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     Я не был на той войне,  

     Но сердце сжимает боль. 

     И в памяти первый бой,  

     Последний патрон в руке. 

     Я не был на той войне,  

     Но в сердце победный май, 

     И деда в руке медаль,  

     Как память о той стране. 
       А. Ефименко 

 

 
 

 Символом начала Великой Отечественной войны явля-

ется оборона Брестской крепости в июне 1941 г. На неболь-

шом клочке земли как в капле океанской воды отразилась вся 

тяжесть приграничных боев 41-го года. Трагедия и героизм 

человеческих судеб, первые победные контратаки и отступле-

ния, надежда и отчаяние… Враг уже захватил Минск, а в кре-

пости еще продолжалась организованная оборона. Фронт уже 

откатился к Смоленску, а в крепости еще продолжали сопро-

тивление отдельные группы и одиночки.  

 До сих пор имена многих воинов Брестского гарнизона 

неизвестны, а известные значатся как «пропавшие без вести». 

Работа по поиску защитников крепости и установлению их 

судеб является важным направлением деятельности, которым 

уже много лет занимается «Мемориальный комплекс «Брест-

ская крепость-герой»». Опубликованы списки установленных 

защитников, как захороненных под мемориальными плитами 

на воинском некрополе, так и погибших в плену и пропавших 

без вести
1
.  

 Поиск и установление защитников Брестской крепости 

сложен и кропотлив. Еще со времен первых исследователей 

                                                                   
1
 Память: Историко-документальная хроника Бреста. Кн. 1. Минск, 1997. 
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брестской эпопеи главным источником служили единичные 

найденные документы периода боев в крепости (Приказ №1, 

списки подразделений, раненых и погибших) и воспоминания 

выживших защитников. По мере возможности выявленные 

фамилии уточнялись по документам центральных военных 

архивов и военкоматов. С 1960-х годов к поиску защитников 

подключились исследователи на местах – журналисты, писа-

тели и историки из различных областей и республик Совет-

ского Союза
2
.  

 Примечательно, что одними из первых в эту работу 

включились и сибирские исследователи. Уже в 1959 г. благо-

даря усилиям новосибирского журналиста Георгия Петровича 

Поливина был издан сборник воспоминаний защитников 

Брестской крепости, проживавших на тот момент в Сибири. 

Книжка небольшого формата «Герои Брестской крепости. 

Рассказы о сибиряках – героях Великой Отечественной вой-

ны» включила повествования трех участников обороны – 

Ивана Федоровича Черняева, Родиона Ксенофонтовича Семе-

нюка и Василия Ивановича Видонова
3
.   

 Большую работу по установлению имен защитников в 

последние годы проводят региональные исследователи, как 

российские, так и стран СНГ. В первую очередь следует ска-

зать о казахстанском историке Лайле Сейсембековне Ахмето-

вой, которая опубликовала списки около 600 защитников, яв-

ляющихся уроженцами Казахстана, либо проживавших на его 

территории
4
. А совсем недавно был издан справочник по уро-

                                                                   
2
 О защитниках Брестской крепости из Удмуртии – Поздеев В. П. Они за-

щищали Брестскую крепость. Ижевск, 1967; из Чувашии – Матросов И. 

М., Бурмистов В. М. В Бресте, в 1941-м… Чебоксары, 1984; из 

Владимирской, Ивановской и Ярославской обл. – Купчиков В. До 

последнего патрона. Ярославль, 1990; и др. 
3
 Герои Брестской крепости. Рассказы о сибиряках – героях Великой Оте-

чественной войны. Кемерово, 1959. 
4
 Ахметова Л. 1941. Брестская крепость. Казахстан. Алматы, 2016. 
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женцам Смоленской обл.
5
 Подобная же работа проводится и в 

Чеченской республике, и в Азербайджане, и в Армении. 

 Тем не менее, до сих пор установлены далеко не все 

воины брестского гарнизона. Связано это в первую очередь с 

тем, что довоенные именные списки частей, дислоцировав-

шихся в крепости, оказались утраченными – были или унич-

тожены по приказу с началом боевых действий, или погибли 

вследствие иных военных катаклизмов. А гарнизон Брестской 

крепости накануне войны оценочно насчитывал 8-10 тыс. че-

ловек. Точной цифры, по указанным выше причинам, нет до 

сих пор. 

 В настоящее время накопленный список персоналий 

пополняется и уточняется благодаря электронным базам дан-

ных, таким как ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Пам-

ять народа», зарубежным базам данных по советским военно-

пленным и репатриированным гражданам. 

 Если говорить о географическом распределении бой-

цов и командиров частей брестского гарнизона, необходимо 

отметить следующее. Они почти полностью были укомплек-

тованы военнослужащими срочной службы, призванными из 

центральных, западных и южных  военных округов – Киев-

ского и Западного особых, Московского, Орловского, Харь-

ковского, Одесского, Приволжского, Северокавказского, За-

кавказского и Среднеазиатского. Из Сибирского и Забайкаль-

ского военных округов на срочную службу призывали, как 

правило, не в западные районы страны, а на Дальний Восток 

и в Среднюю Азию. Поэтому, когда говорится о «сибиряках – 

защитниках Брестской крепости», то речь идет о совсем не-

большом количестве людей – несколько десятков, от силы со-

тен. Командный и начальствующий состав «родом из Сиби-

ри» был, в процентном соотношении, и того меньше.  

 Но география человеческих судеб имеет порой очень 

причудливые начертания. В ходе исследовательской работы, 

                                                                   
5
 Смоляне – защитники Брестской крепости. Биобиблиографический спра-

вочник. Смоленск, 2018. 
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например, выяснилось, что большое число уроженцев Сибири 

и Дальнего Востока оказывались призванными в части брест-

ского гарнизона из Казахстана, есть призванные даже из Се-

верного Кавказа, Поволжья и Урала.  

 История страны в то время была динамична, и такими 

же динамичными были биографии людей. Многие защитники 

Брестской крепости, уроженцы иных областей и республик 

СССР, оказались связаны с Сибирью уже в послевоенные го-

ды. Работая на трудовом фронте по восстановлению народно-

го хозяйства страны, они укоренились здесь, обзавелись семь-

ями и почили в сибирской земле. 

 Таким образом, автор счел правомерным включить в 

категорию «сибиряки – защитники Брестской крепости» не 

только уроженцев Сибири, но и тех, кто проживал здесь в 

послевоенные годы. Также расширены географические рамки 

самого понятия «сибиряки», путем включения в него, тех, кто 

родился или проживал в последующем на Дальнем Востоке. 

Таковых совсем немного, выделять их в отдельный регион 

малопродуктивно, поэтому подобное условное обобщение 

автор считает вполне оправданным. 

 Боевая судьба «сибиряков – защитников Брестской 

крепости» непосредственно связана с боевой историей час-

тей, в которых они проходили службу и в составе которых 

встретили начало войны. Подробную характеристику частей 

гарнизона Брестской крепости и развернутое описание хода 

обороны можно почерпнуть в литературе, список которой 

прилагается к справочнику. Здесь же можно ограничиться 

кратким перечислением тех частей, в которых проходили 

службу сибиряки.  

 К 22 июня 1941 г. на территории Брестской крепости 

дислоцировались части двух стрелковых дивизий – 6-й Крас-

нознаменной и 42-й, - организационно входивших в 28 стрел-

ковый корпус 4 армии Западного особого военного округа. Из 

6-й дивизии в крепости размещались 84, 125 и 333 стрелко-

вые полки, 75 отдельный разведывательный, 31 отдельный 
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автотранспортный и 111 саперный батальоны, 37 отдельный 

батальон связи, 131 легкий артиллерийский полк, 98 отдель-

ный противотанковый артиллерийский дивизион. Из 42-й ди-

визии это были 44 и 455 стрелковые полки и 393 отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион. Кроме того, на террито-

рии крепости размещался 33 отдельный инженерный полк, 

подразделения 17 Краснознаменного пограничного отряда и 

Брестский военный госпиталь. 

 Данный справочник достаточно небольшой по объему 

и является попыткой обобщить сведения о защитниках Брест-

ской крепости, судьбы которых так или иначе связаны с си-

бирским и дальневосточным регионами нашей Родины. Эти 

сведения представлены в формате кратких биографических 

справок, содержащих основные жизненные вехи каждого 

конкретного человека – дата и место рождения, регион про-

живания до призыва и место призыва в армию, нахождение в 

воинской части и подразделении, военная и послевоенная 

судьба.  

 О каком-то защитнике рассказано более подробно, о 

каком-то совсем кратко. Связано это с доступностью и со-

хранностью имеющихся материалов. Но поисковая работа 

продолжается, и предлагаемый справочник не ставит точку. 

Более того, автор надеется, что издание книги подтолкнет к 

поиску неравнодушных людей, которые смогут дополнить и 

расширить имеющиеся сведения. Может быть, кто-то найдет 

в справочнике фамилии родственников или знакомых, с кото-

рыми вместе работал или проживал по соседству, и смог бы 

помочь в уточнении судьбы защитника. 

 Поисковая и исследовательская работа автором ведет-

ся непрерывно вот уже на протяжении многих лет. Материал 

постоянно накапливается и оформляется в конкретные ре-

зультаты. Так, в течение этого года, года 80-летия трагичес-

кой даты начала Великой Отечественной войны, удалось реа-

лизовать некоторые итоги.  
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 24 мая 2021 г. г. Новосибирск посетил международный 

автопробег Брест-Иркутск-Брест «Содружество: От Буга до 

Байкала», посвященный 80-летию начала Великой Отечест-

венной войны и 50-летию со дня открытия Мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой». В рамках мероприя-

тий, связанных с автопробегом, была представлена презента-

ция, посвященная одному из защитников Брестской крепости, 

чья судьба которого была непосредственно связана с г. Ново-

сибирском. Это Иван Федорович Черняев, уроженец Белго-

родской области, но большую часть своей жизни проживший 

в нашем городе и окончивший здесь свой жизненный путь.  

 Автор обращается к читателям, ко всем неравнодуш-

ным людям помочь в поиске родственников И. Ф. Черняева. 

Известно, что у него была дочь, проживавшая в Новосибирс-

ке. Сам Иван Федорович пребывал в нашем городе с 1955 г., 

работал в системе «Горпромторга». Длительное время был 

директором магазина «Мебель» на проспекте Дзержинского. 

Если кто-то сможет помочь в предоставлении любой, даже 

незначительной информации, большая просьба связаться с ав-

тором по контактам, указанным на авантитуле книги. 

 И. Ф. Черняев был похоронен в 1988 г. на Клещихинс-

ком кладбище г. Новосибирска. Благодаря усилиям членов 

военно-исторического клуба «Живая история» и депутатам 

Законодательного собрания города Новосибирска в этом году 

удалось разыскать его могилу и произвести ее благоустройст-

во. А 22 июня 2021 г. на могиле защитника Брестской крепос-

ти Ивана Федоровича Черняева был торжественно открыт но-

вый надгробный памятник. 

 Но нужно помнить, что еще огромное число защитни-

ков Брестской крепости ждет своей очереди быть достойно 

увековеченными на некрополях, в мемориальных изданиях, 

да, хотя бы просто быть извлеченными из небытия молчали-

вой когорты «пропавших без вести». 

 Нужно помнить, что они погибали, выполняя свой сол-

датский долг в самых тяжелых и безысходных условиях 
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внезапного начала войны. Погибая в отчаянных прорывах из 

осажденной крепости, умирая от ран и жажды в крепостных 

казематах, от истощения и истязаний во вражеском плену они 

вряд ли думали, что о них будут писать потомки и вспомнят 

ли их вообще.  

 Тот, кто написал на кирпичной стене Брестской кре-

пости «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 20 июля 

1941 г.», не стал подписывать эти свои последние слова. Он 

написал это от лица всех, кто выполнил свой солдатский долг 

до конца. 

 А наш долг – помнить о них! 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

1. АЗАРЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1919-1941) 
 Родился в 1919 г. в с. Павловка Угловской волости 

Змеиногорского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. Пав-

ловка Угловского р-на Алтайского края). Национальность – 

украинец.  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Джамбул 

Казахской ССР. Закончил школу фабрично-заводского учени-

чества по специальности котельщик паровозных установок. 

Работал помощником машиниста в паровозном депо станции 

Джамбул. 

 Призван на действительную воинскую службу 4 фев-

раля 1940 г. Джамбульским РВК. Проходил службу в 33 от-

дельном инженерном полку Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – сержант. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности командира отделения 1 инженерной роты моторизо-

ванного инженерного батальона 33 отдельного инженерного 

полка. Член ВЛКСМ. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости.  

 19 марта 1948 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в ноябре 1941 г. 

 

2. АЛЕКИН ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 

(1920-1941) 

 

 Родился в 1920 г. в д. Дресвянка Маслянинской волос-

ти Барнаульского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. 

Дресвянка Маслянинского р-на Новосибирской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Семипа-

латинск Казахской ССР. Член ВЛКСМ.  
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 Призван на действительную воинскую службу в октяб-

ре 1940 г. Калининским РВК г. Семипалатинск. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности стрелка 44 стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили  в июне 

1941 г. из военного городка Кошарка (сейчас д. Слобудка 

Пружанского р-на Брестской обл.). 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 26 июня 1946 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в июле 1941 г. 

 

3. АНАНЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился  1921 г. на станции Архара Хингано-Архарин-

ского р-на Амурской обл. Дальневосточной республики (сей-

час пос. Архара Архаринского р-на Амурской обл.) Нацио-

нальность – украинец.  

 До призыва в Красную Армию проживал в станцион-

ном поселке Аягуз Аягузского р-на Семипалатинской обл. 

Казахской ССР (сейчас г. Аягоз Аягозского р-на Восточно-

Казахстанской обл. Республики Казахстан). 

 Призван на действительную воинскую службу 13 ок-

тября 1940 г. Аягузским РВК Семипалатинской обл. Прохо-

дил службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности курсанта стрелкового взвода полковой школы 44 

стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили 10 июня 

1941 г. из г. Брест.  
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 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагере советских военнопленных шталаг 4-Б 

(Мюльберг, Германия). Умер 23 ноября 1941 г. Захоронен на 

кладбище советских военнопленных в г. Цайтхан, могила 494, 

блок III. 

 19 августа 1946 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава МВС 

СССР учтен как умерший в немецком плену в ноябре 1941 г. 

