказал мне. 

 

 

 

 

 

Полина Ильюченко у своего дома в деревне 

Низино  по улице Центральная № 18. Дом 

семьи Сандер после капитального ремонта 

приобрёл современный вид. Фото 2016 г. 
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Талисайнен Лариса Алексеевна (урожденная Громова)  

со старшим сыном Денисом Вячеславовичем Талисайнен. 

Фото 2016 г. 

Воспоминаниями

о своём свёкре 

Талисайнене 

Константине 

Андреевиче 

поделилась 

жительница 

деревни Низино 

Талисайнен 

Лариса 

Алексеевна. 

 

 

Талисайнен Константин Андреевич 

     Я хочу рассказать об очень хорошем человеке – о моём свёкре Талисайнен 

Константине Андреевиче. Он по национальности финн. Родился он и до начала 

войны жил в Стрельне. Там, по-моему, было финское поселение. Насколько я 

помню, там он жил со своей семьёй и многочисленными родственниками.  

     Во время Великой Отечественной войны, когда немцы оккупировали 

Стрельну, его, как и многих других мальчишек, отправили в Финляндию. Тогда 

ему было 16 лет. По окончании войны он вернулся домой. Хотя хозяин, у 

которого он работал, просил остаться, т.к. он был очень доволен трудолюбием 

Константина Андреевича. 

     В Стрельне Константин повстречал и свою будущую жену, Чернышову 

Анну Николаевну. Вместе с ней и своим отцом Андреем (отчество его не 

помню) приехали в Низино.  

     Первое время они жили в деревне Сашино, в бараке. Супруги работали в 

совхозе «Петродворцовый». Были на хорошем счету. Там у них родились два 

сына – Вячеслав в 1949 году и Николай в 1955 г. Когда в деревне Низино 

построили первый многоквартирный дом, им сразу дали 3-х комнатную 

квартиру. Это произошло в 1961 году. 

     Потом умер отец Константина - Талисайнен Андрей. Похоронили его в 

Красных Зорях (название кладбища не помню). 

     В 1971 году мы со Славой (сыном Константина Андреевича) поженились. Я 

переехала в их квартиру. Жили дружно. Свёкор и свекровь были передовиками 

производства в совхозе «Петродворцовый». 
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Талисайнен Константин Андреевич. Фото 1966 г. 

     Родители моего мужа были 

неоднократно награждены 

грамотами, медалями – ударник 

социалистического труда, 

ветеран труда.  

     К сожалению, мы все на 

земле не вечны. В 1976 году 

Константин Андреевич тяжело 

заболел: отравился при покраске 

тракторов. Долго лежал он дома 

с высокой температурой. Когда 

в очередной раз пришёл 

участковый врач Геннадий 

Григорьевич, Анна Николаевна 

в сердцах на него очень кричала:  

-«Раз он финн, вы его не 

отправляете в больницу, а он 

умирает!» Не знаю, что 

подействовало, но на 

следующий день его направили 

в больницу. Какое-то время он 

лежал в терапии – долго не 

могли поставить диагноз. Потом 

перевели в хирургию, 

определили – воспаление 

желчного пузыря. Сделали 

операцию, но было уже поздно. 

Константин Андреевич умер на 

операционном столе.    

  

     Это была первая смерть моих близких. Вся семья очень переживала. На 

похороны Константина Андреевича собралось много народа. Представители 

совхоза и коллеги по работе говорили много хороших слов об этом 

замечательном человеке, большом труженике и верном товарище.  

     В настоящее время уже нет на свете сыновей Константина Андреевича 

Вячеслава и Николая. У него остались два внука – Талисайнен Денис 

Вячеславович и Константин Вячеславович. Младший сын Константин в данное 

время проживает со мной в деревне Низино, в той же квартире, где когда-то  

жили его дед и отец. 

     К сожалению, я, как невестка Константина Андреевича, очень мало знаю о 

семье Талисайнен, относящейся к коренным жителям Ленинградской области 

финской национальности. Но одно могу сказать, что после войны Константин 

Андреевич возвратился из Финляндии, где его оставляли, на свою 

историческую Родину и постоянно отлично трудился в сельском хозяйстве, 

отдавая все свои силы родной земле.    
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Кулёв Александр Иванович 

Фамилия Кулёвы возникла от финской фамилии Kuli или Kulinainen. Предки 

Кулёвых были ингерманландскими финнами, которые составляли тогда 

большинство населения Бабигонских деревень. 

       Бабигонские крестьяне по фамилии Кулёвы проживали в этой местности 

уже в середине XIX века. Упоминание о крестьянах Кулёвых встречается в 

документах о строительстве православной церкви на Бабигонах, хранящихся в 

Российском Государственном историческом архиве (РГИА) г.Санкт-Петербурга 

за 1854 год. Где указано, что производились расчёты с крестьянами деревни 

Бабигон Кулёвым и Прокофьевым «за наём подённых лошадей». Так что 

Кулёвы, местные жители Бабигонских деревень, проживали здесь с глубоких 

времён.  

 
Кулёв Александр Александрович.  Фото 2016 г. 

 

     Житель деревни 

Санино Кулёв 

Александр 

Александрович 

является одним из 

потомков этого 

многочисленного 

финского семейства. 

Вот что он рассказал о 

своих родных.  

     Деда звали Йохан 

(по-русски Иван 

Матвеевич) по 

фамилии Кули, 

который в конце XIX 

века проживал в 

деревне Санино.  

     Жену Йохан взял из деревни Туюзи, тоже из финской семьи, которую звали 

Хелена Таховна, родившуюся в 1879 году. 

     В семье Кули родились дети: дочь Эльза Ивановна (1913 года рождения), 

сын Виктор (1915 года рождения), Александр (1918 года рождения) – будущий 

отец Александра Кулёва, Вяйно (по-русски Иван 1922 года рождения), а также 

сыновья Николай и Константин. 

     Александр Йоханович (по-русски Иванович) Кулёв (будущий отец 

Александра) в 1937 году проходил службу в Советской армии. В «зимнюю» 

войну 1939-1940гг. воевал с белофиннами. Не дай Бог было попасть в плен к 

своим соотечественникам - финнам. Они очень жестоко расправлялись, 

особенно с теми финнами, кто воевал против Финляндии на стороне Советской 

власти.  

Во время Великой Отечественной войны Александр Иванович был 

авиационным механиком на аэродроме на Новой Земле. За боевые заслуги 

перед Отечеством был награждён многими орденами и медалями. Поскольку  

Александр Иванович Кулёв был ветераном войны, он не подвергался 

репрессиям со стороны Советской власти.  
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Кулёв Александр Иванович (справа), Айно Яковлевна, 

брат Вяйно (Иван) Кулёв (слева). Фото 1947 г. 

     В 1947 году он женился 

на Митрофановой Айно 

Яковлевне (1921 года 

рождения), также местной 

жительнице. Первый 

ребёнок, который родился в 

1948 году (это была 

девочка), умер в 

младенчестве. В 1950 году 

появился на свет сын 

Александр, а в 1955 году – 

дочь Ольга. 

     Супруга Александра 

Ивановича Кулёва Айно 

Яковлевна Митрофанова в 

 1942 году вместе со своим отцом и матерью были угнаны в Германию. 

     В 1942 году, когда Бабигоны были оккупированы немецкими войсками, 

жителей финской национальности немцы отправляли в Эстонию, а затем в 

Финляндию, а русских угоняли в Германию. Семья Митрофановых по 

отцовской линии была русской, а по материнской – финской. Мать Айно 

Яковлевны в девичестве носила фамилию Лукка, из местных финнов. Несмотря 

на это всю семью Митрофановых отправили в Германию, где они работали на 

бюргера. В 1945 году их освободили американские войска. 

 

Кулёв Иван Андреевич 

 

 
Андрей Кулёв (слева). Фотография с 

фронта Первой мировой войны.  

25 сентября 1916 год. 

     У деда Йохана Кули был брат Андрей. 

Про него Александр Александрович Кулёв 

знает только то, что у Андрея был сын 

Иван 1908 года рождения, который 

приходился его отцу Александру 

Ивановичу двоюродным братом. Этот 

Иван Андреевич взял в жёны девушку, 

также из местных финнов – Ридар Эмилию 

Николаевну. Их дочь Ирина Ивановна 

Морудова в настоящее время имеет свой 

дом в деревне Санино и приходится 

троюродной сестрой Александру 

Александровичу.  

     Ирина Ивановна предоставила эту 

фотографию своего деда Андрея, на 

обороте которой была надпись на финском 

языке, сделанная карандашом: «С фронта. 

На память моим родным 25 сентября 

1916г. Я здоров, и вам здоровья желаю. 

Андрей Кули». 
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Морудова Ирина Ивановна (урожденная Кулёва).  

Фото 2016 г. 

     Со слов Ирины 

Ивановны у отца Ивана 

Андреевича Кулёва был 

младший брат Нестор 

Андреевич Кулёв, 

который во время 

финской «зимней» войны 

1939-1940гг. попал в 

плен. После войны со 

своей семьёй проживал в 

Кемеровской области.  

Также у Ивана 

Андреевича была и сестра 

Лидия Андреевна 

Кальюмяэ (муж эстонец), 

которая со своей семьёй 

проживала в Эстонии. 

 

 
Молодожёны Иван Андреевич Кулёв и Эмилия 

Николаевна Ридар. Фото 1935 г. 

     Со стороны матери Эмили 

Николаевны Кулёвой (урожденной 

Ридар) тоже были родной брат 

Тойво Николаевич Ридар, 1914 

года рождения (проживал в 

Челябинской области), и сестра 

Зинаида Николаевна Кевель 

(урожденная Ридар), 1915 года 

рождения, проживавшая в деревне 

Санино. Родителей этого 

семейства звали Николай и Мария 

Ивановна Ридар (урожденная 

Muru, 1889 года рождения), 

которые так же, как и Кулёвы, 

были выходцами из местных 

ингерманландских финнов. 