 

4. БАЧУРА ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 

(1919-1990) 

 

 Родился 15 октября 1919 г. в д. Полесье Озаричской 

волости Бобруйского уезда Минской губ. Литовско-Белорус-

ской ССР (сейчас д. Полесье Светлогорского р-на Гомельской 

обл. Республики Беларусь). Национальность – белорус.  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Минск 

Белорусской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 1 фев-

раля 1940 г. Ворошиловским РВК г. Минск. Проходил служ-

бу в 33 отдельном инженерном полку Западного особого во-

енного округа. Воинское звание – замполитрука. На 22 июня 

1941 г. на должности заведующего складом транспортного 

взвода 33 отдельного инженерного полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны в сос-

таве 125 и 333 стрелковых полков 6 Краснознаменной стрел-

ковой дивизии, 26 отдельной роты охраны полевого управле-

ния 13 армии. 

 Из наградного листа: «Старший сержант Бачура В. А. 

участник ряда боев с немецко-фашистскими оккупантами: на 

р. Буг, под г. Кричев, Слуцк, м. Жабинка. Шесть раз попадал 

в окружения, но в стане врага не остался. Вышел из окруже-

ния с группой бойцов 45 стрелкового корпуса». 
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 Демобилизован из рядов Советской Армии в звании 

подполковника в 1973 г. 

 Награжден двумя орденами Красной Звезды (1945, 

1956), медалями «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» 

(1951), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (1945), «За взятие Берлина» (1945), «За 

освобождение Праги» (1945), юбилейными. Приказом Ми-

нистра обороны СССР №86 от 6 апреля 1985 г. награжден ор-

деном Отечественной войны II степени. 

  Проживал и работал в Новосибирской обл. Умер в 

1990 г. 

 

5. БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1919-1944) 
 

 
Болдырев Василий Алексеевич, 1940 г. (Источник фото: сайт 

«Мой полк»). 
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 Родился в 1919 г. в с. Старая Белокуриха Сычевской 

волости Бийского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. 

Старобелокуриха Алтайского р-на Алтайского края). Нацио-

нальность – русский. Образование – 7 классов. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. Работал инструктором в спортивном общест-

ве «Спартак». Значкист ГТО. Член ВЛКСМ. 

 Призван на действительную воинскую службу в фев-

рале 1940 г. из г. Алма-Ата. Проходил службу в 125 стрелко-

вом полку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрел-

кового корпуса 4 армии Западного особого военного округа. 

Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности минометчика минометной роты 2 стрелкового баталь-

она 125 стрелкового полка. В 1941 г. принят кандидатом в 

члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 

 Сражался Брестской крепости. Прорвался из крепости. 

Пленен. Содержался в лагерях советских военнопленных на 

территории Польши и Германии. В 1943 г. совершил удачный 

побег, пробирался на восток к линии фронта, присоединился 

к партизанам. 4 ноября 1943 г. зачислен рядовым партизан-

ского отряда им. Г. И. Котовского Брестской обл. Погиб 9 ян-

варя 1944 г. в бою с немецкими захватчиками при уничтоже-

нии линии связи на железной дороге Городец-Антополь. За-

хоронен в д. Выгода Онисковичского сельсовета Антополь-

ского р-на Брестской обл.  

 23 мая 1946 г. Управлением по учету погибшего и про-

павшего без вести рядового и сержантского состава Минис-

терства Вооруженных сил СССР ошибочно учтен как условно 

пропавший без вести в июле 1941 г. 
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6. БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

(1920-1941) 

 

 Родился в 1920 г. в с. Баранникова Заимка Змеиногор-

ской волости Змеиногорского уезда Алтайской губ. РСФСР 

(сейчас с. Барановка Змеиногорского р-на Алтайского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Урджар 

Урджарского р-на Семипалатинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Урджарским РВК Семипалатинской обл. Проходил службу 

в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Воин-

ское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности 

пулеметчика 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона 44 

стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 25 апреля 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в июле 1942 г. 

 

7. БУРДИН ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 

(1916-?) 

 

 Родился в 1916 г. в пос. Андреевский Верх-Алейской 

казачьей станицы Змеиногорского уезда Томской губ. (сейчас 

с. Первомайское Первомайского р-на Алтайского края). 

 В 1940 г. приехал на работу в Брестскую обл. Белорус-

ской ССР. 

 20 мая 1941 г. был призван на 45-дневные сборы по пе-

реподготовке военнообязанных запаса в 131 легкий артил-

лерийский полк 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга.  
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 Сражался в Брестской крепости. Получил ранение. 

Пленен. Освобожден из плена в 1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №189 от 23 декаб-

ря 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степе-

ни. 

 

8. БУРМАТОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

(1919-1946) 

 

 Родился 28 июня 1919 г. в с. Шелаболинская Заимка 

Касмалинской волости Барнаульского уезда Алтайской губ. 

РСФСР (сейчас с. Кадниково Мамонтовского р-на Алтайско-

го края).  Национальность – русский.  

 До призыва в Красную Армию проживал в станице 

Привольная Каневского р-на Краснодарского края. Работал 

трактористом. Беспартийный. 

 Призван на действительную воинскую службу 20 но-

ября 1939 г. Каневским РВК Краснодарского края. Проходил 

службу в 333 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности телефониста 1 телефонно-свето-

сигнального взвода роты связи 333 стрелкового полка.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 28 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши и Германии шталаг-307 (Бяла-Подляска, Поль-

ша), шталаг 6-Ц (Оберланген, Германия), шталаг 17-Б (Гней-

ксендорф, Австрия), шталаг 17-А (Кайзерштайнбург, Авст-

рия), шталаг-318 (Ламсдорф, Германия).  

 Освобожден из плена в мае 1945 г. Направлен на сбор-

но-пересыльный пункт 234 фронтового запасного стрелково-

го полка в г. Штремберг (Германия), а затем в 41 армейский 

запасной стрелковый полк. 1 апреля 1946 г. умер в 849 инфек-

ционном госпитале и захоронен на военном кладбище в г. 
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Старый Самбор Старо-Самборского р-на Дрогобычской обл. 

Украинской ССР. 

 7 июля 1959 г. Отделом по персональному учету по-

терь сержантов и солдат Советской Армии ошибочно учтен 

как условно пропавший без вести в марте 1943 г. 

 

9. БУРОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

(1916-1985) 

 

 Родился 15 марта 1916 г. в с. Бейское Бейской волости 

Минусинского уезда Енисейской губ. (сейчас с. Бея Бейского 

р-на Республики Хакасия). Национальность – русский.  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 8 фев-

раля 1940 г. Сталинским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу 

в 125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – младший сержант. На 22 

июня 1941 г. на должности кларнетиста музыкантского взво-

да 125 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии и Норвегии. Осенью 1943 г. совер-

шил побег, был пойман и подвергнут истязаниям. 

 Освобожден из плена в мае 1945 г. Направлен в 362 за-

пасной стрелковый полк. Фильтрационную проверку прохо-

дил в 108 запасном стрелковом полку 33 Муромской запас-

ной стрелковой дивизии. 17 августа 1945 г. направлен в рас-

поряжение Наркомата рыбной промышленности в г. Влади-

восток. 

  Проживал и работал в г. Бикин Хабаровского края. 

Умер в 1985 г. 
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10. ВАРФОЛОМЕЕВ АЛЕКСЕЙ КЛИМОВИЧ 

(1921-1978) 

 

 Родился 23 июня 1921 г. в с. Никольское Мухорши-

бирской волости Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. 

РСФСР (сейчас пос. Никольск Мухоршибирскиого р-на Рес-

публики Бурятия). 

 До призыва в Красную Армию проживал в станцион-

ном поселке Аягуз Аягузского р-на Семипалатинской обл. 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 15 сен-

тября 1940 г. Аягузским РВК Семипалатинской обл. Прохо-

дил службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности ездового взвода снабжения 2 стрелкового батальо-

на 44 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Проживал и работал в Бурятской автономной ССР. 

Умер в 1978 г. 
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11. ВАСЕХА НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

(1921-1941) 
 

 
Васеха Николай Иосифович (Источник фото: личный архив 

Л. С. Ахметовой). 

 

 Родился в 1921 г. в пос. Озеро Карачи Крачаинской во-

лости Каинского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас пос. 

Озеро-Карачи Чановского р-на Новосибирской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в станцион-

ном поселке Аягуз Аягузского р-на Семипалатинской обл. 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 13 октя-

бря 1940 г. Аягузским РВК Семипалатинской обл. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности пулеметчика пулеметного взвода 5 стрелковой ро-

ты 2 стрелкового батальона 44 стрелкового полка. 
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 Последнее письмо родственники получили 19 июня 

1941 г. из г. Брест. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 21 сентября 1950 г. Управлением по учету погибшего 

и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в сентябре 1941 г. 

 

12. ВИДОНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1918-2004) 

 

 Родился в 1918 г. в г. Тамбов Тамбовской губернии 

РСФСР (сейчас г. Тамбов Тамбовской обл.). 

 Проходил службу в 333 стрелковом полку 6 Красно-

знаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 ар-

мии Западного особого военного округа. Воинское звание – 

замполитрука. На 22 июня 1941 г. на должности и.о. замести-

теля командира 2 минометной роты по политической части 

333 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 26 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии. Освобожден в мае 1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.  

 Награжден медалями «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне», «За освоение целинных земель» 

и др. 

 Проживал и работал в станционном пос. Бочаты Бе-

ловского р-на Кемеровской обл. Умер в 2004 г. 

 

13. ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1918-1941) 

 

 Родился в 1918 г. в г. Томск Томской губ. РСФСР (сей-

час г. Томск Томской обл.).  
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 До призыва к Красную Армию проживал в г. Новоси-

бирск Новосибирской обл. Беспартийный. 

 Призван в пограничные войска НКВД СССР осенью 

1940 г. Новосибирским ГВК. Воинское звание – красноарме-

ец. На 22 июня 1941 г. находился на Окружных внештатных 

курсах по подготовке водителей строевых и транспортных ав-

томашин Управления пограничных войск НКВД Белорусской 

ССР.  

 Последнее письмо родственники получили в июне 

1941 г. из г. Брест. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 9 января 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава МВС 

СССР учтен как условно пропавший без вести в сентябре 

1941 г. 

 

14. ВОРОНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1921-?) 

 

 Родился в 1921 г. в с. Голуметское Голуметской волос-

ти Балаганского округа Иркутской губ. РСФСР (сейчас с. Го-

луметь Черемховского р-на Иркутской обл.). Национальность 

– русский.  

 До призыва в Красную Армию проживал в Семипала-

тинской обл. Казахской ССР. Работал  плотником. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. РВК Семипалатинской обл. Проходил службу в 44 стрелко-

вом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 

армии Западного особого военного округа. Воинское звание – 

красноармеец.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагерях советских военнопленных. Освобожден из плена в 

мае 1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №88 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 
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15. ГИЛЬФАНД АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ 

(1915-?) 

 

 
Гильфанд Александр Давидович (Источник фото: портал 

«Память народа») 

 

 Родился 11 сентября 1915 г. в г. Омск Омского уезда 

Акмолинской обл. (сейчас г. Омск Омской обл.). 

 Призван на действительную военную службу в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию в октябре 1936 г. Проходил 

службу на Дальнем Востоке красноармейцем, младшим ком-

взводом. Участник советско-японского конфликта на оз. 

Хасан. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

октября 1938 г. «за образцовое выполнение боевых заданий, 

за доблесть и мужество, проявленные при обороне района 

озера Хасан» награжден орденом Красного Знамени. 

 На 22 июня 1941 г. на должности ответственного сек-

ретаря бюро Всесоюзной коммунистической партии (больше-

виков) 98 отдельного противотанкового артиллерийского ди-

визиона 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрелко-

вого корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Во-

инское звание – политрук. 
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 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны в сос-

таве 17 отдельного штурмового стрелкового батальона, 357 

гвардейского стрелкового полка 114 гвардейской стрелковой 

дивизии. Демобилизован из рядов Советской Армии в звании 

младшего лейтенанта в 1946 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №81 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 Проживал и работал в г. Херсон Украинской ССР. 

 

16. ГРИНЕНКО АЛЛА СЕМЕНОВНА 

(1934-1994) 
 

 
Гриненко Алла Семеновна (слева) с мамой Марией 

Владимировной, 1955 г. (Источник фото: личный архив А. А. 

Пичугина) 

 

 Родилась 20 мая 1934 г. в г. Троицкосавск Троицкосав-

ского аймака Бурят-Монгольской автономной ССР (сейчас г. 
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Кяхта Кяхтинского р-на Республики Бурятия). В замужестве 

– Пичугина.  

 Дочь Марии Владимировны и Семена Максимовича 

Гриненко, капитана, начальника 1 отделения штаба 17 Крас-

нознаменного Брестского пограничного отряда. Семья про-

живала в г. Брест. 

 На 22 июня 1941 г. С. М. Гриненко находился по де-

лам службы на одном из участков границы. Мария Владими-

ровна с дочерью Аллой еще 21 июня пришла в Брестскую 

крепость в гости к своей подруге Клавдии Семеновне Михай-

ловой, проживавшей в здании пограничников в одной из 

квартир командно-начальствующего начсостава. Из воспоми-

наний Аллы Семеновны: 

  «Проснулись мы от страшного грохота, где-то что-то 

падало, страшная стрельба, все небо как в огне. Мама схвати-

ла меня, тетя Клава Нелю и Гену (своих детей), и мы стали 

пробираться вниз со 2-ого этажа.  

 Принимать какое-либо участие в событиях я, конечно, 

не могла, так как была мала и мало что понимала, что проис-

ходит. Я видела, что происходит что-то страшное. Помню, 

нам очень хотелось пить, но надо было терпеть и совсем не 

хотелось шоколад, который откуда-то принесли бойцы и уго-

щали нас, чтобы мы не плакали. 

 Сколько прошло времени нашего пребывания в подва-

лах, я не знаю. Но помню, что собрали всех женщин с детьми 

и сказали, что нам надо идти и сдаться. Немцы через некото-

рое время собрали группу и повели в город. В городе помес-

тили в тюрьме и кормили очень соленой рыбой, больше ниче-

го не давали. Так прошло несколько дней. Потом выстроили 

всех во дворе. Всех мужчин отвели в одну сторону, женщин и 

детей в другую, выяснили, кто жил в городе. И всех, кто жил 

в городе, отпустили (только женщин и детей)». 

 В оккупацию вместе с матерью проживала в г. Брест, а 

в 1944 г. обе были вывезены на принудительные работы в 

Германию. Освобождены в январе 1945 г. Проживали в Кали-
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нинградской обл. и в Литовской ССР. В 1951 г. Алла Семе-

новна окончила педагогическое училище в г. Советск. Работа-

ла учительницей. Умерла в 1994 г. 

 

17. ГРИНЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

(1915-1985) 
 

 
Гриненко Мария Владимировна с дочерью Аллой, 1938 г. 

(Источник фото: личный архив А. А. Пичугина) 

 

 Родилась 28 мая 1915 г. в г. Барнаул Барнаульского 

уезда Томской губ. (сейчас г. Барнаул Алтайского края). На-

циональность – русская. В девичестве – Зимина. 

 В 1931 г. окончила среднюю школу в г. Троицкосавск 

Бурят-Монгольской автономной ССР (сейчас г. Кяхта Респуб-

лики Бурятия). Работала делопроизводителем в штабе 51 Кях-

тинского кавалерийского пограничного отряда. В 1932 г. со-

четалась браком с Семеном Максимовичем Гриненко, помощ-
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ником уполномоченного управления 51 погранотряда. В 1934 

г. родилась дочь Алла. 

 В 1941 г. семья проживала в г. Брест Брестской обл. 

Белорусской ССР. 20 июня Семен Максимович Гриненко, ка-

питан, начальник 1 отделения штаба 17 Краснознаменного 

Брестского пограничного отряда, убыл на линию государст-

венной границы для проверки несения службы. Погиб 22 

июня 1941 г. в бою на пограничной заставе «Чилеево». 

 Мария Владимировна с дочерью Аллой 21 июня при-

шла в Брестскую крепость в гости к своей подруге Клавдии 

Семеновне Михайловой, проживавшей в одном из домов ко-

мандно-начальствующего состава в Цитадели крепости. Из 

воспоминаний Марии Владимировны:  

 «Был очень хороший летний вечер, воздух был насы-

щен ароматом акации, тихо катил свои воды Буг. Вокруг бы-

ло красиво, и мы в этот вечер долго не спали. Легли спать в 

четвертом часу ночи, уже начинался рассвет. Вдруг сильный 

взрыв потряс все здание. Небо было черно-багровым. Греме-

ло без конца. В комнатах моментально вырвало окна и сорва-

ло двери. Мы вскочили и еле сумели сонных детей схватить с 

кроватей. Спустились вниз и начали перебираться на другое 

крыло здания. Все это пришлось делать под страшным об-

стрелом и бомбежкой. Женщин и детей набралось очень 

много.  

 Мы пробыли в подвалах четверо суток. У нас не было 

хлеба, но самое главное, не хватало воды. Чтобы сохранить 

жизнь детям, мы должны были сдаться в плен. Немцы нас 

держали вблизи крепости, фотографировали, а у нас у всех 

был вид ужасный: полуголые, грязные, голодные. Дети наши 

просили есть, пить, а мы ничего не могли им дать. В городе 

нас поместили в тюрьму, а на завтра явились немцы и учини-

ли допрос всем». 

 В оккупацию вместе с дочерью находилась в г. Брест. 

Помогала брестскому подполью. Весной 1944 г. вывезена на 
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принудительные работы в Германию. В январе 1945 г. осво-

бождена войсками Красной Армии.  

Проживала и работала в Литовской ССР. Умерла в 1985 г. 

 

18. ГУТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился в 1921 г. в г. Красноярск Красноярского уезда 

Енисейской губ. РСФСР (сейчас г. Красноярск Красноярского 

края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Троицк 

Троицкого р-на Челябинской обл. Член ВЛКСМ. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Троицким РВК Челябинской обл. Проходил службу в 455 

стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового кор-

пуса 4 армии Западного особого военного округа. Воинское 

звание – младший сержант. На 22 июня 1941 г. на должности 

командира телефонного отделения взвода связи 3 стрелкового 

батальона 455 стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили в июне 

1941 г. из г. Брест.  

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 16 августа 1946 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава МВС 

СССР учтен как условно пропавший без вести в октябре 1941 

г. 

 

19. ДЖАНОВ РАБИН 

(1920-?) 

 

 Родился в 1920 г. в пос. Митан Катта-Курганского уез-

да Самаркандской обл. Туркестанской автономной ССР (сей-

час с. Митан Митанского р-на Самаркандской обл. Респуб-

лики Узбекистан). 
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 До призыва в Красную Армию проживал в Семипала-

тинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. из Семипалатинской обл. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности кавалериста взвода конной разведки 44 стрелко-

вого полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

апреля 1958 г. награжден орденом Красной Звезды. 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Осинники Кемеровской обл. 

 

20. ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился 26 марта 1921 г. в г. Красноярск Краснояр-

ского уезда Енисейской губ. РСФСР (сейчас г. Красноярск 

Красноярского края). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Петро-

павловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. Работал 

электриком. 

 Призван на действительную воинскую службу 11 сен-

тября 1940 г. Петропавловским РВК Северо-Казахстанской 

обл. Проходил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности пулеметчика 2 зенитно-пулемет-

ного взвода роты противовоздушной обороны 455 стрелково-

го полка. 
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 Сражался в Брестской крепости. Пленен 28 июня 1941 

г. Содержался в лагере советских военнопленных шталаг-319 

(Хелм, Польша). 

 

21. ДОЛГАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1918-?) 

 

 Родился 11 июля 1918 г. в д. Голдобино Казанской во-

лости Каинского уезда Томской губ. РСФСР (сейчас упразд-

ненная д. Голдоба Барабинского р-на Новосибирской обл.). 

Национальность – русский. Образование – 4 класса неполной 

средней школы. 

 До призыва в Красную Армию проживал в Алма-

Атинской обл. Казахской ССР. Работал матросом Балхаш-

Илийского речного пароходства. 

 Призван на действительную воинскую службу в сентя-

бре 1940 г. Талгарским РВК Алма-Атинской обл. Проходил 

службу в 125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности кочегара хозяйственного отделе-

ния комендантского взвода 125 стрелкового полка. Значкист 

ГТО I ступени. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен. Содержался в лагерях советских военнопленных 

на территории Польши и Германии. Освобожден из плена в 

1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №85 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Джамбул Казахской ССР. 
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22. ДУБОДЕЛЬ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1917-1942) 

 

 Родился в 1917 г. в г. Владивосток Приморской обл. 

(сейчас г. Владивосток Приморского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Алма-Атинской обл. Казахской ССР (сейчас г. Алматы Рес-

публики Казахстан). 

 Призван на действительную воинскую службу в октяб-

ре 1940 г. Фрунзенским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу в 

125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – красноармеец.  

 Последнее письмо родственники получили в мае 1941 

г. из г. Брест.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 23 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши и Германии. Умер в шталаге-308 (Нойхаммер, 

Германия) 6 февраля 1942 г.  

 10 июля 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава МВС 

СССР учтен как условно пропавший без вести в июле 1941 г. 
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23. ЕГОРОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ 

(1915-?) 

 

 
Егоров Петр Егорович, 1941 г. (Источник фото: личный архив 

Ю. В. Фомина). 

 

 Родился в 1915 г. в с. Сросткинское Ново-Егорьевской 

волости Змеиногорского уезда Томской губ. (сейчас с. Срост-

ки Бийского р-на Алтайского края). 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. из Алтайского края. Проходил службу в 

125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – младший сержант. На 22 

июня 1941 г. на должности старшего писаря обозно-вещевой 

службы 125 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Награжден медалями «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 
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 Приказом Министра обороны СССР №85 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Алма-Ата Казахской ССР. 

 

24. ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ 

(1918-1996) 
 

 
Зайцев Александр Ионович (Источник фото: портал «Память 

народа») 

 

 Родился 20 июня 1918 г. в д. Бобровка Мосальского 

уезда Калужской губ. РСФСР (сейчас д. Бобровка Всходского 

р-на Смоленской обл.). Национальность – русский.  

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию 10 октября 1939 г. Всходским РВК Смоленской 

обл. Проходил службу в 98 отдельном противотанковом ар-

тиллерийском дивизионе 6 Краснознаменной стрелковой ди-

визии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого во-

енного округа. Воинское звание – ефрейтор. На 22 июня 1941 

г. на должности механика-водителя тягача Т-20 («Комсомо-
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лец») 2 огневой батареи 98 отдельного противотанкового ар-

тиллерийского дивизиона. Член ВЛКСМ, комсорг батареи. 

Участник художественной самодеятельности – певец, бая-

нист. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен в крепости 26 

июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных 

шталаг-307 (Бяла-Подляска, Польша), шталаг 2-Д (Штаргард, 

Германия), шталаг-330 (Норвегия). 

 Освобожден из плена в мае 1945 г. союзными войска-

ми по антигитлеровской коалиции. Эшелоном №11 с бывши-

ми советскими военнопленными отправлен на Родину через 

Швецию.  

 Приказом Министра Обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал в г. Омск. В 1951 г. переехал в г. Ялуто-

ровск Ялуторовского р-на Тюменской обл. Умер в 1996 г. 

 

25. ЗВЕРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

(1918-1941) 

 

 Родился в 1918 г. в д. Назарово Челноковской волости 

Ишимского уезда Тобольской губ. РСФСР (сейчас д. Назаро-

во Куйбышевского р-на Новосибирской обл.).  

 До призыва в Красную Армию проживал в Семипала-

тинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Семипалатинским ГВК Семипалатинской обл. Проходил 

службу в 33 отдельном инженерном полку Западного особого 

военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности специалиста гидротехнической 

роты технического батальона 33 отдельного инженерного 

полка. 

 Последнее письмо родственники получили в июне 

1941 г. из г. Брест.  

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 
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 22 февраля 1944 г. Центральным бюро по учету потерь 

Красной Армии Наркомата обороны СССР учтен как условно 

пропавший без вести в июле 1941 г. 

 

26. ЗИНАТОВ ТИМЕРЯН ХАБУЛОВИЧ 

(1920-1992) 

 

 Родился в 1920 г. в с. Улановка Туймазинского р-на 

Башкирской автономной ССР. Национальность – татарин. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. Проходил службу в 44 стрелковом пол-

ку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии За-

падного особого военного округа. Воинское звание – красно-

армеец. На 22 июня 1941 г. на должности курсанта пулемет-

ного взвода полковой школы 44 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Ранен. Пленен 30 

июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных 

на территории Германии. Дважды бежал из плена. Второй по-

бег в 1944 г. оказался удачным. Продолжил воевать на фронте 

в составе 277 гвардейского противотанкового артиллерийско-

го полка. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

августа 1958 г. награжден Орденом Славы III степени. 

 Приказом Министра обороны СССР №77 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Усть-Кут Иркутской обл. 

Участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. 

 Покончил жизнь самоубийством в сентябре 1992 г., 

бросившись под поезд на железнодорожном вокзале г. Брест. 

В предсмертной записке написал:  

 «Извините, что таким образом объявил протест наше-

му Ельцинско-Гайдаровскому правительству. Конечно, это не 

метод борьбы, но другого выхода у меня нет бороться с теми, 

кто нас, ветеранов, поставил на колени. Но я хочу умереть 

стоя, чем так жить на коленях и просить нищенское пособие 
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для продолжения своей старости и дотянуть до гроба с протя-

нутой рукой! Так что, уважаемые, не судите меня и войдите в 

мое положение. Средства оставляю, если не обворуют. Наде-

юсь, на закопание хватит, для закопания гроба не надо. Я в 

чем есть, той одежды хватит, только не забудьте в карман по-

ложить удостоверение защитника Брестской крепости – для 

потомков наших. Мы были героями, а умираем в нищете! 

Будьте здоровы, не горюйте за одного татарина, который про-

тестует один за всех: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина!"» (Опубликовано в газете «Заря» (Брест) 10 октября 

1992 г.). 

 

27. ЗИНОВЬЕВА ЛИДИЯ ХАРИТОНОВНА 

(1910-?) 

 

 Родилась в 1910 г. в Хабаровском крае. 

 Жена Зиновьева Владимира Васильевича, младшего 

лейтенанта, начальника штаба батальона 333 стрелкового 

полка 6 Краснознаменной стрелковой дивизии.  

 Имели двоих детей. Семья проживала на территории 

Брестской крепости в одном из домов начальствующего сос-

тава, расположенном на Кобринском укреплении крепости.  

 Зиновьев Владимир Васильевич сражался в Брестской 

крепости. Пленен 29 июня 1941 г. Содержался в лагере для 

советских военнопленных шталаг-315 (Хаммерштайн, Герма-

ния). Умер в плену 8 ноября 1941 г. 

 Лидия Харитоновна Зиновьева с детьми 22 июня 1941 

г. захвачена в плен. Весь период немецкой оккупации находи-

лась на территории Брестского р-на. После освобождения 

территории в 1944 г. проживала в г. Брест Брестской обл. Бе-

лорусской ССР. 
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28. ЗУБЛЮК АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ 

(1919-1943) 

 

 
Зублюк Анатолий Антонович во время нахождения в плену 

(Источник фото: портал «Память народа») 

 

 Родился 18 августа 1919 г. в пос. Вяземский Примор-

ской обл. (сейчас г. Вяземский Вяземского р-на Хабаровского 

края). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. из г. Алма-Ата. Проходил службу в 125 стрелковом полку 6 

Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпу-

са 4 армии Западного особого военного округа. Воинское зва-

ние – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности ездово-

го транспортной роты 125 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

308 (Нойхаммер, Германия), шталаг-318 (Ламсдорф, Герма-

ния). Умер в плену 15 марта 1943 г. 

 19 декабря 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-
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нистерства Вооруженных сил СССР учтен как умерший в не-

мецком плену в марте 1943 г. 

 

29. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 

(1919-1979) 

 

 Родился в 1919 г. в д. Горбуны Бельского уезда Смо-

ленской обл. (сейчас д. Горбуны Бельского р-на Тверской 

обл.). 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. Проходил службу в 84 стрелковом пол-

ку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Воин-

ское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности 

телефониста телеграфно-светосигнального взвода роты связи 

84 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен в конце июня 

1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных. Ос-

вобожден из плена. В последующем воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. Демобилизован из рядов Красной 

Армии в звании младшего лейтенанта. 

 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

февраля 1959 г. награжден медалью «За отвагу». 

 Проживал и работал в г. Белогорск Амурской обл. 

Умер в 1979 г. 

 

30. ИГНАТЕНКО АННА ДМИТРИЕВНА 

(1912-1941) 

 

 Родилась в 1912 г. на разъезде Горькое Украинской во-

лости Омского уезда Акмолинской обл. (сейчас с. Кухарево 

Исилькульского р-на Омской обл.). В девичестве – Костери-

на. По профессии – учительница. 



38 
 

 Жена Николая Емельяновича Игнатенко, младшего 

лейтенанта, заместителя командира пулеметной роты 44 

стрелкового полка 42 стрелковой дивизии.  

 Имели троих детей: дочь Надежда (1934 г. рожд.), сы-

новья Геннадий (1936 г. рожд.) и Анатолий (1938 г. рожд.). 

Ожидали рождения четвертого ребенка. Семья проживала на 

территории Брестской крепости в одном из домов начальст-

вующего состава, расположенном на Кобринском укреплении 

крепости.  

 22 июня 1941 г. во время артиллерийского обстрела 

крепости получила тяжелые ранения. Сын Геннадий и свек-

ровь Акулина Ефимовна погибли под развалинами дома. 