          У молодой четы Кулёвых 

Ивана и Эмили ещё до войны 

родились дети: дочь Импи 

Ивановна Кулёва, 1935 года 

рождения, сын Эдуард Иванович 

Кулёв, 1937 года рождения и сын 

Николай, 1940 года рождения 

(умер во время войны).  
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     Иван Андреевич Кулёв, как и его 

двоюродный брат Александр Иванович, 

воевал в финскую войну 1939-1940гг., а 

затем и в Великую Отечественную 1941-

1945гг. А вот его жену Эмилию 

Николаевну с малолетними детьми 

немцы выслали в Эстонию. 

 

 
  Эмилия Николаевна Кулёва с детьми 

Ириной (слева), Виктором (справа), Ниной 

(на руках). Фото 1953г. Карелия, пос. Тикша. 

 
Иван Андреевич Кулёв (слева) в годы 

советско-финской войны. Фото 1939 г. 
 

     После войны в семье Кулёвых в 

1947 году (ещё в Эстонии) родилась 

дочь Ирина. Но возвратиться домой 

семье было не суждено. Советская 

власть не позволила вернуться в свой 

дом, отослав семью в Карелию, в 

Ругозерский район. С 1947 по 1954 год 

Кулёвы с детьми проживали в 

Карелии. Там ещё родились дети: сын 

Виктор, 1949 года рождения,    

(в настоящее время проживает в деревне Низино), и дочь Нина, 1953 года 

рождения, (умерла в 1956г.)  

     В 1954 году (после смерти И.В. Сталина) многочисленная семья Кулёвых 

наконец-то получила разрешение вернуться в Ленинградскую область, на 

Бабигоны.  

     По воспоминаниям Ирины Ивановны, в те годы их родители остерегались 

заводить любые разговоры при детях о репрессиях в семье. Они ничего не 

рассказывали своим детям о прежней жизни финского коренного населения 

Бабигонских деревень. Но в своей семье с детьми родители общались 

исключительно на финском языке. Поэтому, когда в 1954 году Ирине Ивановне 

исполнилось 7 лет, она совершенно не знала русского языка. В это время она 

пошла в школу, которая находилась в деревне Ольгино. Ей пришлось учить 

русский язык, будучи в семилетнем возрасте. 
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Иван Андреевич Кулёв (слева), Эмилия Николаевна (в центре), 

старшая дочь Импи (справа), дети – Ирина, Виктор, Нина. 

 

     В настоящее время Ирина Ивановна Морудова проживает в Санкт-

Петербурге, имеет дом в Санино. Летом живёт в деревне. 

 

 
Супруги Кулёвы Иван Андреевич и  

Эмилия Николаевна. Фото 1970-х г. 

 

 

Зинаида Николаевна Кевель (слева) 

с племянницей Импи Кулёвой в деревне 

Санино у своего дома. Фото 1959 г. 
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Людмила Ивановна Храбрых (урожденная Кулёва). Фото 2016 г. 

 

     Ещё одна представительница рода Кулёвых – Людмила Ивановна Храбрых - 

поделилась воспоминаниями о своих предках, проживавших в деревне Санино. 

 

Кулёв Иван Иванович 

 

 
Иван Иванович Кулёв. Фото 1990 г. 

     Отца Людмилы Ивановны звали 

Вяйно Йоханович Кулёв (по-русски 

Иван Иванович). Он родился в 1922 

году в многодетной семье Кулёвых, 

которая проживала в деревне Санино. 

     Переселилась семья Кулёвых из 

деревни Луизино в деревню Санино 

ещё в середине XIX века, в правление 

императора Николая I. В 1850 году, 

на месте прежней деревни Миллюзи 

Петергофским Дворцовым 

правлением было построено 11 

новых домов для крестьян, и эта 

деревня получила название Санино.  

     Отца Ивана Ивановича звали 

Йохан Матвеевич Кули, который 

родился в 1872 году в деревне 

Санино. Маму звали Хелена 

(урожденная Мосолайнен), 1880 года 

рождения. Семья Кули занималась 

крестьянским хозяйством, растила и 

поднимала своих детей.   
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     Финская фамилия Кули была у семейства до 1937 года. Но когда возникла 

угроза депортации финнов из Ленинградской области со стороны Советской 

власти, пришлось поменять фамилию на Кулёвы. Колхоз не хотел терять своих 

лучших работников и поэтому при выдаче паспортов предложил им поменять 

фамилию, а финские имена Вяйно и Йохан заменить русским – Иван. 

 
Йохан Матвеевич Кули (слева направо), сын Виктор, жена Хелена, сын Александр, сын 

Константин, дочь Эльза, сын Николай. Фото 1922 г. Рождество Христово. 

     Семья Кули на семейном совете решила взять фамилию Кулёвы, и русское 

имя – Иван. Но главное слово осталось за Йоханом, который решился на этот 

шаг по смене фамилии, только из-за своих детей. Он хотел, чтобы его пять 

сыновей и дочь жили и работали на своей земле, где родились. Так им удалось 

избежать депортации. 

 
Айно Яковлевна и Иван Кулёв (в первом ряду), 

Александр Кулёв (в третьем ряду). Фото 1938 г. 

     Во время Великой 

Отечественной войны все 

сыновья Кулёвых воевали. 

В первый год войны погиб 

Виктор, затем Константин. 

Иван с Александром до 

1942 года также 

находились на передовой 

фронта. С 1942 года (когда 

И.В. Сталин отозвал 

финнов из армии) Иван 

Иванович работал на 

военном аэродроме в 

Ленинградской области. 
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Братья Кулёвы. Иван Иванович (стоит) 

Виктор (слева), Константин (в центре), 

Александр (справа). Фото 1938 г. дер. 

Санино. 

     В деревне Санино, на 

оккупированной немцами 

территории, остались престарелые 

родители Кулёвых Йохан и Хелена. 

Вместе с ними в Эстонию немцы 

выслали их дочь Эльзу и сына 

Николая, а также жену и дочь сына 

Константина Кулёва. По дороге в 

Эстонию умерли Йохан и Хелена, 

Николай погиб при неизвестных 

обстоятельствах. Жена Константина 

Елизавета с трёхлетней дочерью 

Бертой, 1938 года рождения, и 

малолетней Эльзой были отправлены 

дальше в Финляндию. После войны 

их, как врагов народа, не пустили 

домой, а  отправили на жительство в 

Ярославскую область. В 1950-х годах 

Эльза вернулась в Санино, а Лиза с 

Бертой уехали в Эстонию. 

Братья Иван и Александр Кулёвы 

после войны вернулись в родную 

деревню Санино в свой дом. 

 

 
Сёстры Мосолайнен. Софья (слева), Хелена 

(стоит в центре), сестра (справа). Фото 1896г. 

Принимают Лютеранство (крещение). 

 
Мама сестёр Мосолайнен (сидит справа). 

Фото 1890-х годов. Деревня Агакули. 
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     Иван Иванович Кулёв в 1949 году женился на Крючковой Нине Васильевне 

из Новгородской области. У них родились две дочери Валентина и Людмила.  

     До 1960 года семья проживала в деревне Санино, затем переехали в новый 

дом в деревню Князево. 

     Иван Иванович Кулёв воевал, защищая свою Родину в годы Великой 

Отечественной войны. После войны в 1946 году, с самого основания совхоза 

«Петродворцовый», работал шофёром на машине «ГАЗ 53А». Вышел на 

пенсию и продолжал работать в том же совхозе.  Скончался Иван Иванович 

Кулёв в 1994 году.  

     Разные поколения родных семьи Кулёвых являются представителями 

древнейшего финского рода, проживающего на территории Бабигон с 

допетровских времён. По воспоминаниям Людмилы Ивановны Храбрых 

(урожденной Кулёвой), её прадеда звали Матти, а прабабку Анни. У них было 

девять детей. Двое из них - это Йохан Матвеевич Кули и Андрей Матвеевич 

Кули. Также была дочь Екатерина Матвеевна Кули, которая вышла замуж за 

Шульца в деревню Костино.  

     Дочери Ивана Ивановича Кулёва Людмила и Валентина имеют своих детей 

и внуков, в чьих жилах продолжает течь кровь коренного населения 

Ингерманландии. 

 

 
Йохан и Хелена Кулёвы, внучка Берта (3 года), 

Иван (стоит в кепке). Фото 18.03.1941 г. 
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     Своими воспоминаниями о судьбе родителей 

поделилась жительница деревни Низино 

Бойцова Нина Степановна. 

Фото 2016 г. 

  

Кулёв Степан Иванович и Кулёва Мария Ивановна 

     На дворе был январь 1911 года. В деревне Низино, в семье местных финнов, 

Ивана Матвеевича и Екатерины Семёновны Сандер родилась дочь Мария, 

старше её на четыре года был брат Николай.  

     Семья Сандер имела свой дом, жили небедно: сажали картофель, который 

потом на лошади возили в Петербург на рынок, для продажи, заготовляли корм 

для скота, дрова для обогрева жилья. В хозяйстве было 2 лошади и 2 коровы. 

     Шли годы… Мария со своими подружками, местными девочками, бегала в 

клуб, где занималась спортивной гимнастикой. Моя будущая мама Мария была 

небольшого роста и её поднимали на самый верх спортивной пирамиды.  

 
Свадьба Кулёвых. Гости – местные жители деревни 

Низино. Фото 1938 г. 

     В 1938 году Мария 

Ивановна Сандер 

вышла замуж за Кулёва 

Степана Ивановича, 

1910 года рождения, 

также местного жителя 

деревни Низино. У 

молодой семьи 

Кулёвых в 1940 году 

родилась дочь Алина, а 

в 1941 году началась 

война…  

     Степана Ивановича 

отправили в 

Свердловскую область 

на работу на шахты, 

т.к. он был финской  

национальности, как «неблагонадёжный элемент».  

     Мария Ивановна с годовалой дочкой бежали от немцев из родного дома в 

Ленинград, а оттуда, вместе с беженцами дальше по стране. Пришлось 

проживать в Ярославской области, Латвии, Эстонии. Везде работала у хозяев, 

ухаживала за скотиной.  

     После войны семья Кулёвых оказалась в Псковской области. Там в 1948 году 

родилась я, Нина Степановна. Мой брат Николай родился в 1951 году.  

     На Родину в Низино вернулись только в 1959 году. Дом был разрушен, и 

пришлось начинать строиться заново. Поставили новый дом на улице 

Танковой. Началась новая жизнь… 
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     Свои родственные финские «корни», 

начиная с 1848 года, хорошо известны 

местному жителю деревни Санино 

Шульцу Николаю Владимировичу. О 

своём «родовом древе» у Николая 

Владимировича сохранились следующие 

воспоминания… 

 

 

 

 

 
На фото: Николай Владимирович Шульц 

(стоит справа), его жена Ольга 

Владимировна Шульц (урожденная 

Быстрова), сидит в центре, дочери Кристина 

и Наталья (сидят справа), мужья дочерей 

(стоят), внук и три внучки. Фото 2013 г. 

 

Шульц Николай Иванович 

     Финская семья по фамилии Шульц проживала в деревне Санино с глубоких 

времён. Известен некий предок Николая Владимировича по имени Миккели 

Шульц, родившийся в 1848 году. От этого Миккели в 1870 году родился 

будущий прадед Николая Владимировича – Шульц Иван Миккелевич. В 1873 

году от Миккели родилась дочь Валпури. Примечательно то, что эта семья 

проживала в деревне Санино, в каменном доме № 12, в котором в настоящее 

время находится, хотя и в перестроенном виде, библиотека МО Низинское 

сельское поселение. 

 

 
Дом № 12 в деревне Санино, где жила семья Шульц. 

 На фото Дарья Семёновна Шульц (урожденная Лукина). Фото 1957 г.  
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Николай Иванович и Дарья Семёновна 

Шульц. Фото 1931 г. 

          У Ивана Миккелевича в 1890 

году родилась дочь Екатерина 

Ивановна, а в 1892 году родился сын 

Николай Иванович, будущий дед 

Николая Владимировича.  

     Дед Николай Иванович был избран 

волостным старостой деревни, 

проживал в добротном каменном 

доме, который находился на краю 

деревни Санино.  

     По воспоминаниям дочери Нины 

Николаевны, 1928 года рождения, в 

обязанность отца, как старосты, 

входило встречать и провожать 

«хлебом-солью» императорских особ. 

     В выписке о браке из отдела 

записей актов гражданского состояния 

значится, что 28 октября 1921 года 

был заключён брак между Шульцем 

Николаем Ивановичем (30 лет) и 

Лукиной Дарьей Семёновной (25 лет). 

В графе «род занятий» вписано у 

Шульц Николая – крестьянство, у 

Лукиной Дарьи – конторщица.  

 

 
Семья Лукиных из дер. Ольгино. Семён Иванович (в центре). Фото 1902 г. 
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     Лукина Дарья Семёновна была из финской семьи, проживающей в деревне 

Ольгино. Семья Лукиных была по тому времени зажиточная. Крестьянин 

Семён Иванович Лукин имел собственный двухэтажный дом в деревне 

Ольгино, где у него был магазин по продаже различных товаров. Ещё одну 

лавку он содержал в деревне Луизино, в одноэтажном доме Исая Андреевича 

Тейдера. Здесь у Семёна Ивановича была собственная хлебопекарня, 

обеспечивающая свежей продукцией оба его магазина. 

     Кроме этого, С.И. Лукин имел три лавки на колёсах для торговли 

продуктами и промышленными товарами в окрестных деревнях. 

    Судьба Семёна Ивановича Лукина печальна. В мае 1918 года, он был зверски 

убит в своём доме в деревне Ольгино неизвестными бандитами.  

     В 1928 году у Николая Ивановича и Дарьи Семёновны родилась дочь Нина 

(в замужестве Косулина). Нина Николаевна в 1953 году родила сына, которого 

назвала в честь своего отца Николаем.  

     Нина Николаевна являлась членом Совета общества ингерманландских 

финнов «Inkerin Liitto». Она много сил положила на то, чтобы восстановить 

историческую справедливость со стороны советской власти к 

репрессированным ингерманландским финнам, и добивалась их реабилитации. 

 
Нина Шульц (6 лет). Дом Лукиных в деревне Ольгино. Фото 1934 г.  

 

     Судьба Нины Николаевны сложилась непросто. В послевоенные годы она 

так же, как и многие её соотечественники, подверглась политическим 

репрессиям со стороны советской власти. Являясь уроженкой деревни Ольгино, 

в начале Великой Отечественной войны Нина Николаевна со своей мамой 

Дарьей Степановной оказалась на временно оккупированной немецкими 

войсками территории. Её папа Николай Иванович Шульц умер ещё в 1936 году. 

До войны Нина училась в школе г. Новый Петергоф (теперь школа № 416). 

     В сентябре 1941 года немцы выгнали жителей Бабигонских деревень с 

родных мест и погнали этапом до пос. Волосово. Там малолетняя Нина с мамой 

Дарьей Степановной провели зиму в лагерном режиме. В 2001 году Нина 

Николаевна вспоминала:  
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     «Далее пешком нас прогнали до Эстонии и поместили в концлагерь на 

острове Пакрисаари (район Палдиски). Оттуда в марте 1942г. нас раздали 

хозяевам, у которых мы работали бесплатно до апреля 1943г. Затем нас 

поместили в концлагерь Клоога и через некоторое время вывезли оттуда 

кораблями в порт Ханко в Финляндию. Далее нас поместили в карантинный 

лагерь в Вирккала, через месяц раздали хозяевам на сельскую работу. Я с 

мамой жила и работала на хуторе Аримаа, пос. Пусула. Нас было у хозяина 21 

человек. 

     В конце 1944 года, после заключения в сентябре 1944г. перемирия в войне 

между СССР и Финляндией, к нам приехали представители советской власти и 

предложили нам вернуться на свою Родину. Мы согласились. Нас вывезли из 

Финляндии 12 января 1945 года, через г.Выборг, в «телячьих» вагонах.  

     По прибытии в г.Ленинград двери вагонов не открыли, а повезли нас дальше 

в Калининскую (ныне Тверскую) область, в Калязинский район, где я работала 

на лесозаготовках, в колхозе на полевых работах, не имея на руках никаких 

документов, в т.ч. и паспорта. 

 
Нина Николаевна Шульц.  

Фото 2000 г. 

     Весной 1946 года, получив вызов от 

родственников из Ленинграда, я 

попросила дать мне советский паспорт. 

Свой первый паспорт я получила в 

г.Калязине, но со статьёй №38.  

     Только теперь стало известно, что 

провезли нас (имею ввиду около 55 

тысяч ингерманландцев) мимо родных 

мест, согласно: «Постановления 

Государственного Комитета Обороны 

от 19 ноября 1944 года № 6973 о 

расселении ингерманландских финнов, 

возвратившихся в СССР из Финляндии 

в Калининскую, Великолукскую, 

Ярославскую, Новгородскую и 

Псковскую области». 

     Затем нам был присвоен статус 

спецпоселенцев согласно: «Приказа 

НКВД № 274 от 29 декабря 1944г. о 

постановке на учёт, как спецпоселенцев 

ингерманландских финнов, 

возвратившихся из Финляндии».     

     В 1946г. распоряжением НКВД для всех ингерманландских финнов режим 

спецпоселенцев был заменён режимом административно высланных, который 

сохранился до 1954г. 

     В период с 1950-х до начала 1990-х годов, прямых преследований по 

национальному признаку, как-то выселение или ссылка, применено не было ни 

ко мне, ни к матери. Были иные ущемления прав. Например, в 1947-1952гг. мы 

дважды просили у местных властей вернуть нам наш дом в деревне, 

сохранившийся в годы войны. Отказывали, ссылаясь на национальность.  
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В результате вся жизнь прошла по углам и в коммуналках. 

     Мать умерла в 1963г. не дождавшись реабилитации. Я работала, заочно 

училась, занималась общественной работой. Сейчас на пенсии, инвалид 2-ой 

группы, имею удостоверение «Бывшего узника фашистских концлагерей». 

     В 1991-1993гг. появились законы, касающиеся моей судьбы и судеб моих 

соплеменников, как-то: «Закон РСФСР о реабилитации жертв политических 

репрессий» от 18 октября 1991г. в котором п.8 ст.3 касается непосредственно 

ингерманландских финнов. А также: «Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации «О реабилитации российских финнов» от 29 июня 

1993г.» 

     Неслучайно Нина Николаевна в своём заявлении в Федеральный суд 

Красносельского района ссылается на законы о реабилитации 

ингерманландских финнов, надеясь получить для себя и своих соплеменников 

долгожданную реабилитацию.  

     И только в 2002 году Красносельский Федеральный районный суд Санкт-

Петербурга вынес решение и установил, что по отношению  к Косулиной Нине 

Николаевне (урожденной Шульц) применялись политические репрессии в 

период с января 1945г. по 1946г., как лицу финской национальности, 

прибывшей по репатриации из Финляндии в СССР. 

 
Косулина Нина Николаевна. Выступление в 

школе № 416 г. Нового Петергофа. Фото 2008 г. 

     В 2003г. Шульц Нина 

Николаевна в связи с 

нахождением на спецпоселении 

по национальному признаку в 

1945-1946гг. была 

реабилитирована. 