Смогла вывести из крепости дочь Надежду и сына Анатолия. 

Находилась на лечении в брестской городской больнице, где 

через несколько дней умерла от ран. 

 

31. ИГНАТЕНКО АКУЛИНА ЕФИМОВНА 

(?-1941) 

 

 Мать Николая Емельяновича Игнатенко, младшего 

лейтенанта, заместителя командира пулеметной роты 44 

стрелкового полка 42 стрелковой дивизии. 

 В 1917 г. вместе с семьей переехала из Акмолинской 

обл. в г. Славгород Алтайской губ. Затем проживала вместе с 

сыном в г. Омск. В начале 1941 г. приехала к месту службы 

сына в г. Брест. Проживала вместе с его семьей в Брестской 

крепости в одном из домов начальствующего состава на Коб-

ринском укреплении крепости.  

 22 июня 1941 г. вместе со своим внуком Геннадием по-

гибла во время артиллерийского обстрела под развалинами 

дома. 

 Имя увековечено на мемориале Брестская крепость-ге-

рой. 
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32. ИГНАТЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1938-1942) 

 

 Сын Николая Емельяновича Игнатенко, младшего лей-

тенанта, заместителя командира пулеметной роты 44 стрелко-

вого полка. 

 Родился в 1938 г. в пос. совхоза №22 (Государствен-

ный конный завод) Любинского р-на Омской обл. РСФСР 

(сейчас пос. Конезаводский Марьяновского р-на Омской 

обл.). 

 22 июня 1941 г. находился вместе с семьей в Брестской 

крепости. Своей матерью, Анной Дмитриевной, вместе с сес-

трой Надеждой был выведен из крепости. После смерти ма-

мы, находился в детском доме г. Бреста, где был разлучен со 

своей единственной сестрой. Судьба его до сих пор остается 

неизвестной. Считается пропавшим без вести в 1942 г. 

 

33. ИГНАТЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1936-1941) 

 

 Сын Николая Емельяновича Игнатенко, младшего лей-

тенанта, заместителя командира пулеметной роты 44 стрелко-

вого полка. 

 Родился в 1936 г. в пос. совхоза №22 (Государствен-

ный конный завод) Любинского р-на Омской обл. РСФСР 

(сейчас пос. Конезаводский Марьяновского р-на Омской 

обл.). 

 22 июня 1941 г. находился вместе со своей семьей в 

Брестской крепости. Погиб во время артиллерийского обстре-

ла под развалинами дома. 

 Имя увековечено на мемориале Брестская крепость-ге-

рой. 
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34. ИГНАТЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

(1914-1941) 

 

 Родился 9 мая 1914 г. в с. Ишимское Кийимской во-

лости Атбасарского уезда Акмолинской обл. (сейчас с. Есиль 

Тимирязевского р-на Северо-Казахстанской обл. Республики 

Казахстан). Национальность – русский. 

 В 1917 г. семья переехала в г. Славгород Славгород-

ского уезда Алтайской губернии, а в 1924 г. – в г. Омск. Пос-

ле окончания в 1932 г. неполной средней школы г. Омска ра-

ботал на конезаводе №40 в Марьяновском р-не Омской обл.  

 В 1936 г. призван на действительную военную службу 

в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Проходил 

службу в 318 стрелковом полку 73 Омской стрелковой диви-

зии Сибирского военного округа красноармейцем, курсантом 

полковой школы, младшим командиром. В апреле 1939 г. за-

кончил курсы младших лейтенантов и назначен на должность 

командира пулеметного взвода 318 стрелкового полка.  

 В ноябре 1939 г. переведен в 275 стрелковый полк 117 

стрелковой дивизии Приволжского военного округа (г. Куй-

бышев), откуда направлен на финский фронт. Воевал в соста-

ве 44 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 34 стрелково-

го корпуса. 

 На 22 июня 1941 г. на должности заместителя коман-

дира пулеметной роты 44 стрелкового полка 42 стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Семья проживала на территории Брестской 

крепости в одном из домов начальствующего состава, распо-

ложенном на Кобринском укреплении крепости. Состав 

семьи – мать Игнатенко Акулина Ефимовна, жена Игнатенко 

Анна Дмитриевна, дочь Надежда (1934 г. рожд.), сыновья 

Геннадий (1936 г. рожд.) и Анатолий (1938 г. рожд.). 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 Приказом Главного управления кадров Народного ко-

миссариата обороны СССР №0870 от 17 августа 1943 г. ис-
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ключен из списков Красной Армии как условно пропавший 

без вести в 1941 г. 

 

35. ИГНАТЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

(1934-?) 

 

 Родилась в 1938 г. в пос. совхоза №22 (Государствен-

ный конный завод) Любинского р-на Омской обл. РСФСР 

(сейчас пос. Конезаводский Марьяновского р-на Омской 

обл.). Дочь Николая Емельяновича Игнатенко, младшего лей-

тенанта, заместителя командира пулеметной роты 44 стрелко-

вого полка. В замужестве – Ящук. 

 22 июня 1941 г. находилась вместе с семьей в Брест-

ской крепости. Своей матерью, Анной Дмитриевной, вместе с 

братом Анатолием была выведена из крепости. После смерти 

мамы, находилась в детском доме, где была разлучена со сво-

им трехлетним братом.  

 После Великой Отечественной войны проживала и ра-

ботала в г. Брест Брестской обл. Белорусской ССР. 

  Из воспоминаний Надежды Николаевны Игнатенко:  

 «Начало войны наша семья встретила в крепости. Нас 

разбудили взрывы и шум. Мать сказала, что, может быть, 

война. Отец ответил, не может быть. Оделся, как положено, и 

сказал: «Если что, пришлю за вами машину». И ушел. В доме 

осталась наша семья: мама, бабушка, два брата и я. Потом мы 

перешли в двухэтажны дом. Среднего брата и бабушки уже 

не было. А потом наш боец и мы шли куда-то. И стояли обго-

ревшие танки, на них обгоревшие бойцы. Мы вышли в город 

и находились в больнице. После смерти матери нас отправи-

ли с братом в детдом, вскоре разлучили. О судьбе брата ниче-

го не знаю. В начале 1942 г. меня взяла на воспитание семья 

Поплавских. В 1954 г. окончила Брестский железнодорожный 

техникум, после чего живу самостоятельно. В 1962 г. появи-

лась своя семья. Сейчас у нас трое детей». 
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 Проживала и работала в г. Брест Брестской обл. Бело-

русской ССР. 

 

36. ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1926-2003) 

 

 Родился в 1926 г. в Белокалитвенском р-не Ростовской 

обл. РСФСР. Национальность – русский. 

 На 22 июня 1941 г. воспитанник музыкантского взвода 

44 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагере советских военнопленных шталаг-307 (Бяла-Подляска, 

Польша). Совершил удачный побег. Во время оккупации про-

живал в д. Саки Жабинковского р-на Брестской обл. После 

освобождения территории, в 1945 г., мобилизован в Красную 

Армию. Служил на территории Румынии. 

 После демобилизации проживал и работал в Краснояр-

ском крае. Умер в 2003 г. 

 

 

 

 

37. КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

(1920-1941) 

 

 Родился в 1920 г. в д. Егозово Кольчугинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губ. РСФСР (сейчас д. Егозово Ле-

нинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в Жармин-

ском р-не Семипалатинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 11 ноя-

бря 1940 г. Жарминским РВК Семипалатинской обл. Прохо-

дил службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-
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руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности курсанта пулеметного взвода полковой школы 44 

стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили 16 июня 

1941 г. из г. Брест. 

 Сражался в Брестской крепости. Погиб 23 июня 1941 г. 

в Восточном форту Кобринского укрепления крепости. 

 12 января 1950 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в марте 1942 г. 

 

 

 

 

38. КАЛУГИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ 

(1920-1941) 
 Родился в 1920 г. в Омской губ. РСФСР. 

 До призыва в Красную Армию проживал в Северо-Ка-

захстанской обл. Казахской ССР. 

  Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. из Северо-Казахстанской обл. Проходил службу в 455 

стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового кор-

пуса 4 армии Западного особого военного округа. Воинское 

звание – красноармеец. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 
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39. КАРНАУХ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

(1918-?) 

 

 
Карнаух Александр Федорович (Источник фото: Централь-

ный пограничный музей ФСБ РФ) 

 

 Родился 30 октября 1918 г. в с. Чернооково Чернооков-

ской волости Новозыбковского уезда Черниговской губ. Ук-

раинской ССР (сейчас с. Чернооково Климовского р-на Брян-

ской обл.). Национальность – русский.  

 Призван на действительную военную службу в войска 

НКВД СССР 8 октября 1938 г. Володарским РВК г. Ленин-

града. В составе команды №1021 направлен в распоряжение 

17 Тимковичского Краснознаменного пограничного отряда. 

Участник освободительного похода в Западную Белоруссию. 

Участвовал в захвате польских стражниц на старой советско-

польской границе в р-не станции Негорелое. 

 В дальнейшем проходил службу на 13 линейной погра-

ничной заставе 17 Краснознаменного Брестского погранично-

го отряда Управления пограничных войск НКВД Белорусской 

ССР. Воинское звание – красноармеец. Член ВЛКСМ. 
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 В мае 1941 г. направлен на Сборы младшего комсоста-

ва кавалерийской подготовки 17 Краснознаменного погранич-

ного отряда.  

 Местонахождение на 22 июня 1941 г. – в расположе-

нии сбора кавалеристов на Тереспольском укреплении Брест-

ской крепости.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен в конце июня 

1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных на 

территории Польши и Германии. Освобожден американскими 

войсками в апреле 1945 г.  

 Приказом Министра обороны СССР №65 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II ст. 

 Проживал и работал в г. Осинники Кемеровской обл.  

 

40. КАЧАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 

(1921-?) 
 

 
Качанов Евгений Андреевич (Источник фото: личный архив 

Ю. В. Фомина). 

 

 Родился 7 декабря 1921 г. д. Карловка Покровской во-

лости Ачинского уезда Енисейской губ. РСФСР (сейчас д. 
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Карловка Ачинского р-на Красноярского края). Националь-

ность – русский. Образование – 8 классов. 

 До призыва в Красную Армию проживал в Урджар-

ском р-не Семипалатинской обл. Казахской ССР (сейчас Ур-

джарский р-н Восточно-Казахстанской обл.).  

 Призван на действительную воинскую службу 11 октя-

бря 1940 г. Урджарским РВК Семипалатинской обл. Прохо-

дил службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности пулеметчика 5 стрелковой роты 2 стрелкового ба-

тальона 44 стрелкового полка. Значкист ГТО (Готов к труду и 

обороне) II ступени, «Ворошиловский стрелок», «Готов к 

ПВХО (противохимической обороне)». Член ВЛКСМ. 

 Сражался в Брестской крепости. 23 июня 1941 г. прор-

вался из крепости. Воевал на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. 

 Награжден медалями «За оборону Москвы», «Двад-

цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За освоение целинных земель». 

 Проживал и работал в г. Алма-Ата Казахской ССР. 

 

41. КЛИЕВИЧ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ 

(1918-?) 

 

 Родился в 1918 г. в Алтайской губ. РСФСР. Нацио-

нальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в Каскелен-

ском р-не Алма-Атинской обл. Казахской ССР (сейчас Кара-

сайский р-н Алмаатинской обл. Республики Казахстан). 

 Призван на действительную воинскую службу в 1939 

г. Каскеленским РВК Алма-Атинской обл. Проходил службу 

в 131 легком артиллерийском полку 6 Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 
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На 22 июня 1941 г. на должности артиллериста 2 батареи 1 

дивизиона 131 легкого артиллерийского полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии. Освобожден из плена в 1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №85 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

42. КОЛЕСНИКОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 

(1917-?) 

 

 Родился 1 января 1917 г. в с. Нечунаевское Чарышской 

волости Змеиногорского уезда Томской губ. (сейчас с. Нечу-

наево Шипуновского р-на Алтайского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР.  Призван на действительную воинскую 

службу в 1940 г. Кагановичским РВК г. Алма-Ата. Проходил 

службу в 333 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности телефониста телефонно-светосиг-

нального взвода роты связи 333 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 26 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Германии. Освобожден из плена в 1945 г. 
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43. КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1920-1942) 

 

 
Кондратьев Василий Федорович (Источник фото: Ю. В. 

Фомин) 

 

 Родился 24 июля 1920 г. в г. Тюмень Тюменской губ. 

РСФСР (сейчас г. Тюмень Тюменской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Ленин-

град. Работал электромонтером. 

 Призван на действительную воинскую службу 2 фев-

раля 1940 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. Проходил 

службу в 33 отдельном инженерном полку Западного особого 

военного округа. Воинское звание – сержант. На 22 июня 

1941 г. на должности казначея финансовой службы 33 отдель-

ного инженерного полка. 

 Последнее письмо родственники получили в июне 

1941 г. из г. Брест. 
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 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши и Германии. Умер в апреле 1942 г. в концен-

трационном лагере Заксенхаузен (Ораниенбург, Германия). 

 9 января 1954 г. Отделом по персональному учету по-

терь сержантов и солдат Советской Армии Министерства 

обороны СССР учтен как умерший в немецком плену в апре-

ле 1942 г. 

 

44. КОНОНОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

(1919-1941) 

 

 Родился в 1919 г. на станции Хэндаохэцзы Китайско-

Восточной железной дороги провинции Хэйлуцзян, Китай.  

  До призыва в Красную Армию проживал в с. Кушна-

ренково Кушнаренковского р-на Башкирской автономной 

ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 16 ок-

тября 1940 г. Кушнаренковским РВК. Проходил службу в 455 

стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового кор-

пуса 4 армии Западного особого военного округа. Воинское 

звание – красноармеец.  

 Последнее письмо родственники получили летом 1941 

г. из г. Брест. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости.  

 16 мая 1959 г. Отделом по персональному учету по-

терь сержантов и солдат Советской Армии Министерства 

обороны СССР учтен как условно пропавший без вести в сен-

тябре 1941 г. 
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45. КОРНЕЙКО ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ 

(1918-1990) 
 

 
Корнейко Леонид Матвеевич (Источник фото: сайт 

«Бессмертный полк») 

 

 Родился 10 августа 1918 г. в с. Ново-Бурлуцкое Вол-

чанского уезда Харьковской губ. Украинской ССР (сейчас с. 

Новый Бурлук Печенежского р-на Харьковской обл. Украи-

ны). Национальность – русский. Образование – 4 класса сель-

ской школы. 

 До призыва в Красную Армию проживал в Шевчен-

ковском р-не Харьковской области Украинской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 18 мая 

1939 г. Шевченковским РВК Харьковской обл. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – ефрейтор. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности наводчика 76-мм орудия батареи полковой артилле-

рии 44 стрелкового полка. 