     Со слов Ольги Владимировны 

(невестки Нины Николаевны) 

известно, что Косулина Нина 

Николаевна была отмечена 

почётной грамотой за подписью 

президента Финляндии Урхо 

Калева Кекконена, за большой 

вклад в развитие дружественных 

отношений между гражданами 

Советского Союза и Финляндии. 

     Всю свою жизнь Нина 

Николаевна помогала своим 

землякам – соплеменникам 

восстанавливать права, 

добивалась их реабилитации, 

находила родственников за 

границей. 

Умерла Нина Николаевна в 2013 

году. Она сохранила благодарную 

память о себе у многих жителей 

нашего поселения. 
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Ридар Валерий Николаевич у своего дома в деревне Санино. 

Фото 2016 г. 

Воспоминаниями о 

своей семье 

поделился житель 

деревни Санино 

Ридар Валерий 

Николаевич. 

 

 

Ридар Николай Константинович 

 

 
Ридар Николай Константинович 

и его сын Валера. Фото 1964 г. 

     Мой отец Ридар Николай 

Константинович, 1927 года рождения, 

уроженец деревни Санино. Его маму 

звали Мария Осиповна, 1905 года 

рождения.  

     Во время Великой Отечественной 

войны семья Ридар оказалась на 

оккупированной немецкими войсками 

территории, где и проживала в деревне 

Санино. В 1941 году Мария Осиповна и 

её сын Николай были перемещены 

немецкими оккупационными властями в 

Эстонию. Ещё два её сына умерли во 

время этого перемещения. 

     В начале их поместили в карантинный 

лагерь военных беженцев Пыллкюла, а 

затем, 18 сентября 1942 года, отправили в 

лагерь города Палдиски. В Эстонии они 

работали у хозяина на сельхозработах. 

     В июне 1943 года Марию Осиповну с 

сыном Николаем вывезли в Финляндию, 

где их труд использовали в сельском 

хозяйстве у помещика.  

     Освобождены Ридары были в январе 1945 года, а 9 февраля 1945 года 

вернулись на Родину. 
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     В справке, выданной Федеральной службой контрразведки Российской 

Федерации за 1995 год вписано: «В Управлении ФСК РФ по Санкт-Петербургу  

и области сведений о совершении Ридаром Николаем Константиновичем 

преступлений против Родины в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.) не имеется».   

  
Константин Ридар (справа). Фото 1920-х годов.      Мария Осиповна Ридар с сыновьями.    

          Николай (слева). Фото 1932 г. 

 
Деревенская свадьба. Фото из архива семьи Ридар. Фото 1938 г. 
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      Фото из архива семьи Ридар.                 Степан Осипович (брат Марии Осиповны) 

  Сестра Марии Осиповны с сыном.           с женой. Швеция. 

 

 
Дом Марии Осиповны Ридар. Деревня Низино. 
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      Николай Константинович Ридар (слева), Мария Осиповна (справа), Степан 

Осипович (в центре). Фото 1990-х годов. 

 
Семья Степана Осиповича. Швеция. Фото 1991 г. 

Ридар Константин 

Иванович - дед 

Валерия 

Николаевича, 

родился в 1894г. в 

деревне Санино. 

Умер в 1932г. 

Похоронен на 

кладбище в 

Мартышкино. Его 

жена – Мария 

Осиповна Ридар 

(урожненная 

Ристолайнен), 

родилась в 1905г. 

Умерла в 1990-х 

годах. 
 

 
Николай Константинович Ридар у своего дома в деревне 

Санино. Фото 1998 г. 

У Марии 

Осиповны и 

Константина 

Ивановича было 

два сына: Николай, 

1927 года 

рождения, и 

Тойво, 1930 года 

рождения. От 

Николая 

Константиновича в 

1962г. родился сын 

Валерий, который 

в настоящее время 

проживает в своём 

доме в дер. 

Санино. Имеет 

дочь. 
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Общество трезвости «Инкери» 

 

     В фондах Центрального Государственного исторического архива Санкт-

Петербурга (ЦГИА) имеется дело о деятельности комитета общества 

соревнителей трезвости «Инкери». Это общество в 1905 году проводило ряд 

мероприятий на Бабигонах, посвящённых борьбе с пьянством среди местного 

населения. 

     Из материалов дела прослеживается следующая информация: 

От 26 мая 1905 года Комитет общества соревнителей трезвости «Инкери» 

(г.Павловск, Славянка) уведомляет своим письмом исправника Петергофского 

уезда в том, что на основании устава общества 8 июня в 2 часа дня устраивается 

в деревне Бабигонах общее собрание председателей отдельных округов. 

Обсуждаться будут следующие вопросы: 

1. Выяснение отношения населения к борьбе с пьянством. 

2. Как организовать деятельность общества трезвости в округах. 

За подписью председателя общества «Инкери» обер пастора Отто Рокканена и 

секретаря И.Сузи. 

     В деле представлены также рапорты полицейского урядника Чернюка 

Петергофскому уездному исправнику о проведении собраний на Бабигонах. 

     Из служебной записки полицейского урядника Чернюка следует, что 6 июня 

1905 года, в зале чайной деревни Костино Ропшинской волости, общество 

соревнителей трезвости «Инкери» устроило любительский вечер. 

     Ещё одна служебная записка, от того же полицейского урядника, сообщает о 

том, что 7 июня 1905 года, вторично, в зале чайной, общество соревнителей 

трезвости «Инкери» устроило в деревне Костино ещё один любительский 

вечер. 

     В ещё одном донесении урядника Чернюка говорится, что общество 

трезвости «Инкери» устроило любительский вечер на финском языке в чайной 

деревни Костино на Бабигонах 4 сентября 1905 года… «всё обошлось 

благополучно». 

     Согласно материалам дела можно сделать вывод, что негативные явления 

пьянства среди местного финского населения имели место быть. Но похвально 

то, что соотечественникам не безразлична была судьба и нравственно-духовное 

состояние своих земляков. Поэтому и создавались такие общества 

соревнителей трезвости, как «Инкери».   
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Списки жертв политических репрессий 

ингерманландских финнов в СССР. 
  (выписка из сайта: www inkeri.ru/rep/peoples/)  

 

 дер. Низино  
 

КАУЛИО (КАУЛИЮ) Вяйно Иванович, 1907 г.р., урож. д. Низино 

Бабигонского с/с (с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, колхозник. 

Прож. в д. Низино Бабигонского с/с Ораниенбаумского р-на Лен. обл. Арест. 

31.10.37 г. Осуж. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.12.37 г. по ст. 58-

1а-6 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 3.01.38 г. в Ленинграде. 

 

КУЛЕВ Тойво Иванович, 1920 г.р., урож. д. Низино (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Прокопьевск Новосибирской обл. 

Мобилизован Прокопьевским РВК 04.09.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

КЯККИНЕН Александр Адамович, 1896 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на ЛО), б/п, столяр мастерских 31-ой авиабригады. Прож. 

по месту рождения. Арест. 17.02.38 г. Осуж. 20.07.38 г. Комиссией НКВД и 

Прокуратуры СССР по ст. 58-6-9 УК РСФСР. Расстр. 28.07.38 г. 
 

ЛУККА Людмила Андреевна, 1932 г.р., урож. д. Низино Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на ЯАССР. Находилась под 

надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ЛУККА Ольга Андреевна, 1907 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из 

Лен. обл. на спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на ЯАССР, 

работала на судоверфи. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. 

от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

НИРОНЕН Адам Эммануилович, 1904 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, печатник Петергофского 

райжилкоммунотдела. Прож. в д. Луизино Ораниенбаумского р-на. Арест. 

1.11.37 г. Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 15.12.37 г. по ст. 

58-1а УК РСФСР к ВМН. Расстр. 20.12.37 г. в Ленинграде. 

 

НИРОНЕН Николай Эммануилович, 1895 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, токарь з-да им. Кирова. Прож. в 

Ленинграде, ул. Союза Связи, д. 20, кв. 33. Арест. 28.11.37 г. Приговорен 

Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.12.37 г. по ст. 58-6-10 УК РСФСР к 

ВМН. Расстр. 3.01.38 г. 

 

62 



НИРОНЕН Владимир (Вольдемар) Эммануилович, 1897 г.р., урож. д. Низино (с 

1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), бухгалтер Ленбазы 

Сельхозснабжения. Прож. в Ленинграде, ул. Пушкинская, д. 9, кв. 6. Арест. 

17.02.38 г. Осуж. 2.09.38 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по ст. 58-

1а, 11 УК РСФСР. Расстр. 1.10.38 г. 

 

НИРОНЕН Виктор Эммануилович, 1902 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.). Выслан в Ивановская обл., пос. Ст. Вичуга, 

мобилизован Вичужский РВК, убыл в оперотдел, дата убытия 16.11.1943 г. 

Мобилизован в трест «Челябметаллургстрой». 

 

 
 

ПАРТЮЛАЙНЕН Екатерина Андреевна, 1903 г.р., Урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Быков Мыс Булунского р-на 

ЯАССР, работала на рыбозаводе. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. 

 

ПЕРТЮЛЯЙНЕН Иван Адамович, 1922 г.р., урож. и житель д. Низино (c 1927 

г. Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Мобилизован Ворошиловским РВК 

15.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 10.08.1946 г. 