51 
 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны – За-

падном, Калининском, Волховском, Ленинградском, 3-м и 2-

м Прибалтийском. В мае 1945 г. – гвардии младший сержант, 

орудийный номер минометной установки «Катюша» 3 диви-

зиона 28 гвардейского минометного Новгородского Красно-

знаменного полка. При освобождении Чехословакии ранен. 

После излечения участвовал в советско-японской войне. 

 Приказом командира части №04-Н от 1 мая 1945 г. на-

гражден медалью «За отвагу». 

 Приказом Министра обороны СССР №76 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.  

 Проживал и работал в Хабаровском крае. Умер в 1990 

г. 

 

46. КРЫЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1920-1941) 

 

 Родился в 1920 г. в поселке Богдановский Седельни-

ковской волости Тарского уезда Тобольской губ. РСФСР 

(сейчас д. Богдановка Седельниковского р-на Омской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в станице 

Пашковская Краснодарского края. Член ВЛКСМ. 

 Призван на действительную воинскую службу в нояб-

ре 1940 г. из г. Краснодар. Проходил службу в 44 стрелковом 

полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 

Западного особого военного округа. Воинское звание – крас-

ноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности стрелка 4 стрел-

ковой роты 1 стрелкового батальона 44 стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 15 апреля 1950 г. Отделом по персональному учету по-

терь сержантов и солдат Советской Армии Министерства 

обороны СССР учтен как условно пропавший без вести в фев-

рале 1942 г. 
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47. КУДРЯВЦЕВА НИНА ИВАНОВНА 

(1921-?) 

 

 
Кудрявцева Нина Ивановна с мужем Николаем Яковлевичем, 

1941 г. (Источник фото: Центральный пограничный музей 

ФСБ РФ). 

 

 Родилась в 1921 г. в станице Лосево Исиль-Кульской 

волости Омского уезда Омской губ. РСФСР (сейчас упразд-

ненное с. Лосево Исилькульского р-на Омской обл.). 

 Жена военветфельдшера Николая Яковлевича Кудряв-

цева, старшего ветфельдшера 3 пограничной комендатуры 17 

Краснознаменного Брестского пограничного отряда Управле-

ния пограничных войск НКВД Белорусской ССР. Сочетались 

браком в 1940 г. в г. Харьков после окончания Н. Я. Кудряв-

цевым Харьковского военно-фельдшерского училища войск 

НКВД.  

 В августе 1940 г. вместе с мужем прибыла в г. Брест к 

месту его воинской службы в 17 Краснознаменном погранич-

ном отряде. Проживала с мужем в Брестской крепости. Семья 

ожидала ребенка. Муж, Николай Яковлевич Кудрявцев, сра-
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жался и погиб в Брестской крепости. Находилась в оккупа-

ции. В ноябре 1941 г. родила сына Бориса.  

 Приказом Министра обороны СССР №190 от 23 декаб-

ря 1985 г. награждена орденом Отечественной войны II ст. 

 Проживала и работала в г. Брест Брестской обл. Бело-

русской ССР.  

 

 

 

 

 

48. КУЗНЕЦОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 

(1914-1973) 
 

 
Кузнецов Ефим Иванович, 1941 г. (Источник фото: портал 

«Память народа»). 
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 Родился 19 февраля 1914 г. в с. Большеречье Больше-

реченской волости Тарского уезда Тобольской губ. (сейчас с. 

Большеречье Большереченского р-на Омской обл.). Нацио-

нальность – русский. 

 До призыва в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 

проживал в Большереченском р-не Омской обл. 

 Призван на действительную военную службу в 1936 г. 

В 1940 г. закончил Минское военное пехотное училище им. 

М. И. Калинина. Для прохождения дальнейшей службы на-

правлен в 84 стрелковый полк 6 Краснознаменной стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Воинское звание – лейтенант. На 22 июня 

1941 г. на должности заместителя командира 7 стрелковой ро-

ты 3 стрелкового батальона 84 стрелкового полка. Беспартий-

ный. 

 Сражался в Брестской крепости. Получил тяжелое ра-

нение. Пленен 27 июня 1941 г. Содержался в лагерях совет-

ских военнопленных шталаг-307 (Бяла-Подляска, Польша), 

шталаг-359 (Островец, Польша), офлаг-62 (Хаммельбург, 

Германия). Совершил удачный побег из плена. Участвовал в 

советско-японской войне. 

 Приказом Главного управления кадров Народного ко-

миссариата обороны СССР №0847 от 12 августа 1943 г. ис-

ключен из списков Красной Армии как условно пропавший 

без вести в 1941 г. 

 Проживал и работал в Омской обл. Умер в 1973 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

49. КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 

(1921-1990) 
 

 
Кузнецов Илья Петрович, 1940 г. (Источник фото: личный 

архив Ю. В. Фомина). 

 

 Родился в 1921 г. в с. Ильинское Назаровской волости 

Ачинского уезда Енисейской губ. РСФСР (сейчас с. Ильинка 

Назаровского р-на Красноярского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Челя-

бинск. Закончил три курса педагогического училища.  

 Призван на действительную воинскую службу в октяб-

ре 1940 г. Челябинским РВК. Проходил службу в 44 стрелко-

вом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 

армии Западного особого военного округа. Воинское звание – 

красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности наводчика 

80-мм миномета 1 огневого взвода минометной батареи 44 

стрелкового полка. 
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 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти 24 июня. Присоединился к партизанам. Воевал в рядах 

партизанского соединения под командованием Дважды Героя 

Советского Союза А. Ф. Федорова. 

 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 Проживал и работал в с. Ильинка Красноярского края. 

Умер в 1990 г. 

 

50. КУЛИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1919-1941) 

 

 Родился в 1919 г. в д. Горский Лог Крупянской волос-

ти Тюкалинского уезда Омской губ. РСФСР (сейчас упразд-

ненная д. Горский Лог Горьковского р-на Омской обл.). На-

циональность – русский. Образование – 7 классов. 

 До призыва в Красную Армию проживал в п. Каррас 

Минералводского р-на Ставропольского края. 

 Призван в пограничные войска НКВД СССР 20 октяб-

ря 1939 г. Железноводским ГВК Ставропольского края. Бес-

партийный. 

 Проходил службу на должности шофера 20 линейной 

заставы 17 Краснознаменного Брестского пограничного отря-

да Управления пограничных войск НКВД Белорусской ССР. 

Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. нахо-

дился на учебных курсах в Брестской крепости. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 1 октября 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в марте 1943 г. 
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51. КУПЕРШТОХ МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1914-1941) 

 

 Родился в 1914 г. в г. Канск Канского уезда Енисейс-

кой губ. (сейчас г. Канск Канского р-на Красноярского края). 

Национальность – еврей.  

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Дигора 

Дигорского р-на Северо-Осетинской АССР (сейчас с. Дигора 

Дигорского р-на Республики Северная Осетия – Алания). Ра-

ботал учителем русского языка и литературы в детском доме-

интернате.  

 Призван на действительную воинскую службу в фев-

рале 1940 г. Дигорским РВК. Проходил службу в 125 стрелко-

вом полку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрел-

кового корпуса 4 армии Западного особого военного округа. 

Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности стрелка 5 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 

125 стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости.  

 20 января 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава НКО 

СССР учтен как условно пропавший без вести в сентябре 

1941 г. 

 

52. ЛАБУТИН ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВИЧ 

(1920-1996) 

 

 Родился в 1920 г. в д. Шипкино Троицкого уезда Челя-

бинской губ. РСФСР (сейчас д. Шипкино Октябрьского р-на 

Челябинской обл.). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в поселке 

совхоза «Плодовощ» Ленинского р-на Северо-Казахстанской 

обл. Казахской ССР (сейчас Есильский р-н Северо-Казахстан-

ской обл. Республики Казахстан). 
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 Призван на действительную воинскую службу в октяб-

ре 1940 г. Ленинским РВК Северо-Казахстанской обл. Прохо-

дил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности шофера 2 зенитно-пулеметного взвода роты про-

тивовоздушной обороны 455 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. 22 июня прорвался из 

крепости. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

На март 1945 г. шофер 631 отдельного автомобильного ба-

тальона 6 гвардейской артиллерийской Рижской дивизии про-

рыва Резерва Главного командования. 

 Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза тов. И. В. Сталина от 13 октября 1944 г. 

удостоен благодарности «за отличные боевые действия про-

тив немецко-фашистских захватчиков при освобождении сто-

лицы Советской Латвии города Риги». 

 Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За победу над Японией». 

 Приказом Министра обороны СССР №75 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Уссурийске Приморского 

края. Затем переехал в г. Брест. Умер в 1996 г. 
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53. ЛЕВИТИН ИСААК ИОСИФОВИЧ 

(1909-1941) 

 

 
Левитин Исаак Иосифович, 1940 г. (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился в 1909 г. в г. Орел Орловской губ. (сейчас г. 

Орел Орловской обл.). Национальность – еврей. 

 В 1937-1939 гг. проходил действительную военную 

службу в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, после 

которой уволен в запас. В последующем проживал в г. Ново-

сибирск. Работал врачом в Новосибирском медицинском ин-

ституте. 

 Призван из запаса в ряды Красной Армии 22 февраля 

1940 г. Проходил службу в 511 гаубичном артиллерийском 

полку 133 стрелковой дивизии Сибирского военного округа 

(г. Барабинск) на должности старшего врача. 27 мая 1941 г. 

назначен на должность старшего врача-гигиениста 292 сани-
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тарно-эпидемиологического пункта 4 армии Западного особо-

го военного округа. Воинское звание – военврач III ранга. 

 Последнее письмо родственники получили в июне 

1941 г. из г. Брест. Семья, жена Валерия Васильевна Лукина и 

дочь Наталья Исааковна Левитина, проживали по адресу 

прежней службы мужа в г. Барабинск Новосибирской обл. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 Приказом Главного управления кадров Вооруженных 

сил СССР №02768 от 19 декабря 1946 г. исключен из списков 

Вооруженных сил СССР как условно пропавший без вести в 

июле 1941 г. 

 

54. ЛУКЬЯНЕНКО АРКАДИЙ ИСАЕВИЧ 

(1921-?) 

 

 Родился в 1921 г. в г. Благовещенск Амурской обл. 

Дальневосточной республики (сейчас г. Благовещенск Благо-

вещенского р-на Амурской обл.). 

 Призван на действительную воинскую службу в ряды 

Красной Армии в 1940 г. Проходил службу в 455 стрелковом 

полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 

Западного особого военного округа. Воинское звание – крас-

ноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности телефониста ро-

ты связи 455 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. 22 июня прорвался из 

крепости. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Приказом Министра обороны СССР №76 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 

55. ЛЬВОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1918-?) 

 

 Родился в 1918 г. в с. Казанцевское Тальменской во-

лости Барнаульского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. 
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Казанцево Тальменского р-на Алтайского края). Националь-

ность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в станцион-

ном поселке Иссык Энбекши-Казахского р-на Алма-Атин-

ской обл. Казахской ССР (сейчас г. Есик Енбекшиказахского 

р-на Алматинской обл. Республики Казахстан). Работал бух-

галтером. 

 Призван на действительную воинскую службу 15 сен-

тября 1939 г. Иссыкским РВК Алма-Атинской обл. Проходил 

службу в 125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности сапера саперной роты 125 стрел-

кового полка. Член ВЛКСМ. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен 27 июня 1941 г. Содержался в лагерях советских 

военнопленных. Освобожден из плена в мае 1945 г. 

 На 1 июля 1945 г. находился в составе 3 батальона 59 

учебного стрелкового полка 47 учебной стрелковой дивизии 

Приволжского военного округа. 

 Приказом Министра обороны СССР №77 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 

56. МАЗАЕВ МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

(1918-1942) 

 

 Родился 18 марта 1918 г. в с. Камень Каменской волос-

ти Барнаульского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас г. Ка-

мень-на-Оби Каменского р-на Алтайского края). Националь-

ность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Камень-

на-Оби. Работал шофером.  

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Каменским РВК Алтайского края. Проходил службу в 75 

отдельном разведывательном батальоне 6 Краснознаменной 
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стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности механика-водителя 3 авто-

броневого взвода авто-броневой роты 75 отдельного разведы-

вательного батальона.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 26 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

307 (Бяла-Подляска, Польша), шталаг-308 (Нойхаммер, Гер-

мания). Умер в плену 3 января 1942 г. 

 20 декабря 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как умерший в не-

мецком плену в январе 1942 г. 

 

57. МАЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1920-?) 

 

 Родился в 1920 г. в с. Маральи Рожки Михайловской 

волости Бийского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. Ма-

ральи Рожки Чарышского р-на Алтайского края). Националь-

ность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Семипа-

латинск Семипалатинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 13 ок-

тября 1940 г. Октябрьским РВК г. Семипалатинск. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши и Германии. Освобожден из плена в 1945 г. 
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58. МАХРЕНОВ ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 

(1915-1969) 

 

 Родился 5 апреля 1915 г. в Каменнобродской станице 

Лабинского отдела Кубанской обл. (сейчас станица Каменно-

бродская Изобильненского р-на Ставропольского края). На-

циональность – русский.  

 До призыва в Красную Армию проживал в Егорлык-

ском р-не Орджоникидзевского края. Работал трактористом. 

 Призван на действительную воинскую службу 2 авгус-

та 1940 г. Егорлыкским РВК. Проходил службу в 125 стрел-

ковом полку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – сержант.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагерях советских военнопленных на территории Польши и 

Германии. Освобожден из плена в 1945 г.  

 На 24 августа 1945 г. в составе 3 учебного стрелкового 

полка 47 учебной стрелковой дивизии Приволжского военно-

го округа. 

 Проживал и работал в г. Норильск Красноярского 

края. Умер в 1969 г. 

 

59. МЕЛЕНТЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1916-?) 

 

 Родился в 1916 г. в д. Поротниково Малышевской во-

лости Барнаульского уезда Томской губ. (сейчас д. Поротни-

ково Сузунского р-на Новосибирской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в пос. Киров-

ский Талды-Курганского р-на Алма-Атинской обл. Казахской 

ССР.  

 Призван на действительную воинскую службу в 1939 

г. Талды-Курганским РВК Алма-Атинской обл. Проходил 

службу в 125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-
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вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец.  

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Германии. Освобожден из плена в 1945 г. 

 

60. МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 

(1912-1975) 

 

 
Мельникова Татьяна Григорьевна с мужем Федором 

Михайловичем и детьми Олегом и Борисом, 1940 г. 

(Источник фото: личный архив Б. Ф. Мельникова). 

 

 Родилась в 1912 г. в станционном поселке Называев-

ский Называевской волости Омского уезда Тобольской губ. 