 

ПЕТРИЛЯЙНЕН Тойво Абрамович, 1912 г.р., Урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Место работы: станция Кандалакша 

Кировской ж.д., дорожный мастер. Прож. в г. Кандалакша Мурманской обл., 

ул. Верхняя, д. 41, кв. 6. Арест. 7.11.37 г. Осуж. 17.01.38 г. Комиссией НКВД и 

Прокуратуры СССР по ст. 58-8-9-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 18.01.38 г. в 

Ленинграде. Реаб. 31.10.57 г. Военным трибуналом СВО. 
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ПЕТРИЛЯЙНЕН Абрам Андреевич, 1880 г.р., 

урож. и жит. д. Низино Бабигонского с/с 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, 

беспартийный, хлебопашец. Арестован 

3.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 

5.05.1933 г. по ст. ст. 58-6-9-10-11-12 УК 

РСФСР заключен в концлагерь на 10 лет. Его 

сын Тойво Абрамович ПЕТРИЛЯЙНЕН 

расстрелян в г. Ленинград в 1938 г. 

 

 

 
 

ПЕУГОНЕН Александр Андреевич, 1898 г.р., Урож. д. Низино СПб губ., 

бывший участник Кронштадтского мятежа. Крестьянин д. Бигила 

Заводоуковского р-на. Арест. 29.07.37 г. Осуж. 10.10.37 г. Особой тройкой 

Омского УНКВД. Расстр. 13.10.37 г. в г. Тюмени. Реаб. в декабре 1956 г. 

 

ПЯРТЮЛЯЙНЕН Евдокия Андреевна, 1905 г.р., Урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Быков Мыс Булунского р-на 

ЯАССР, работала на рыбозаводе. Находилась под надзором органов МГБ. Осв. 

от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

РИЕХАКАЙНЕН Герта Эмануиловна, 1906 г. р., уроженка д. Низино 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финка, до 1928 г. финская подданная, 

беспартийная, домохозяйка, проживала: г. Кронштадт, ул. Урицкого, д. 26, кв. 

82. Арестована 7 февраля 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 4 октября 1938 г.  

приговорена по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 

Расстреляна в г. Ленинград 8 октября 1938 г. 

 

РИСТОЛАЙНЕН Андрей Иванович, 1880 г.р., урож. и житель д. Низино (с 1927 

г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, колхозник. Арест. 27.11.37 г. 

Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.12.37 г. по ст. 58-6-10 

УК РСФСР к ВМН. Расстр. 3.01.38 г. 

 

РЯККИ Вильям Михайлович, 1924 г.р., урож. д. Низино (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в д. Верхние Осльки Лен. обл. 

Мобилизован Сухоложским РВК 01.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован 09.08.1946 г. 
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ШУЛЬЦ Анна Андреевна, 1907 г.р., урож. д. Низино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. Сын – ШУЛЬЦ Вильхо 

Константинович, 1937 г.р. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ № 00713 

выслана в Орджоникидзевский р-н ЯАССР, работала на кирпичном заводе 

рабочей. Находилась под надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения в 1947 

г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

дер. Сашино 
 

АДОМАЙНЕН Мария Степановна, 1907 г.р., урож. 1-ого Сашино (с 1927 г. 

Ораниенбаумский р-н, Лен. обл.) Выслана военными властями. Находилась под 

надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения 17.11.47 г. 

 

КАЙБИНЕН Андрей Абрамович, 1896 г.р., урож. и житель д. Сашино СПб губ. 

(с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, пожарник школы им. 

Ворошилова. Арест. 13.08.37 г. Приговорен Особой тройкой УНКВД ЛО 

28.08.37 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 31.08.37 г. в г. Ленинграде. 

 

ХЕЙНОЛАЙНЕН Моисей Михайлович, 1922 г.р., урож. д. 2-го Сашино (c 1927 

г. Ломоносовский р-он Лен. обл.) Мобилизован Свечинским РВК 16.11.1942 г. в 

трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

 дер. Санино  

 
КЕВЕЛЬ (урожденная Ридар) Зинаида 

Николаевна, 1915 г.р., урож. д. Санино 

(с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. 

обл.), специальность – портниха. 

Выселена в Булунский р-н ЯАССР, 

работала на промкомбинате портнихой. 

Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Осв. от спецпоселения в 1947 

г. на основании Приказа МВД СССР № 

00544. До середины 80-х она жила в д. 

Санино. Потом получила квартиру, в 

Репино. 

 

 
Кевель Зинаида Николаевна. Фото 1946 г. 
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РИДАР Тойво Николаевич, род. 

16.02.1914 г., урож. СПб губ. (c 

1927 г. Ораниенбаумский р-он 

Лен. обл.). Прож. в г. Березняки 

Молотовской обл. Мобилизован 

Ворошиловским РВК 07.11.1942 г. 

в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован 20.08.1946 г. 

 
Ридар Тойво Николаевич с семьёй. Фото 1959 г. 

 

дер. Ольгино 

 
ЛУККА Абрам Иосифович, 1907 г.р., урож. д. Ольгино (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Мобилизован Камским РВК 06.11.1942 г. в 

трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 18.07.1943 г. 

 

МАСАЛАЙНЕН (МОСОЛАЙНЕН) Марта Осиповна, 1925 г.р., урож. с. 

Ольгино (с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 

00713 выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Быков Мыс Булунского р-на 

ЯАССР, работала на рыбозаводе. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 

00544. Реаб. 22.10.93 г. МВД РС (Якутия). 

 

ПЕККАЛАЙНЕН Марта Ивановна, 1926 г.р., Урож. д. Ольгино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями. Находилась 

под надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения 28.02.47 г. на основании 

Приказа МВД СССР № 00544. 

 

ПЕККАЛАЙНЕН Мария Адамовна, 1901 г.р., Урож. д. Ольгино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями. Находилась 

под надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения 28.02.47 г. 

 

ШЕСТАКОВА Елена Ивановна, 1917 г.р., урож. д. Ольгино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В 1942 г. прибыла из Иркутской обл. в 

п. Быков Мыс Булунского р-на ЯАССР, работала на рыбозаводе рыбачкой. 

Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ШУВАЛАЙНЕН Хильма Ивановна, 1917 г.р., урож. д. Ольгино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выслана в п. Быков Мыс Булунского р-на ЯАССР, работала на 

рыбозаводе рыбачкой. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 
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ШУВАЛАЙНЕН Ольга Ивановна, 1915 г.р., урож. д. Ольгино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выслана в п. Быков Мыс Булунского р-на ЯАССР, работала на 

рыбозаводе рыбачкой. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

дер. Марьино 
 

 

САКАРИНЕН Александр Матвеевич, 1908 г.р., урож. и житель с. Марьино (c 

1927 г. Ломоносовский р-он Лен. обл.) Мобилизован Сарапульским РВК 

06.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 20.08.1946 г. 

 

САКАРИНЕН Иван Александрович, 1906 г.р., урож. с. Марьино (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Днепропетровск. Мобилизован 

Сарапульским РВК 06.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован 11.12.1945 г. 

 

ХАЙКОНЕН Андрей Степанович, 1920 г.р., урож. д. Марьино (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Архангельск. Мобилизован 

Баймакским РВК 18.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», умер 

01.05.1943г. 

 

дер. Луизино 
МОСОЛАЙНЕН Владимир Константинович, 1913 г.р., урож. д. Луизино (c 1927 

г. Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в Лен. обл. (по др. данным в г. 

Караганда.) Мобилизован Магнитогорским РВК 15.09.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

МОСОЛАЙНЕН Виктор Петрович, 1907 г.р., урож. д. Луизино (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в Пучежском р-не Ивановской обл. 

Мобилизован Пучежским РВК 17.07.1944 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован 25.04.1946 г. 

 

дер. Мишино 
ЛУККА Осип Андреевич, 1890 г.р., урож. д. Мишино (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, малограмотный, рабочий кирпичного 

завода № 3. Прож. в д. Устье. Арест. 11.07.38 г. Дело прекращено, Осв. 17.03.39 

г. 

 

дер. Владимировка 
ГОРНОСТАЕВА (ЛУККА) Берта Абрамовна, 1934 г.р., урож. д. Владимировка 

Ломоносовского р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 в составе семьи 

выселена на спецпоселение в Булунский р-н Якутской АССР Реаб. 14.03.2000 г. 

МВД РС (Я). 
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ВОЛАЙНЕН Виктор Иванович, 1915 г.р., урож. и житель д. Владимировка 

(Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Мобилизован в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован умер 02.06.1943 г. 

 

ВОЛГИЯЙНЕН Абрам Иванович, 1907 г.р., урож. и житель д. Владимировка 

(Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Мобилизован с Харьковского фронта 

11.01.1944 г. в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 20.08.1946 г. 

 

ЛУККА Николай Николаевич, 1917 г.р., урож. д. Владимировка (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Кунгур Молотовской обл. 

Мобилизован Кунгурским РВК 08.11.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

умер 27.02.1943 г. 

 

ЛУККА Абрам Михайлович, 1902 г.р., урож. д. Владимировка (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Березняки Молотовской обл. 

Мобилизован Ворошиловским РВК 16.11.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», умер 05.03.1943 г. 

 

ЛУККА Анна Ивановна, 1919 г.р., урож. с. Владимирово (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из 

Лен. обл. на спецпоселение в п. Кюсюр Булунского р-на ЯАССР, работала в 

туберкулезном санатории санитаркой. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 

00544. 

 

ЛУККА Иван Абрамович, 1925 г.р., урож. с. Владимирово (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселен из Лен. обл. на спецпоселение в п. Тит-Ары Булунского р-на ЯАССР, 

работал в рыболовецком колхозе «Полярник». Находился под надзором органов 

МГБ ЯАССР. 

 

ЛУККА Мария Осиповна, 1902 г.р., урож. с. Владимирово (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Тит-Ары Булунского р-на ЯАССР, 

работала на рыбозаводе. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Реаб. 

20.10.94 г. ГУВД СПб и ЛО. 

 

ЛУККА Феликс Абрамович, 1929 г.р., урож. с. Владимирово Ломоносовского 

р-на Лен. обл., б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселен из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Тит-Ары Булунского р-на ЯАССР, работал на рыбозаводе. 