(сейчас г. Называевск Называевского р-на Омской обл.). В де-

вичестве – Фомичева.  
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 Училась в г. Омске в техникуме. Познакомилась с бу-

дущим мужем, Федором Михайловичем Мельниковым, во 

время его приезда в отпуск в г. Омск после окончания Харь-

ковской пограничной школы. В 1934 г. сочетались браком и 

уехали к месту службы мужа в г. Минск. Имели двоих сыно-

вей – Борис (1935 г. рожд.) и Олег (1936 г. рожд.). 

 В начале мая 1941 г. приехала с детьми к новому месту 

службы мужа в г. Брест. Семья проживала в доме начальст-

вующего состава на Тереспольском укреплении (Западном 

острове) Брестской крепости в непосредственной близости от 

линии государственной границы. Здесь располагались окруж-

ные курсы водителей погранвойск, начальником которых был 

Ф. М. Мельников. 

Накануне 22 июня 1941 г. семья Мельниковых готови-

лась убыть в отпуск в г. Омск. Из воспоминаний Татьяны 

Григорьевны:  

 «В 4 часа взрывы. Окна вылетели, песок в комнату, 

грохот. Я думала, ураган. Муж говорит: «Нет, этой война». Я 

сразу кинулась, раздетая, к детям (свет сразу потух). Схвати-

ла младшего Олега с одеяльцем – и под кровать. Муж бросил-

ся на кровать к старшему Борису. В это время снаряд попал в 

веранду и взрывом сорвало стену, которая к границе. Ранило 

мужа в руку (плечо) и в ногу (я увидела, когда наступило за-

тишье – белье в крови). Сыну старшему оцарапало лоб. Муж 

оделся, несмотря на раны. Побледнел, молчит, видно, оглу-

шенный. Ребят схватили в одеялах. Мы вышли через разру-

шенные стены. Огонь, дым на всем острове».  

 Федор Михайлович Мельников сражался и погиб в 

Брестской крепости. Татьяна Григорьевна получила ранение в 

грудь, но сумела спасти детей. Пережила годы оккупации и 

вырастила сыновей, которые позднее стали офицерами Совет-

ской Армии. 

 Умерла в 1975 г. 
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61. МЕЛЬНИКОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1915-1941) 

 

 Родился в 1915 г. в г. Минусинск Минусинского уезда 

Енисейской губ. (сейчас г. Минусинск Красноярского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Петро-

павловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. Беспар-

тийный. Жена – Суринова Мария Михайловна. 

 Призван на действительную воинскую службу 20 ок-

тября 1939 г. Петропавловским ГВК Северо-Казахстанской 

обл. Проходил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности санинструктора 455 стрелкового 

полка. 

 Последнее письмо родственники получили 16 июня 

1941 г. из г. Брест, в котором писал «писем не жди, еду в дли-

тельное учение». 

 Сражался и погиб в Брестской крепости.  

 13 ноября 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в октябре 1941 г. 
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62. МЕЛЬНИКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 

(1908-1941) 

 

 
Мельников Федор Михайлович, 1940 г. (Источник фото: 

личный архив Б. Ф. Мельникова). 

 

 Родился 15 апреля 1908 г. в г. Барнауле Барнаульского 

уезда Томской губ. (сейчас г. Барнаул Алтайского края). На-

циональность – русский.  

 Рано осиротел, воспитывался в новосибирском дет-

ском доме. С 1926 по 1929 г. работал железнодорожным рабо-

чим в г. Омске. По комсомольской путевке 22 ноября 1929 г. 

направлен в войска пограничной охраны. Срочную службу с 

1929 по 1932 г. проходил на Дальнем Востоке. В боестолкно-

вении с нарушителями границы получил тяжелое ранение. 

После излечения в 1932 г. направлен на учебу в Первую шко-

лу пограничной охраны войск ОГПУ (г. Новый Петергоф), а 

затем на бронетанковое отделение 2 нормальной школы по-

граничной охраны и войск ОГПУ (г. Харьков).  

 С декабря 1939 г. командир транспортного взвода 89 

пограничного отряда Управления пограничных войск НКВД 

Белорусской ССР. Участвовал в советско-финляндской войне. 

29 июня 1940 г. назначен старшим помощником начальника 2 
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отделения отдела МТО Управления пограничных войск 

НКВД БССР. 20 января 1941 года – старший помощник по ав-

тобронетанковому вооружению отделения службы тыла по-

гранвойск Управления военного снабжения НКВД Белорус-

ского округа. Воинское звание – старший лейтенант. 

 Приказом от 19 февраля 1941 г. назначен начальником 

Окружных внештатных курсов по подготовке водителей стро-

евых и  транспортных машин Управления пограничных войск 

НКВД Белорусской ССР. Место дислокации курсов – при 17 

Краснознаменном Брестском пограничном отряде на Терес-

польском укреплении Брестской крепости. Казарма курсов 

располагалась в непосредственной близости от линии госу-

дарственной границы. Рядом находился дом командного сос-

тава, в котором проживала семья Ф. М. Мельникова – жена 

Татьяна Григорьевна и двое сыновей – Борис (1935 г. рожд.) и 

Олег (1936 г. рожд.). 

 20 июня 1941 г. был произведен досрочный выпуск 

курсантов, большая часть которых разъехалась по своим час-

тям. Семья Мельниковых готовилась убыть в отпуск в г. 

Омск. 

 Старший лейтенант Ф. М. Мельников сражался и по-

гиб в Брестской крепости 24 июня 1941 г. 

 Имя увековечено на мемориале Брестская крепость-ге-

рой. 

 

63. МОИСЕЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

(1918-1941) 

 

 Родился в 1918 г. в с. Красноярское Екатерининской 

волости Ново-Николаевского уезда Томской губ. РСФСР 

(сейчас с Красный Яр Ордынского р-на Новосибирской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Иссык 

Энбекши-Казахского р-на Алма-Атинской обл. Казахской 

ССР.  
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 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Иссыкским РВК Алма-Атинской обл. Проходил службу в 

125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 

1941 г. на должности стрелка 2 стрелковой роты 1 стрелково-

го батальона 125 стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости.  

 6 января 1948 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в январе 1942 г. 

 

64. МОРДВИН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

(1921-1998) 

 

 Родился 30 марта 1921 г. в д. Мордвины Редькинской 

волости Слободского уезда Вятской губ. РСФСР (сейчас уп-

раздненная д. Мордвины Поломского р-на Кировской обл.). 

Национальность – русский. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. из Кировской обл. Проходил службу в 

44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Воин-

ское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности 

шофера транспортной роты 44 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Демо-

билизован из рядов Советской Армии в 1960 г. в звании лей-

тенанта.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июня 1967 г. награжден медалью «За отвагу». 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 Проживал и работал в г. Омск. Умер в 1998 г. 
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65. НИКИТИН ИЛЬЯ НИКИТИЧ 

(1920-1988) 

 

 Родился в 1920 г. в д. Старое Ахпердино Новомамеев-

ской волости Цивильского уезда Казанской губ. РСФСР (сей-

час д. Старое Ахпердино Канашского р-на Республики Чува-

шия). 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1939 г. Канашским РВК Чувашской АССР. 

Проходил службу в 333 стрелковом полку 6 Краснознамен-

ной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии За-

падного особого военного округа. Воинское звание – красно-

армеец. На 22 июня 1941 г. на должности санинструктора пу-

леметной роты 3 стрелкового батальона 333 стрелкового пол-

ка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагерях советских военнопленных на территории Польши, 

Германии и Франции. Бежал из плена в 1944 г. и  присоеди-

нился к французскому Сопротивлению. Вернулся на Родину в 

1945 г.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

апреля 1958 г. награжден орденом Красной Звезды. 

 Приказом Министра обороны СССР №89 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в Омской обл. Умер в 1988 г. 

 

66. НОСЫРЕВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

(1913-?) 

 

 Родился в 1913 г. в д. Чистоозерская Завьяловской во-

лости Барнаульского уезда Томской губ. (сейчас пос. Тума-

новский Завьяловского р-на Алтайского края). 
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 До призыва в Красную Армию проживал в с. Тургень 

Энбекши-Казахского р-на Алма-Атинской обл. Казахской 

ССР. Работал трактористом. 

 Призван на действительную воинскую службу 15 сен-

тября 1939 г. Иссыкским РВК Алма-Атинской обл. Проходил 

службу в 125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – старший сержант. 

На 22 июня 1941 г. на должности помощника командира взво-

да снабжения 1 стрелкового батальона 125 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 30 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии, Норвегии. Освобожден из плена в 

1945 г.  

 На 19 июля 1945 г. находился в составе 2 пулеметной 

роты пулеметного батальона 192 запасного стрелкового полка 

1 запасной стрелковой дивизии. 

 

67. ОВЕЧКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1921-?) 

 

 Родился 5 мая 1921 г. в с. Петропавловка Змеиногор-

ского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. Петропавловка 

Бородулихинского р-на Восточно-Казахстанской обл. Респуб-

лики Казахстан). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Петро-

павловка Жанасемейского р-на Семипалатинской обл. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Жанасемейским РВК Семипалатинской обл. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец.  

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен 2 июля 1941 г. в г. Минск. Содержался в лагерях 

советских военнопленных. Освобожден из плена. 
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 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в Алтайском крае. 

 

68. ОВСЯННИКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

(1916-?) 

 

 Родился в 1916 г. в г. Ново-Николаевск Томской губ. 

(сейчас г. Новосибирск Новосибирской обл.). Националь-

ность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в сен-

тябре 1939 г. Ленинским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу 

в 131 легком артиллерийском полку 6 Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – старший сер-

жант. На 22 июня 1941 г. на должности помощника команди-

ра взвода разведки штабной батареи 131 легкого артиллерий-

ского полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Ранен. Пленен 2 июля 1941 г. под г. Минск. Содержался в 

лагерях советских военнопленных на территории Германии. 

Освобожден из шталага-315 (Хаммерштайн) в апреле 1945 г.  

 Зачислен рядовым на должность разведчика 64 отдель-

ного гвардейского истребительного противотанкового диви-

зиона 57 гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в 

штурме Зееловских высот и взятии Берлина. 

 Приказом №108 от 1 мая 1945 г. награжден орденом 

Славы III степени. 

 Приказом от 6 ноября 1945 г. награжден медалью «За 

взятие Берлина». 
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69. ОСТРОУМОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1921-1943) 

 

 
Остроумов Геннадий Федорович во время нахождения в 

плену (Источник фото: портал «Память народа»). 

 

 Родился 2 августа 1921 г. в с. Сростинское Ново-

Егорьевской волости Змеиногорского уезда Алтайской губ. 

РСФСР (сейчас с. Сростки Бийского р-на Алтайского края). 

Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Шемона-

иха Шемонаихского р-на Восточно-Казахстанской обл. Ка-

захской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Шемонаихским РВК Восточно-Казахстанской обл. Прохо-

дил службу в 131 легком артиллерийском полку 6 Краснозна-

менной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 

Западного особого военного округа. Воинское звание – крас-

ноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности артиллериста 3 
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огневой батареи 1 дивизиона 131 легкого артиллерийского 

полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Германии шталаг 18-Б (Шпитталь), шталаг 3-Д (Бер-

лин), шталаг-308 (Нойхаммер). Умер в плену 24 апреля 1943 

г.  

 24 февраля 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как умерший в не-

мецком плену в апреле 1943 г. 

 

70. ОЧЕРЕТНОЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился в 1921 г. в пос. Федоровка Ключевской во-

лости Барнаульского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас 

упраздненная д. Федоровка Благовещенского р-на Алтайско-

го края).  

 До призыва в Красную Армию проживал в станице Бе-

лореченская Белореченского р-на Краснодарского края. 

 Призван на действительную воинскую службу осенью 

1940 г. Белореченским РВК Краснодарского края. Проходил 

службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности курсанта 1 стрелкового взвода полковой школы 

455 стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 21 ноября 1952 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в декабре 1941 г. 
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71. ПАШКИН АРКАДИЙ ЕГОРОВИЧ 

(1920-?) 

 

 
Пашкин Аркадий Егорович (Источник фото: портал «Память 

народа»). 

 

 Родился 6 февраля 1920 г. в д. Пашкинцы Слободской 

волости Слободского уезда Вятской губ. РСФСР (сейчас уп-

раздненная д. Пашкинцы Слободского р-на Кировской обл.).  

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в сентябре 1940 г. Слободским РВК Кировской 

обл. Проходил службу в 84 стрелковом полку 6 Краснозна-

менной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 

Западного особого военного округа. Воинское звание – крас-

ноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности пулеметчика 84 

стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Контужен. Пленен в 

конце июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военно-

пленных на территории Польши и Германии. Освобожден в 

мае 1945 г.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

февраля 1958 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
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 Приказом Министра обороны СССР №183 от 6 ноября 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской обл. 

 

72. ПЕНИКИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 

(1919-?) 

 

 Родился 31 декабря 1919 г. в Айской волости Бийского 

уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас Нижне-Каянчинский 

сельсовет Алтайского р-на Алтайского края). Национальность 

– русский. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в 1940 г. Алтайским РВК Алтайского края. Про-

ходил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 

28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного 

округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. 

на должности стрелка 1 стрелкового взвода 8 стрелковой ро-

ты 3 стрелкового батальона 455 стрелкового полка. Член 

ВЛКСМ. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг 2-

Д (Штаргард, Польша), шталаг-330 (Норвегия). После осво-

бождения из плена в апреле 1945 г. находился на излечении в 

госпитале г. Трандум (Норвегия), откуда эшелоном советских 

граждан отправлен на Родину.  

 На сентябрь 1945 г. находился в 362 запасном стрелко-

вом полку 33 запасной стрелковой дивизии Московского во-

енного округа. 
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73. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился в 1921 г. в заселке Лебяжий Новиковской во-

лости Бийского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. Ле-

бяжье Красногорского р-на Алтайского края). Беспартийный. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию 9 ноября 1940 г. Старобардинским РВК Алтай-

ского края. Проходил службу в 125 стрелковом полку 6 Крас-

нознаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 

армии Западного особого военного округа. Воинское звание – 

красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности радиотеле-

графиста радиовзвода роты связи 125 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагерях советских военнопленных. Освобожден из плена. В 

сентябре 1945 г. находился в 215 армейском запасном стрел-

ковом полку 28 армии, откуда направлен 13 рабочий баталь-

он. 

 10 апреля 1951 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР ошибочно учтен как ус-

ловно пропавший без вести в декабре 1941 г. 

 

74. ПИВОРЕЗ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1914-1944) 

 

 Родился 2 февраля 1914 г. в д. Лепокурово Лянинской 

волости Барнаульского уезда Томской губ. (сейчас д. Лепоку-

рово Баганского р-на Новосибирской обл.). Национальность – 

украинец. Член ВЛКСМ с 1929 г.  