Находился под надзором органов МГБ ЯАССР. 
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дер. Симангонт 

 
ВИХОЛАЙНЕН Эльза Николаевна, 1924 г.р., урож. д. Симангоны (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, специальность — счетовод. На 

основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. 

Быков Мыс Булунского р-на ЯАССР. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Освободилась от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 1.08.96 г. МВД РС 

(Якутия). 

 

ВИХОЛАЙНЕН Константин Андреевич, 1920 г.р., урож. д. Большой 

Симонгонт (Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Прож. в г. Чебаркуль. 

Мобилизован Чебаркульским РВК 11.01.1944 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован в Тюбук 02.06.1946 г. 

 

ВИХОЛАЙНЕН Андрей Осипович, 1914 г.р., урож. д. Б-Симонгонт 

(Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Прож. в Архангельской обл. Мобилизован 

Няндомским РВК в трест «Челябметаллургстрой», умер 02.05.1943 г. 

 

ВИХОЛАЙНЕН Иван Абрамович, 1901 г. р., уроженец и житель д. Большой 

Симаногонт Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, беспартийный, колхозник. 

Арестован 11 июня 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 1 октября 1938 г. 

приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 

в г. Ленинград 6 октября 1938 г. 

 

ВИХОЛАЙНЕН Тойво Николаевич, 1911 г. р., уроженец и житель д. Большой 

Симаногонт Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, беспартийный, лесоруб 

Электросетьстроя Ленэнерго. Арестован 3 июня 1938 г. Особой тройкой 

УНКВД ЛО 1 октября 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 6 октября 1938 г. 

 

ВИХОЛАЙНЕН-КЛУС Эльза Петровна, 1918 г.р., урож. д. Симонгоны (с 1927 

г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена 

из Лен. обл. на спецпоселение в п. Мохсоголох Орджоникидзевского р-на 

ЯАССР. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. от 

спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

ВИХОЛАЙНЕН-СТЕПАНОВА (ВИХОЛОЙНЕН) Анна-Мария Петровна, 1906 

г.р., урож. д. Б. Симогоны СПб губ. (с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. 

обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на ЯАССР, работала на 

известковом заводе. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. от 

спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544 

 

КАУРАНЕН Иван Абрамович, 1875 г.р., урож. д. Б. Симагоны (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), образование начальное, б/п, сторож 

мельницы райпотребсоюза. Прож. в Томской обл., Чаинский р-н, с. Подгорное.  
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Арест. 10.02.38 г. Осуж. 12.04.38 г. за участие в контрреволюционной 

шпионско-диверсионной повстанческой организации. Расстр. 16.05.38 г. Реаб. в 

июне 1958 г. 

КАУРАНЕН (КАУРОНИН) 

Иван Иосифович, 1917 г.р., 

урож. д. Б-Симоногонт 

(Ораниенбаумский р-он Лен. 

обл.) Прож. в с. Стрельна 

Красносельского р-на Лен. 

обл. Выслан в Актюбинск, 

Казахстан, работал на заводе 

феррасплавов.  

Остались две дочери Валма 

и Леена от первого брака, 

которые с первой женой 

мигрировали в Финляндию. 

 

 

 
Иван Иосифович с дочерью 

Валентиной (от второго 

брака). Фото 1950 г. 

 
Первая жена Айно с 

дочерью Валмой. 

Финляндия 1948 г. 

КАУРАНЕН Петр Иосифович, 1917 г.р., урож. д. Б-Симоногонт 

(Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Прож. в с. Стрельна Красносельского р-на 

Лен. обл. Мобилизован Холмогорским РВК 11.01.1944 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 10.08.1946 г. 

 

КАУРАНЕН Анна Адамовна, 1920 г.р., урож. д. Б. Симангоны (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Юдей Усть-Янского р-на ЯАССР, 

работала на рыбозаводе. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

КОРБЕЛАЙНЕН Петр Осипович, 1879 г. р., уроженец и житель д. Большой 

Симаногонт Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, беспартийный, 

крестьянин-единоличник, перед арестом на иждивении родных. Судим в 1934 г. 

за «развал лесного хозяйства» на 2 года условно. Арестован 14 июня 1938 г. 

Особой тройкой УНКВД ЛО 1 октября 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-10-11 

УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 6 октября 1938 

г. (Расстрелян как Карболайнен; одновременно расстрелян его сын Николай.) 

 

КОРБЕЛАЙНЕН Николай Петрович, 1907 г. р., уроженец и житель д. Большой 

Симаногонт Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, беспартийный, кочегар 

Санатория учителей в г. Петергоф. Арестован 11 июня 1938 г. Особой тройкой 

УНКВД ЛО 1 октября 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 6 октября 1938 г. 

(Расстрелян как Карболайнен; одновременно расстрелян его отец Петр 

Корбелайнен.) 

 

КОРБЕЛАЙНЕН Осип Петрович, 1908 г.р., урож. и житель д. Б-Симонгонт (c  

1927 г. Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Мобилизован Камбарским РВК 
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11.01.1944 г. в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован в химлаг НКВД 

10.08.1944 г. 

 

РАЙКЕРУС Екатерина Исаевна, 1895 г.р., урож. д. Симогоны (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на 

ЯАССР. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ХАЙЛИ Андрей Иванович, 1906 г.р., урож. и житель д. Симонгонт (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Мобилизован Большеусинским РВК 11.01.1943 

г. в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

ЮНОЛАЙНЕР Абрам Яковлевич, 1904 г.р., урож. д. М. Симогонты (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в д. Ольшанка Иберейского р-на 

Красноярского края. Мобилизован Иберейским РВК 03.12.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

дер. Узигонт 

 

ВАЛГИЯЙНЕН Адам Иванович, 1907 г.р., урож. д. Узигонты (Красносельского 

р-на Лен. обл.) Прож. в г. Киров. Мобилизован Кировским ГВК в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 01.05.1943 г. 

 

ВИХКО Юхана (1890-1938)- учитель, Нарком 

просвещения КАССР . Родился 23 марта 1890 г. в 

деревне Уусинконту (Узигонт) прихода Тюрё 

(Мартышкино) в крестьянской семье. Родители: Вихко 

Андреас и Катри, урождённая Пайюнен. В семинарию 

поступил в 1908 г. с подготовкой двухклассной школы 

и в 1912 г. закончил со свидетельством учителя. 

Активный функционер и реформатор образования 

советской Карелии, член ВКП(б), Нарком просв. 

КАССР (1932-1936). Арестован 14.12.1937 г. в 

Воронеже, умер во время следствия 15.04.1938 г. от 

порока сердца.  

дер. Порзолово 

 
ПОРАЛИ Иван Иванович, 1918 г.р., урож. д. Порзолово (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в Молотобадском р-не Таджикской ССР, 

раб. к-за "21 г. Октября". Мобилизован Баградским РВК 03.12.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», бежал 20.07.1946 г. 

 

ПОРЗАХОЙНЕН Иван Александрович, 1920 г.р., урож. д. Порзолово (c 1927 г. 

Ломоносовский р-он Лен. обл.) Прож. в Багратионовском р-не Красноярского 

края. Мобилизован Багратионовским РВК 03.12.1942 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», умер 23.07.1943 г. 
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САРЕЛАЙНЕН Иван Абрамович, 1906 г.р., урож. и житель д. Порзолово (c 

1927 г. Ломоносовский р-он Лен. обл.) Мобилизован Сарапульским РВК 

10.05.1943 г. в трест «Челябметаллургстрой», умер 10.05.1943 г. 

 

дер. Кузнецы 
 

АХОНЕН Адам Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Кузнецы Ораниенбаумского 

р-на Лен. обл., финн, беспартийный, кочегар 20-й авиаэскадрильи ЛВО. 

Арестован 10 февраля 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 7 октября 1938 г. 

приговорен по ст. ст. 58-9-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 

в г. Ленинград 14 октября 1938 г. 

 

КРИУШОВА (АХОНЕН) Элла Адамовна, 1924 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Булунский р-н Якутской АССР. Реаб. 6.02.96 г. МВД РС (Я). 

 

АХОНЕН Ольга Ивановна, 1928 г.р., урож. д. Кузнецы Ораниенбаумского р-на 

Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Быков Мыс Булунского р-на Якутской АССР (работала на 

рыбозаводе рыбачкой), в Якутскую АССР. Реаб. 19.09.94 г. МВД РС (Якутия). 

 

АХОНЕН Суло Михайлович, 1932 г.р., урож. д. Кузнецы Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселен на спецпоселение в 

Булунский р-н Якутской АССР. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 5.02.96 г. 

МВД РС (Я). 

 

АХОНЕН Хильда Андреевна, 1927 г.р., урож. д. Кузнецы Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в Якутскую АССР. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Реаб. в августе 1999 г. ИЦ МВД РС (Якутия). 

 

АХОНИН Иван Адамович, 1901 г.р., урож. д. Кузнецы (Ораниенбаумского р-на 

Лен. обл.) Прож. в г. Кемерово Молотовской обл. Мобилизован Юго-

Осокинским РВК в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 30.09.1943 г. 

 

АХОНИН Эйнар Томасович, 1912 г.р., урож. д. Кузнецы (Ораниенбаумский р-

он Лен. обл.) Прож. в с. Елизаветинское Юго-Осокинского р-на Свердловской 

обл. Мобилизован Юго-Осокинским РВК в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован 17.12.1943 г. 

 

ЕФРЕМОВА (ХОККЕНЕН) Люли Ивановна, 1923 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 

г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена 

на спецпоселение в Булунский р-н, в 1946 г. — в Якутскую АССР. Работала на 

рыбозаводе рыбачкой. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 26.04.98 г. МВД 

РС (Я). 
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КИУРУ Ялмара Эдуардовна, 1928 г.р., урож. д. Кузнецы Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. Выслана военными властями. Находилась под надзором органов 

МГБ. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 

00544. 