 В 1934 г. закончил советскую партийную школу в г. 

Омск. В 1935-1938 гг. курсант Омского военного училища 

им. М. В. Фрунзе, по окончании которого присвоено воин-

ское звание лейтенант. Проходил службу в частях Сибир-

ского военного округа. В мае 1941 г. назначен на должность 
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заместителя начальника полковой школы 333 стрелкового 

полка 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 23 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

307 (Бяла-Подляска, Польша), офлаг-62 (Хаммельбург, Гер-

мания). В июле 1944 г. совершил удачный побег. Дальнейшая 

судьба не известна. 

 Приказом Главного управления кадров Народного ко-

миссариата обороны СССР №3293 от 4 декабря 1945 г. ис-

ключен из списков Красной Армии как условно пропавший 

без вести в июне 1941 г. 

 

75. ПЛИСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился в 1921 г. в д. Решеты Кочковской волости Ка-

менского уезда Новониколаевской губ. РСФСР (сейчас д. Ре-

шеты Кочковского р-на Новосибирской обл.). 

 До призыва в Красную Армию проживал в с. Урджар 

Урджарского р-на Семипалатинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Урджарским РВК Семипалатинской обл. Проходил службу 

в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового 

корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Воин-

ское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности 

курсанта пулеметного взвода полковой школы 44 стрелкового 

полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 26 мая 1947 г. Управлением по учету погибшего и про-

павшего без вести рядового и сержантского состава Мини-

стерства Вооруженных сил СССР учтен как условно пропав-

ший без вести в феврале 1942 г. 

 

 



79 
 

 

 

 

76. ПОДКОПАЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 

(1918-1942) 

 

 Родился 15 февраля 1918 г. в с. Змеиногорское Змеино-

горской волости Змеиногорского уезда Алтайской губ. 

РСФСР (сейчас г. Змеиногорск Змеиногорского р-на Алтай-

ского края). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал и работал в 

колхозе им. Микояна Энбекши-Казахского р-на Алма-Атин-

ской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1939 

г. Энбекши-Казахским РВК Алма-Атинской обл. Проходил 

службу в 33 отдельном инженерном полку Западного особого 

военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности сапера 2 инженерной роты маски-

ровочно-инженерного батальона 33 отдельного инженерного 

полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Ранен. Пленен 24 

июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных 

шталаг-308 (Нойхаммер, Германия), концентрационном лаге-

ре Освенцим. Умер в плену в 1942 г. 

 4 сентября 1946 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в декабре 1941 г. 
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77. ПОЛИНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1918-2008) 

 

 
Полинов Алексей Васильевич (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился 22 марта 1918 г. в с. Мордовский Пимбур 

Спасско-Городской волости Спасского уезда Тамбовской губ. 

РСФСР (сейчас с. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского р-

на Республики Мордовия). Национальность – мордвин. Член 

ВЛКСМ. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Ленин-

град. 

 Призван на действительную военную службу в войска 

НКВД 8 октября 1938 г. Дзержинским РВК г. Ленинград. 

Проходил службу в 17 Краснознаменном пограничном отря-
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де. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности пулеметчика 9 линейной пограничной заставы.  

 Сражался в Брестской крепости. Дважды ранен. Пле-

нен 24 июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военно-

пленных на территории Польши, Германии, Австрии, Норве-

гии. Освобожден из плена 9 мая 1945 г. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

апреля 1958 г. награжден орденом Славы III степени. 

Проживал и работал в Омской обл. Умер в 2008 г. 

 

78. ПОПОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

(1920-1941) 

 

 Родился в 1920 г. в г. Барнаул Барнаульского уезда Ал-

тайской губ. РСФСР (сейчас г. Барнаул Алтайского края).  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Семипа-

латинск Семипалатинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 20 сен-

тября 1940 г. Октябрьским РВК г. Семипалатинск. Проходил 

службу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности курсанта минометного взвода полковой школы 44 

стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 29 октября 1956 г. Отделом по учету погибших и про-

павших без вести сержантов и солдат Советской Армии Ми-

нистерства обороны СССР учтен как условно пропавший без 

вести в январе 1942 г. 
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79. ПЬЯНКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 

(1920-1990) 
 

 
Пьянков Виктор Федорович, 1975 г. (Источник фото: личный 

архив Л. С. Ахметовой). 

 

 Родился 7 января 1920 г. в д. Белово Бачатской волос-

ти Кузнецкого уезда Томской губ. РСФСР (сейчас г. Белово 

Кемеровской обл.). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Петро-

павловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. Был 

студентом ветеринарного техникума. 

 Призван на действительную воинскую службу 5 октяб-

ря 1939 г. Петропавловским ГВК. Проходил службу в 455 

стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового кор-

пуса 4 армии Западного особого военного округа. Воинское 

звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности на-
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водчика 1 зенитно-пулеметного взвода роты противовоздуш-

ной обороны 455 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Дваж-

ды тяжело и дважды легко ранен. Демобилизован в 1946 г. в 

звании гвардии лейтенанта. 

 Приказом по 21 гвардейскому стрелковому корпусу 

№062/н от 30 апреля 1945 г. награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени. 

 Приказом Министра обороны СССР №29 от 21 февра-

ля 1987 г. награжден орденом Отечественной войны I степе-

ни. 

 Награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Бу-

дапешта», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными. 

 Проживал и работал в г. Петропавловск Казахской 

ССР. Умер в 1990 г. 

 

80. САВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1916-1941) 

 

 Родился в 1916 г. в с. Бородулихинское Ново-Шуль-

бинской волости Змеиногорского уезда Томской губ. (сейчас 

с. Бородулиха Бородулихинского р-на Восточно-Казахстан-

ской обл. Республики Казахстан). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Барнаул 

Алтайского края. Женат на Савицкой Анне Сергеевне. 

 Призван на действительную воинскую службу 26 июня 

1940 г. Барнаульским ГВК Алтайского края. Проходил служ-

бу в 44 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 стрелко-

вого корпуса 4 армии Западного особого военного округа. Во-

инское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности писаря штаба батальона 44 стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили 9 июня 

1941 г. из г. Пружаны Брестской обл.  



84 
 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 25 сентября 1946 г. Управлением по учету погибшего 

и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в сентябре 1941 г. 

 

81. САНИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

(1909-1989) 

 

 
Санин Александр Степанович (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился 22 декабря 1909 г. в с. Теплодубровское Теп-

лодубровской волости Ишимского уезда Тобольской губ. 

(сейчас д. Теплодубровное Петуховского р-на Курганской 

обл.). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Омск. Ра-

ботал учителем в средней школе.  

 Призван на действительную военную службу 1 октяб-

ря 1931 г. Сталинским РВК г. Омск. Закончил военное учили-

ще. Проходил службу в 333 стрелковом полку 6 Краснозна-

менной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 



85 
 

Западного особого военного округа. Воинское звание – лейте-

нант. На 22 июня 1941 г. на должности помощника начальни-

ка штаба 333 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

307 (Бяла-Подляска, Польша), офлаг-62 (Хаммельбург, Гер-

мания). Освобожден из плена в апреле 1945 г. 

 Проходил проверку в 43 запасном стрелковом полку 5 

запасной стрелковой дивизии и в ноябре 1945 г. демобилизо-

ван из рядов Советской Армии в звании лейтенанта админис-

тративной службы. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ян-

варя 1957 г. награжден орденом Отечественной войны I сте-

пени. 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Омск. Умер в 1989 г. 

 

82. СЕВАСТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

(1915-?) 

 

 Родился 25 февраля 1915 г. в с. Крестьянское Кресть-

янской волости Барнаульского уезда Томской губ. (сейчас с. 

Крестьянка Мамонтовского р-на Алтайского края). Нацио-

нальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 10 ок-

тября 1939 г. Кировским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу 

в 131 легком артиллерийском полку 6 Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности киномеханика клуба 131 

легкого артиллерийского полка. 
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 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Германии и Норвегии. Освобожден из плена в апреле 

1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №190 от 23 декаб-

ря 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степе-

ни. 

 

83. СЕМЕНЮК РОДИОН КСЕНОФОНТОВИЧ 

(1921-1998) 

 

 
Семенюк Родион Ксенофонтович (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился 28 апреля 1921 г. в с. Стрельники Шпиков-

ской волости Брацлавского уезда Подольской губ. Украин-

ской ССР (сейчас с. Стрельники Тульчинского р-на Винниц-

кой обл. Украины). Национальность – украинец. 
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 До призыва в Красную Армию проживал и работал в 

колхозе им. С. М. Буденного Тульчинского р-на заведующим 

сельского клуба и секретарем комсомольской организации. В 

1939 г. избран депутатом Стрельниковского сельского совета 

депутатов трудящихся. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Тульчинским РВК Винницкой обл. Проходил службу в 393 

отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 42 стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Воинское звание – младший сержант. На 22 

июня 1941 г. на должности заведующего склада боепитания 

393 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. 

 Сражался в Брестской крепости. Спас Боевое знамя 

части, 393 дивизиона, спрятав его в одном из казематов Вос-

точного форта крепости. Пленен 30 июня 1941 г. Содержался 

в лагерях советских военнопленных на территории Польши и 

Германии. Освобожден из плена американскими войсками в 

апреле 1945 г. 

 27 сентября 1956 г. во время раскопок разыскал знамя 

дивизиона и передал его на вечное хранение в Музей герои-

ческой обороны Брестской крепости. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ян-

варя 1957 г. награжден орденом Красного Знамени. 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в г. Новокузнецк Кемеровской 

обл. Затем переехал в г. Ленинград, позднее – в Одесскую 

обл. Умер в 1998 г. 

 

84. СКУЙБИДА ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

(1914-?) 

 

 Родился в 1914 г. в д. Малые Башкиры Шалаболинской 

волости Минусинского уезда Енисейской губ. (сейчас упразд-
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ненная д. Малые Башкиры Краснотуранского р-на Краснояр-

ского края). 

 Призван на действительную военную службу в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию в 1936 г. Проходил службу в 

31 отдельном авто-транспортном батальоне 6 Краснознамен-

ной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии За-

падного особого военного округа. Воинское звание – старши-

на. На 22 июня 1941 г. на должности помощника командира 

взвода технического обслуживания 31 отдельного авто-транс-

портного батальона. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен. 

Закончил войну в Румынии гвардии старшиной в составе 31 

пушечной артиллерийской бригады 11 пушечной артиллерий-

ской дивизии Резерва главного командования. 

  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Проживал и работал в Красноярском крае. 

 

85. СТРЕБКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

(1919-1941) 

 

 Родился в 1919 г. в с. Золотуха Успенской волости 

Змеиногорского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас д. Золо-

туха Локтевского р-на Алтайского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Павлодар 

Павлодарской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 18 сен-

тября 1939 г. Павлодарским ГВК Павлодарской обл. Прохо-

дил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – старший сержант. На 22 июня 1941 г. 

на должности помощника командира взвода противохимичес-

кой защиты 455 стрелкового полка. 
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 Последнее письмо родственники получили 30 мая 1941 

г. из г. Береза Брестской обл. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен. Содержался в 

лагере советских военнопленных шталаг-352 (Масюковщина, 

Белоруссия), где умер от истощения 13 ноября 1941 г. 

 22 августа 1950 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как условно про-

павший без вести в декабре 1941 г. 

 

86. СТРОКОЛИСТОВ МИХАИЛ НИКОНОВИЧ 

(1920-1989) 

 

 
Строколистов Михаил Никонович (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился 10 декабря 1920 г. в с. Георгиевское Усть-Ка-

меногорского уезда Семипалатинской обл. Киргизской авто-

номной ССР (сейчас с. Калбатау Жарминского р-на Восточ-

но-Казахстанской обл. Республики Казахстан). Националь-

ность – русский. 
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 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию 10 октября 1940 г. Урджарским РВК Семипала-

тинской обл. Проходил службу в 44 стрелковом полку 42 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности орудийного номера взвода 

противотанковой обороны 1 стрелкового батальона 44 стрел-

кового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен 5 июля 1941 г. в р-не г. Бобруйск. Содержался в 

лагере советских военнопленных шталаг 6-Д (Дортмунд, Гер-

мания). Освобожден из плена в апреле 1945 г. 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 

 Проживал и работал в Новосибирской обл. Умер в 

1989 г. 

 

87. СЫРЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1921-?) 

 

 Родился 15 августа 1921 г. в г. Исилькуль Омского уез-

да Омской губ. РСФСР (сейчас г. Исилькуль Исилькульского 

р-на Омской обл.). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Петро-

павловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 19 ок-

тября 1940 г. Петропавловским ГВК Северо-Казахстанской 

обл. Проходил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой 

дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого 

военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности пулеметчика 1 зенитно-пулемет-

ного взвода роты ПВО 455 стрелкового полка. 
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 Сражался в Брестской крепости. Пленен 22 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии и Норвегии.  

 На июль 1945 г. находился в 127 запасном стрелковом 

полку 33 запасной стрелковой Муромской дивизии Москов-

ского военного округа. 

 

88. ТАРАБУКИН ИОСИФ АНТИПОВИЧ 

(1920-1941) 

 

 
Тарабукин Иосиф Антипович (Источник фото: портал 

«Память народа») 

 

 Родился 20 декабря 1920 г. в с. Леоновка Брянской во-

лости Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. РСФСР 

(сейчас с. Леоновка Кижигинского р-на Республики Бурятия). 

Национальность – русский. Член ВЛКСМ с 1938 г. 

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в сентябре 1939 г. Направлен на учебу в Тамбов-

ское артиллерийско-оружейное техническое училище. Окон-

чил училище в мае 1941 г. с присвоением воинского звания 
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воентехник II ранга. Проходил службу в 455 стрелковом пол-

ку 42 стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии За-

падного особого военного округа. На 22 июня 1941 г. на дол-

жности младшего оружейного техника 455 стрелкового пол-

ка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 Приказом Главного управления кадров Вооруженных 

Сил СССР №407 от 28 июля 1949 г. исключен из списков 

Вооруженных Сил как условно пропавший без вести в июле 

1941 г. 

 

89. ТИЩЕНКО НИКИТА МАРКОВИЧ 

(1921-1941) 
 

 
Тищенко Никита Маркович, 1940 г. (Источник фото: портал 

«Память народа»). 

 

 Родился 21 марта 1921 г. в с. Ольгино Полтавской во-

лости Омского уезда Омской губ. РСФСР (сейчас с. Ольгино 

Полтавского р-на Омской обл.). Национальность – украинец. 