 

КОККАНЕН Ида Ивановна, 1919 г.р. Прож. в д. Кузнецы Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. Осуж. в 1942 г. 

 

ПЯРТЮЛЯЙНЕН Анатолий Альфредович, 1938 г.р., Урож. д. Кузнецы 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл., образование 9 кл., заключенный, ранее 

трижды судим, в том числе в 1957 г. по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Осуж. 

Верховным судом ЭССР 28.12.62 г. по ст. 68 ч. 2 УК ЭССР на 6 лет л/св, с 

присоединением части неотбытого срока, всего к 9 годам. Срок отбывал в 

Дубравлаге. 

 

СЕППЕНЕН Абрам Осипович, 1904 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.). Мобилизован РВК Кировской обл. в трест 

«Челябметаллургстрой». 

 

СЕППЕНЕН Моисей Осипович, 1892 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, страховой инспектор райфо. Прож. в д. 

Троицкое Ораниенбаумского р-на. Арест. 31.10.37 г. Приговорен Комиссией 

НКВД и Прокуратуры СССР 10.12.37 г. по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 

16.12.37 г. в Ленинграде. 

 

СЕППЕНЕН Николай Иванович, 1899 г.р., урож. и жит. д. Кузнецы 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл., беспартийный, член колхоза «Вперед». 

Арест. 3.02ю1933 г. Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 5.05.1933 г. по ст. ст. 58-6-9-10-

11-12 УК РСФСР заключен в концлагерь на 10 лет. 

 

СЕППЯНЕН Матвей Андреевич, 1909 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, учитель средней школы на ст. 

Масельская Кировской ж.д. Прож. по месту работы. Приговорен Комиссией 

НКВД и Прокуратуры СССР 17.01.38 г. по ст. 58-8-10 УК РСФСР к ВМН. 

Расстр. 27.01.38 г. 

 

ХОККОНЕН (ХОКОНЕН) Людмила Ивановна, 1923 г.р., урож. д. Кузнецы (с 

1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), член ВЛКСМ. Выслана из Лен. обл. 

в ЯАССР на основании ПВС ЛФ № 00713 Работала в п. Быков Мыс Булунского 

р-на ЯАССР на рыбозаводе счетоводом, 12.08.46 г. отправлена на учебу. 

 

ХОККОНЕН София Ивановна, 1926 г.р., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями Якутской 

АССР. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Работала в п. Быков 

Мыс на рыбозаводе, уволена 9.09.47 г. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на 

основании Приказа МВД СССР № 00544. 
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ЭРИКАЙНЕН Анна Осиповна, 1909 гр., урож. д. Кузнецы (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выслана в п. Трофимовск Булунского р-на ЯАССР, работала на 

рыбозаводе уборщицей. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

дер. Троицкое 

 
ГАСКО (ХАСКО) Абрам Адамович, 1884 г.р., урож. д. Троицкое СПб губ. (с 

1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, колхозник. Прож. в д. Самино 

Ораниенбаумского р-на. Арест. 1.11.37 г. Приговорен Комиссией НКВД и 

Прокуратуры СССР 22.11.37 г. по ст. 58-1а-6 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 

27.11.37 г. в Ленинграде. 

 

ГАСКО (ХАСКО) Иван Адамович, 1895 г.р., урож. и житель д. Троицкое СПб 

губ. (с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, колхозник. Арест. 1.11.37 

г. Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 22.11.37 г. по ст. 58-1а-6 

УК РСФСР к ВМН. Расстр. 27.11.37 г. в Ленинграде. 

 

ГАСКО (ХАСКО) Николай Адамович, 1892 г.р., урож. и житель д. Троицкое 

СПб губ. (с 1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, сторож артели 

инвалидов в Ленинграде. Арест. 1.11.37 г. Приговорен Комиссией НКВД и 

Прокуратуры СССР 22.11.37 г. по ст. 58-1а-6 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 

27.11.37 г. в Ленинграде. 

 

КАРОНЕН Мария Ивановна, 1921 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР. Находилась под 

надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

КАРОНЕН Лилия Ивановна, 1924 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

КАРОНЕН Зинаида Ивановна, 1926 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

КАРОНЕН Владимир Иванович, 1931 г.р., урож. д. Троицкая 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселен на 

спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работал в Ленском леспромхозе 

Салдыкельского лесоучастка. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 26.10.94 г. 

МВД РС (Я). 
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КЕВЕЛЬ Василий Матвеевич, 1913 г.р., урож. и житель д. Троицкое (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Мобилизован Сарапулским РВК 11.01.1944 г. 

в трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

 

КЕВЕЛЬ Тамара Адамовна, 1927 г.р., урож. д. Троицкая Ораниенбаумского р-

на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на спецпоселение в г. 

Якутск, в 1944 г. — в п. Покровск Якутской АССР. Работала на кирпичном 

заводе. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 29.05.95 г. МВД РС (Я). 

 

КИУРУ (ТОППОНЕН) Лидия Михайловна, 1928 г.р., урож. д. Троицкая 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Салдыкельском 

лесоучастке. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 1.12.93 г. МВД РС (Я). 

 

КОРОНЕН Николай Осипович, 1909 г.р., урож. д. Троицкое (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Пятигорск (по др. данным в г. 

Камбарск). Мобилизован Камбарским РВК 29.07.1945 г. в трест 

«Челябметаллургстрой», демобилизован 05.10.1945 г. 

 

КОРОНЕН Ольга Константиновна, 1910 г.р., урож. д. Троицкое (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Тит-Ары Булунского р-на ЯАССР 

(работала на рыбозаводе), затем – в г. Якутск ЯАССР. Находилась под 

надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании 

Приказа МВД СССР № 00544. 

 

СЕППЕНЕН Мария Абрамовна, 1883 г.р., урож. д. Троицкое (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. член колхоза «Искра». Прож. в д. 

Троицкое Ораниенбаумского р-на Лен. обл. Арест. 13.11.37 г. Осуж. 10.12.37 г. 

Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по ст. 58-6 УК РСФСР. Расстр. 

16.12.37 г. 

 

СКОРОБОГАТОВ Николай 

Константинович, 1928 г.р., 

урож. д. Троицкая 

Ораниенбаумского р-на Лен. 

обл. На основании ПВС ЛФ № 

00713 выселен из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Тит-Ары 

Булунского р-на ЯАССР, 

работал на рыбозаводе. 

Находился под надзором 

органов МГБ ЯАССР. 

 
 

Скоробогатов Николай Константинович (слева), на 

месте дома в дер. Троицкое. Фото 1962 г. 
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СКОРОБОГАТОВА Герта Константиновна, 1924 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 

г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями. В 1942 г. 

прибыла из Иркутской обл. в п. Быков Мыс Булунского р-на ЯАССР, работала 

на рыбозаводе рыбачкой. Находилась под надзором органов МГБ. Осв. от 

спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

ТОППОНЕН Анна Ивановна, 1909 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Салдыкельском 

лесоучастке лесорубом. Осв. от спецпоселения в 1954 г. Реаб. 17.05.95 г. МВД 

РС (Я). 

 

ТОППОНЕН Анна Степановна, 1915 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Салдыкельском 

лесоучастке лесорубом. Осв. от спецпоселения в 1951 г. Реаб. 3.02.95 г. МВД 

РС (Я). 

 

ТОППОНЕН Эльза Степановна, 1920 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Салдыкельском 

лесоучастке лесорубом. Осв. от спецпоселения в 1951 г. Реаб. 3.02.95 г. МВД 

РС (Я). 

 

ТОППОНЕН Виктор Адамович, 1939 г.р., урож. д. Троицкая Ораниенбаумского 

р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 в составе семьи выселен с 

постоянного места прожания на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. 

Работал на Салдыкельском лесоучастке лесорубом. Реаб. 17.05.95 г. МВД РС 

(Я). 

 

ТОППОНЕН Анна-Мария Михайловна, 1922 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумский р-н, Лен. обл.), б/п, специальность — медсестра. На 

основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на спецпоселение в 

Ленский р-н ЯАССР, работала на Солдыкельском лесоучастке. Находилась под 

надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ТОППОНЕН Варвара Михайловна, 1884 г.р., урож. д. Троицкая, (с 1927 г. 

Ораниенбаумский р-н, Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ТОППОНЕН Екатерина Ивановна, 1890 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумский р-н, Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 
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ТОППОНЕН Хильма Ивановна, 1915 г.р., урож. д. Троицкая (с 1927 г. 

Ораниенбаумский р-н, Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

ХОККАНЕН Варвара Адамовна, 1867 г.р., урож. д. Троицкое (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п, член колхоза «Авангард». Прож. в д. 

Кузенцы. Арест. 31.10.37 г. Приговорена Комиссией НКВД и Прокуратуры 

СССР 12.01.38 г. по ст. 58-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 18.01.38 г. 

 

ШЕИНА-ТОППОНЕН Екатерина Ивановна, 1919 г.р., урож. д. Троицкая (с 

1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании 

ПВС ЛФ № 00713 выслана в Ленский р-н ЯАССР, работала десятником на 

Салдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

дер. Туюзи 

 
ПОСТОНЕН Иосиф Адамович, 1896 г.р., Урож. д. Туюзи СПб губ., бухгалтер 

колхоза «Войма». Арест. 14.07.38 г. Осуж. 25.10.38 г. по ст. 58-6-10-11 УК 

РСФСР. Расстр. 30.10.38 г. Реаб. 25.07.56 г. 

 

ПОСТОНЕН Михаил (Mikko) Адамович, 1902 г.р., Урож. д. Туюзи СПб губ., 

Работал в колхозе «Войма» заведующим молочной фермой. Арест. 14.07.38 г. 