93 
 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Петро-

павловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР. Учился 

в железно-дорожном техникуме. Член ВЛКСМ. Значкист 

ГТО. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Петропавловским ГВК Северо-Казахстанской обл. Прохо-

дил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности пулеметчика 1 зенитно-пулеметного взвода роты 

противовоздушной обороны 455 стрелкового полка. 

 Последнее письмо родственники получили 8 мая 1941 

г. из г. Береза Брестской обл. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

307 (Бяла-Подляска, Польша), шталаг-308 (Нейхаммер, Гер-

мания). Умер в плену 17 ноября 1941 г. 

 27 февраля 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как умерший в не-

мецком плену в ноябре 1941 г. 

 

90. ТКАЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1921-1941) 

 

 Родился в 1921 г. в д. Камышная Верхтомской волости 

Кузнецкого уезда Томской губ. РСФСР (сейчас д. Камышная 

Кемеровского р-на Кемеровской обл.).  

 До призыва в Красную Армию проживал в Челкарском 

р-не Актюбинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1940 

г. Челкарским РВК Актюбинской обл. Проходил службу в 

125 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 
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1941 г. на должности телефониста 1 телефонно-светосигналь-

ного взвода роты связи 125 стрелкового полка. 

 Сражался и погиб в Брестской крепости. 

 19 января 1944 г. Управлением по персональному уче-

ту младшего начальствующего и рядового состава Действую-

щей Армии учтен как условно пропавший без вести в ноябре 

1941 г. 

 

91. ФИЛИМОНОВ ГЕОРГИЙ ТИХОНОВИЧ 

(1920-?) 

 

 Родился в 1920 г. в с. Березовское Покровской волости 

Бийского уезда Алтайской губ. РСФСР (сейчас с. Березовка 

Краснощековского р-на Алтайского края). Национальность – 

русский.  

 До призыва в Красную Армию проживал в Семипала-

тинской обл. Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в сен-

тябре 1940 г. Проходил службу в 44 стрелковом полку 42 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности пулеметчика 2 взвода пуле-

метной роты 2 стрелкового батальона 44 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен 23 июня 1941 г. Содержался в лагерях советских 

военнопленных на территории Польши, Германии и Чехии. 

Осенью 1944 г. совершил удачный побег из плена и присое-

динился к Интернациональной партизанской бригаде им. Яна 

Жижки, в которой провоевал до конца войны.  

 Проживал и работал в Алтайском крае. 
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92. ФИЛЬ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 

(1918-2006) 

 

 Родился 27 сентября 1918 г. в станице Тимашевская 

Кавказского отдела Кубанской обл. РСФСР (сейчас станица 

Тимашевская Тимашевского р-на Краснодарского края).  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Ростов-

на-Дону Ростовской обл. Член ВЛКСМ. 

 Призван на действительную воинскую службу 29 но-

ября 1939 г. Орджоникидзевским РВК г. Ростов-на-Дону. 

Проходил службу в 84 стрелковом полку 6 Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности писаря штаба 84 стрелково-

го полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 23 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии и Норвегии. Освобожден из плена в 

апреле 1945 г. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

марта 1957 г. награжден орденом Отечественной войны I сте-

пени. 

 Приказом Министра обороны СССР №191 от 23 декаб-

ря 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степе-

ни. 

 Проживал и работал в г. Алдан Алданского р-на Якут-

ской автономной ССР (сейчас Республика Саха (Якутия)). 

Умер в 2006 г. 

 

93. ХОХЛЕНКО ДАРЬЯ ДАНИЛОВНА 

(1918-1973) 

 

 Родилась в 1918 г. в с. Руслановка Азовской волости 

Омского уезда Акмолинской обл. (сейчас д. Руслановка Азов-

ского немецкого национального р-на Омской обл.). 
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 В 1940 г. приехала на работу в Брестскую обл. Бело-

русской ССР. Работала вольнонаемной служащей в Брест-

ском военном госпитале на должности санитарки хирургичес-

кого отделения. 

 Сражалась в Брестской крепости. Пленена 22 июня 

1941 г. Находилась в оккупации в Брестской обл.  

 После Великой Отечественной войны проживала и ра-

ботала в г. Брест. Умерла в 1973 г. 

 

 

 

94. ЦИРКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1916-1960) 

 

 
Циркин Николай Дмитриевич, 1940 г. (Источник фото: 

личный архив Ю. В. Фомина). 
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 Родился в 1916 г. в г. Тайга Томской губ. (сейчас г. 

Тайга Кемеровской обл.). Национальность – русский. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. Закончил музыкальное училище. Играл в 

симфоническом оркестре. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1939 

г. Сталинским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу в 84 стрел-

ковом полку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности кларнетиста музыкантского взвода 84 стрелкового 

полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Ранен. Пленен 27 

июня 1941 г. Содержался в лагерях советских военнопленных 

на территории Польши шталаг-307 (Бяла-Подляска), лазарет 

для военнопленных (Любартув). Совершил удачный побег из 

плена. Присоединился к партизанскому отряду им. Александ-

ра Невского, действовавшему на территории Польши. Во вре-

мя боевой операции по подрыву железнодорожного полотна 

получил второе тяжелое ранение – лишился глаза. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

апреля 1958 г. награжден орденом Славы III степени. 

 Проживал и работал в Новосибирской обл. Умер в 

1960 г. 
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95. ЧЕРНЯЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

(1914-1988) 

 

 
Черняев Иван Федорович (Источник фото: личный архив Ю. 

В. Фомина). 

 

 Родился 16 января 1914 г. в с. Большие Липяги Боль-

шелипягинской волости Вейделевского уезда Воронежской 

губ. (сейчас с. Большие Липяги Вейделевского р-на Белгород-

ской обл.). 

  В 1934 г. закончил 7 классов неполной средней шко-

лы, а затем годичные курсы бухгалтеров. Работал инспекто-

ром райхозучета райисполкома. 

 Призван на действительную военную службу в ряды 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 10 октября 1937 г. 

Алексеевским РВК Воронежской обл. Проходил службу в 

штабе 33 Белорусской стрелковой дивизии в г. Могилев. В 

составе этой дивизии в сентябре 1939 г. участвовал в освобо-

дительном походе в Западную Белоруссию. 

 В октябре 1939 г. зачислен на курсы военно-хозяйст-

венной службы Белорусского военного округа в г. Бобруйск, 
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которые окончил в марте 1940 г. с досрочным присвоением 

звания техник-интендант II ранга. Для прохождения даль-

нейшей службы направлен в 333 стрелковый полк 6 Красно-

знаменной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 ар-

мии Западного особого военного округа. Воинское звание – 

техник-интендант II ранга. На 22 июня 1941 г. на должности 

заведующего делопроизводством обозно-вещевой службы 

штаба 333 стрелкового полка. Кандидат в члены Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков). 

 Сражался в Брестской крепости. Находился в боевой 

группе майора П. М. Гаврилова, оборонявшей Восточный 

форт. Пленен 30 июня 1941 г. Содержался в лагерях совет-

ских военнопленных шталаг-307 (Бяла-Подляска, Польши), 

офлаг-62 (Хаммельбург, Германия). Освобожден из плена в 

апреле 1945 г. 

 На сентябрь 1945 г. находился в составе 43 запасного 

стрелкового полка 5 запасной стрелковой дивизии, откуда на-

правлен в 192 запасной стрелковый полк 1 запасной стрелко-

вой дивизии. Демобилизован из рядов Советской Армии в 

звании лейтенант интендантской службы. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 

1965 г. за участие в обороне Брестской крепости награжден 

медалью «За отвагу». 

 Приказом Министра обороны СССР №86 от 6 апреля 

1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Награжден медалью «За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными ме-

далями. 

 Проживал и работал в г. Новосибирск Новосибирской 

обл. Умер в 1988 г. 
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96. ШЕЛУДЬКО ЕВГЕНИЯ АРТЕМЬЕВНА 

(1915-?) 

 

 
Шелудько Евгения Артемьевна с мужем Павлом Полуэктови-

чем, 1939 г. (Источник фото: Добров А. А. «Спасибо тебе, 

любимая Женечка, что сберегла нашего сына». Самара, 2020). 

 

 Родилась 7 января 1915 г. в г. Верхнеудинск Верхнеу-

динского округа Забайкальской обл. (сейчас г. Улан-Удэ Рес-

публики Бурятия). В девичестве – Вицен.  

 В 1920-е гг. переезжает в г. Орел. В 1934 г. поступает в 

Орловский индустриально-педагогический институт. В 1938 

г. сочетается браком с Шелудько Павлом Полуэктовичем, 

лейтенантом, командиром технической роты 111 отдельного 

саперного батальона 6 Краснознаменной стрелковой дивизии.  
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 Семья проживала в доме начальствующего состава, 

располагавшегося на территории Кобринского укрепления 

Брестской крепости. 5 января 1940 родился сын Леонид. 

 22 июня 1941 г. с началом артиллерийского обстрела 

муж, лейтенант П. П. Шелудько, убыл в свою часть. Евгения 

Артемьевна с сыном укрывались в крепостных казематах. 

Пленены 23 июня. В оккупацию находились в г. Брест.  

 П. П. Шелудько воевал на фронтах Великой Отечест-

венной войны. В сентябре 1944 г. по переписке разыскал 

свою жену и сына, но увидеться с ними так и не смог. 26 ап-

реля 1945 г. он погиб в г. Вена, Австрия. 

 Евгения Артемьевна Шелудько с сыном Леонидом 

переехала в г. Куйбышев, где работала и проживала в после-

дующем. 

 

97. ШУЛЬГИН НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

(1919-?) 

 

 Родился в 1919 г. в с. Каменское Успенской волости 

Змеиногорского уезда Алтайской губ. (сейчас с. Каменка 

Курьинского р-на Алтайского края). Национальность – русс-

кий. 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу в 1939 

г. Сталинским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу в 333 

стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой дивизии 28 

стрелкового корпуса 4 армии Западного особого военного ок-

руга. Воинское звание – красноармеец. На 22 июня 1941 г. на 

должности наводчика 2 огневого взвода батареи полковой ар-

тиллерии 333 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 2 июля 1941 г. 

Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши и Германии. Освобожден из плена в апреле 

1945 г.  
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 В сентябре 1945 г. находился в составе 102 запасного 

стрелкового полка 21 запасной стрелковой дивизии. 

 

98. ЩИГАРЕВ ГАВРИИЛ ЗАХАРОВИЧ 

(1917-1941) 

 

 Родился 19 марта 1917 г. в с. Россоши Алтайской во-

лости Бийского уезда Алтайской губ. (сейчас с. Россоши Ал-

тайского р-на Алтайского края).  

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию 15 августа 1940 г. Алтайским РВК Алтайского 

края. Проходил службу в 455 стрелковом полку 42 стрелко-

вой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного осо-

бого военного округа. Воинское звание – красноармеец. На 22 

июня 1941 г. на должности стрелка 455 стрелкового полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 25 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных шталаг-

307 (Бяла-Подляска), шталаг 4-Б (Мюльберг). Умер в плену 

14 октября 1941 г. 

 12 февраля 1947 г. Управлением по учету погибшего и 

пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР учтен как умерший в не-

мецком плену в октябре 1941 г. 

 

99. ЩИПАЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

(1918-1979) 

 

 Родился 1 мая 1918 г. в д. Скородумово Щадневской 

волости Ростовского уезда Ярославской губ. РСФСР (сейчас 

д. Скородумово Ростовского р-на Ярославской обл.).  

 Призван на действительную воинскую службу в Крас-

ную Армию в октябре 1939 г. Крапивенским РВК Тульской 

обл. Проходил службу в 333 стрелковом полку 6 Краснозна-

менной стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии 

Западного особого военного округа. Воинское звание – крас-
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ноармеец. На 22 июня 1941 г. на должности замполитрука 

взвода пешей разведки 333 стрелкового полка. Кандидат в 

члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 25 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии и Норвегии. Освобожден в мае 1945 

г. 

 В июле 1945 г. находился в составе 3 пулеметной роты 

58 учебного стрелкового полка 47 учебной стрелковой диви-

зии. 

 За участие в обороне Брестской крепости Указом Пре-

зидиума Верховного совета СССР от 9 августа 1957 г. на-

гражден орденом Отечественной войны II степени. 

 Проживал и работал в Кемеровской обл. Умер в 1979 

г. 

 

100. ЯСЬКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1921-?) 

 

 Родился 14 сентября 1921 г. в д. Шошино Кочергин-

ской волости Минусинского уезда Енисейской губ. (сейчас д. 

Шошино Минусинского р-на Красноярского края). 

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Москва. 

Работал электромонтером. Член ВЛКСМ. 

 Призван на действительную воинскую службу в октяб-

ре 1940 г. Сокольническим РВК г. Москва. Проходил службу 

в 131 легком артиллерийском полку 6 Краснознаменной 

стрелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западно-

го особого военного округа. Воинское звание – красноармеец. 

На 22 июня 1941 г. на должности разведчика отделения раз-

ведки 1 огневой батареи 1 дивизиона 131 легкого артиллерий-

ского полка. 

 Последнее письмо родственники получили 15 июня 

1941 г. из г. Брест. 
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 Сражался в Брестской крепости. Прорвался из крепос-

ти. Пленен 29 июня 1941 г. под г. Барановичи Белорусской 

ССР. Содержался в лагере советских военнопленных шталаг-

318 (Ламсдорф, Германия). Освобожден из плена.  

 10 сентября 1946 г. Управлением по учету погибшего 

и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Ми-

нистерства Вооруженных сил СССР ошибочно учтен как ус-

ловно пропавший без вести в декабре 1941 г. 

 

101. ЯЦЕНКО ПЕТР СИЛАНТЬЕВИЧ 

(1916-1994) 

 

 Родился 15 июня 1916 г. в с. Москаленское Украин-

ской волости Омского уезда Акмолинской обл. (сейчас п. Мо-

скаленки Омской обл.).  

 До призыва в Красную Армию проживал в г. Алма-Ата 

Казахской ССР. 

 Призван на действительную воинскую службу 9 фев-

раля 1940 г. Ленинским РВК г. Алма-Ата. Проходил службу в 

333 стрелковом полку 6 Краснознаменной стрелковой диви-

зии 28 стрелкового корпуса 4 армии Западного особого воен-

ного округа. Воинское звание – сержант. На 22 июня 1941 г. 

на должности командира отделения пулеметного взвода 8 

стрелковой роты 3 стрелкового батальона 333 стрелкового 

полка. 

 Сражался в Брестской крепости. Пленен 24 июня 1941 

г. Содержался в лагерях советских военнопленных на терри-

тории Польши, Германии и Норвегии. Освобожден из плена в 

апреле 1945 г.  

 Приказом Министра обороны СССР №189 от 23 декаб-

ря 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степе-

ни. 

 Проживал и работал в Омской обл. Умер в 1994 г. 
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