(вместе со своим братом Иосифом Адамовичем ПОСТОНЕНОМ) Осуж. 

25.10.38 г. по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР. Расстр. 30.10.38 г. Реаб. 17.08.56 г. 

 

Одна из немногочисленных сохранившихся 

фотографий Михаила Адамовича Постонена, 

расстрелянного 30 октября 1938 года. Обвинялся в 

совершении преступления, предусмотренного ст.58-

6,58-10 и 58-11 УК РСФСР, как участник финской 

шпионско-националистической группы, 

проводивший среди финского населения 

антисоветскую националистическую агитацию и 

занимавшегося сбором сведений шпионского 

характера. 
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Урхо и Суло Постонены, на месте, где до 

войны была их родная деревня. 

Сидит Микко Постонен с детьми Урхо, 

Суло, племянник Альфред. 1933 г. дер. 

Туюзи 

ПОСТОНЕН Хильма (Hilma) Адамовна, 1905 г.р., в деревне Туюзи. Работала 

дояркой на ферме в колхозе "Войма". 5 сентября 1941 г. (на самом деле 25 

марта 1942 г) была эвакуирована вместе с детьми Урхо (1930 г.р.), Суло (1932 

г.р.) и свекровью Марией Абрамовной ПОСТОНЕН. Умерла в 1942 г. по дороге 

в ссылку в Сибирь. Место захоронения неизвестно. 
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ПОСТОНЕН Эльза Ивановна, 1914 г.р., Урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Орджоникидзевский р-н ЯАССР, 

работала на известковом заводе. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. После освобождения поселилась в Шексне, работала на почте. 

 

РЕЙЕ Осип Иванович, 1903 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. Ораниенбаумского р-

на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселен из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на ЯАССР, работал 

заведующим сапожной мастерской. Находился под надзором органов МГБ 

ЯАССР. 

 

САРАЛАЙНЕН Герта Осиповна, 1924 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из 

Лен. обл. на спецпоселение в п. Трофимовск Булунского р-на ЯАССР, работала 

на рыбозаводе обработчицей рыбы. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Реаб. 21.11.94 г. 

САРЕЛАЙНЕН Герта Андреевна, 1928 г.р., урож. д. Туюзи Ораниенбаумского 

р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в п. Юдей Усть-Янского р-на ЯАССР. Находилась под надзором 

органов МГБ ЯАССР. 

 

САРЕЛАЙНЕН Эйно Иванович, 1926 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселен из 

Лен. обл. на спецпоселение в п. Юдей Усть-Янского р-на ЯАССР. Находился 

под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

САРЕЛАЙНЕН Тюня Андреевна, 1930 г.р., урож. д. Туюзи Ораниенбаумского 

р-на Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена из Лен. обл. на 

спецпоселение в Усть-Янский р-н ЯАССР. Находилась под надзором органов 

МГБ ЯАССР. 

 

САРЕЛАЙНЕН Елена Андреевна, 1885 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 выселена на 

спецпоселение в Булунский р-н Якутской АССР. Реаб. 23.07.97 г. МВД РС (Я). 

 

САРЕЛАЙНЕН Ольга Андреевна, 1926 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями. Находилась 

под надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании 

Приказа МВД СССР № 00544. 

 

САРЕЛАЙНЕН Иван Михайлович, 1905 г. р., уроженец и житель д. Туюзи 

Илликовского с/с Ораниенбаумского р-на Лен. обл., финн, беспартийный, член 

колхоза «Войма». Арестован 14 июля 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 

октября 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания. Расстрелян в г. Ленинград 30 октября 1938 г. 
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СИПРЕТТИ Вильгельм Иванович, 1912 г.р., урож. д. Туюзи (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Прож. в Камбарском р-не Удмуртской АССР. 

Мобилизован Камбарским РВК 04.12.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

демобилизован в Кыштым 05.10.1946 г. 

 

СИПРЕТТИ Вилю Андреевич, 1917 г.р., урож. д. Туюзи (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Прож. в г. Киселевск Новосибирской обл. 

Мобилизован Киселевским РВК 04.12.1942 г. в трест «Челябметаллургстрой», 

умер 01.04.1943 г. 

 

СИПРЕТТИ Лемби Абрамовна, 1921 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Бестях Орджоникидзевского р-на 

ЯАССР, работала на известковом заводе. Находилась под надзором органов 

МГБ ЯАССР. 

 

СИПРЕТТИ Михаил Адамович, 1906 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселен из Лен. обл. на спецпоселение в п. Жиганск Якутского р-на ЯАССР, 

работал в хозчасти Райпо. Находился под надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. 

от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

  

СИПРЕТТИ Хильда Ивановна, 1895 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Выслана военными властями. Находилась 

под надзором органов МГБ. Осв. от спецпоселения 11.03.47 г. 

 

СИПРЕТТИ Эйно Андреевич, 1921 г.р., урож. и житель д. Туюзи (c 1927 г. 

Ораниенбаумский р-он Лен. обл.) Мобилизован Усинским РВК 16.11.1942 г. в 

трест «Челябметаллургстрой», демобилизован 25.07.1946 г. 

  

СИПРЕТТИ Николай Андреевич, 1906 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. Выслан из Лен. обл. в Якутскую АССР 

на основании ПВС ЛФ № 00713 Работал в п. Быков Мыс Булунского р-на 

ЯАССР на рыбозаводе рыбаком. 

 

СКЮТТЕ Альберт Иванович, 1931 г.р., урож. д. Туюзи Ораниенбаумского р-на 

Лен. обл. На основании ПВС ЛФ № 00713 в составе семьи выселен на 

спецпоселение в Ленский р-н, в 1948 г. — в Булунский р-н, в 1949 г. — в 

Кобяйский р-н Якутской АССР. Воспитывался в детдомах с. Беченча и п. 

Витим Ленского р-на. Осв. от спецпоселения в 1947 г. Реаб. 16.12.94 г. МВД РС 

(Я). 

 

СКЮТТЕ Лилия Ивановна, 1926 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 в составе 

семьи выселена на спецпоселение в Булунский р-н, в 1949 г. — в Кобяйский р-н 

Якутской АССР. Осв. от спецпоселения в 1947 г. Реаб. 17.11.94 г. МВД РС (Я). 
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СУПРЯТИ Анна Александровна, 1916 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Ленский р-н ЯАССР, работала на 

Солдыкельском лесоучастке. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ТУЮНЕН Элина Абрамовна, 1929 г.р., урож. д. Туюзи, Ораниенбаумский р-н, 

Лен. обл., б/п, специальность – секретарь-машинистка. На основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выселена из Лен. обл. на спецпоселение в Якутский р-н ЯАССР, 

работала в артели Ширпотреба. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Реаб. 11.07.95 г. 

ТУЮНЕН Амалия Абрамовна, 1925 г.р., урож. Петроградской губ. (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на, Лен. обл.), б/п. На основании ПВС ЛФ № 00713 

выселена из Лен. обл. на спецпоселение в п. Жиганск, Якутская АССР, 

работала медсестрой в больнице. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Реаб. 11.07.95 г. 

 

ХУРРИ Яльмар Иоганович, 1898 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), член ВКП(б) в 1932 – 1937 гг., слесарь цеха 

№ 19 з-да им. Марти. Прож. в Ленинграде, ул. Псковская, д. 8, кор. 8, кв. 13. 

Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 17.01.38 г. по ст. 58-6 УК 

РСФСР к ВМН. Расстр. 27.01.38 г. 

 

ЯКОЛАЙНЕН Вильгельм Михайлович, 1911 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) Приговорен Особой тройкой УНКВД ЛО 

15.12.37г. к ВМН. Расстр. 18.12.37 г. 

ЯКОЛАЙНЕН Вильям Андреевич, 1927 г.р., урож. д. Туюзи Ораниенбаумского 

р-на Лен. обл. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ № 00713 выслан в 

Якутскую АССР. Находился под надзором органов МГБ ЯАССР. 

 

ЯКОЛАЙНЕН Эйно Андреевич, 1925 г.р., урож. д. Туюзи (с 1927 г. 

Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выслан в п. Кресты Усть-Янского р-на ЯАССР, работал шкипером на 

рыбозаводе. Находился под надзором органов МГБ ЯАССР. Осв. от 

спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 00544. 

 

ЯКОЛАЙНЕН Тюнь Абрамовна, 1927 г.р., урож. д. Туюзи Ломоносовского р-на 

Лен. обл., б/п, специальность -стеклодув. В марте 1942 г. на основании ПВС ЛФ 

№ 00713 выслана в Якутскую АССР, работала в артели «Ширпотреб» 

стеклодувом. Находилась под надзором органов МГБ ЯАССР. Реаб. 14.02.95 г. 

 

ЯНКЕ (ЯНККЕ) Елена Адамовна, 1907 г.р., урож. д. Туюзи, Иликовского с/с (с 

1927 г. Ораниенбаумского р-на Лен. обл.), б/п. В марте 1942 г. на основании 

ПВС ЛФ № 00713 выслана в п. Покровск Орджоникидзевского р-на ЯАССР, 

работала санитаркой в санатории. Находилась под надзором органов МГБ 

ЯАССР. Осв. от спецпоселения в 1947 г. на основании Приказа МВД СССР № 

00544. 
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Три брата Сакаринен. Слева направо: Константин Осипович, Александр Осипович, 

Степан Осипович. Проживали в дер. Низино до войны. Степан Осипович работал 

учителем в Карелии. Фото 1970 г.  

 

 

 
Уроженцы дер. Низино. Слева направо: Химанен Хильма Андреевна (около 1900 года 

рождения), Леппенен Валентина Абрамовна, 1928 года рождения, её гражданский муж 

Константин. Фото 1970-х годов. 
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