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ВВЕДЕНИЕ

22-я гвардейская Сибирская добровольческая 
Рижская стрелковая дивизия

Летом 1942 г. в Сибирском военном округе начинает формироваться сибирский до-
бровольческий корпус в составе 150-й дивизии и 4-х сталинских бригад – 74-й (Алтай-
ский край), 75-й (Омская область), 78-й (Красноярский край) и 91-й (из добровольцев 
всей Западной Сибири).

В июле 1942 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) выносит постановление: 
«Сформировать первую добровольческую дивизию только из числа добровольцев,  
в составе которой должно быть не менее 50 процентов коммунистов и комсомольцев».  
3 июля 1942 г. было получено разрешение ГКО на формирование Сибирской доброволь-
ческой дивизии, которой были присвоены имя И. В. Сталина и войсковой номер – 150-й 
стрелковой. Дивизия формировалась в г. Новосибирске, в состав её вошли: 469-й Ново-
сибирский, 674-й Кузбасский, 856-й Кемеровский стрелковые и 328-й Томский артилле-
рийский полки. В состав дивизии вошла и отдельная снайперская рота нарымских охот-
ников-промысловиков. 

Уже к 10 августа поступило 42 307 заявлений добровольцев (в том числе 8 313 от ком-
мунистов и 8 494 от комсомольцев), что намного превышало штатную численность ди-
визии, и это доставило много хлопот отборочным комиссиям и военкоматам. Всего же  
в состав добровольческого корпуса вошли 27 000 бойцов-добровольцев, и почти полови-
на из них были коммунисты и комсомольцы.

Формирование частей и соединений 6-го сибирского добровольческого корпуса идёт 
очень быстро: надо было в ускоренном порядке, но в полной мере научить каждого добро-
вольца метко стрелять из всех видов оружия, владеть штыком и лопатой, знать тактику стре-
мительной атаки, надо было подготовить из вчерашних мирных тружеников умелых и сме-
лых истребителей танков, артиллеристов, снайперов, радистов, сапёров и разведчиков.

Ровно через два месяца – 3 сентября 1942 г. – каждому воину в торжественной обста-
новке было вручено боевое оружие, а полкам и отдельным батальонам – Красные знамё-
на с напутствием: «Мы верим, знамёна эти будут овеяны славой, а имена многих из вас 
станут бессмертными! Мы верим, что вы вернётесь с Победой!».

6-й корпус сибиряков-добровольцев (150-я дивизия, 74-я алтайская, 75-я омская, 
78-я красноярская и 91-я общесибирские бригады) начал свой путь на Калининском 
фронте с участия в прорыве мощной немецкой обороны под г. Белым1 25 ноября 1942 г. 
Воинам-сибирякам противостояли отборные дивизии СС «Великая Германия» и «Мерт-
вая голова», четыре пехотные дивизии вермахта, 12-я авиаполевая дивизия, отдельный 
полк СС, артиллерийские и саперные части. Две полевые и две танковые армии стянул 
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противник под городом Белый. За полтора года здесь противник создал сильную, глубоко-
эшелонированную оборону со множеством долговременных огневых сооружений, иссе-
ченной траншеями и ходами сообщения, насыщенную минными полями и проволочными 
заграждениями. Отсюда нависала угроза Москве, до которой было всего 120 км.

С 25 ноября по 16 декабря 1942 г. 6-й корпус, в котором изначально насчитывалось 
37 500 человек, потерял 25 400 человек, из них 5 400 убитыми. Из 12 тысяч сибиряков-тан-
кистов 1-го мехкорпуса к середине декабря 8 тысяч пало в боях.

16 апреля 1943 г. приказом Верховного Главнокомандующего за боевые отличия Си-
бирскому добровольческому корпусу было присвоено звание гвардейского. Отныне он 
стал именоваться 19-м гвардейским стрелковым корпусом, а 150-я добровольческая ди-
визия – 22-й гвардейской стрелковой дивизией сибиряков.

25 апреля 1943 г. после мощной артиллерийской подготовки сибиряки пошли в ата-
ку и прорвали вражескую оборону. В первую неделю наступления сибиряки прошли с 
боями более 30 км. В феврале 1943 года соединения корпуса вели бои по уничтожению 
Великолукской группировки противника.

Отважно сражались с врагом воины всех частей корпуса.
…Шел 616-й день войны. 27 февраля 1943 г. красноармеец Александр Матвеевич Матро-

сов совершил бессмертный подвиг (5 февраля ему исполнилось всего-навсего 19 лет)2.
В районе деревни Чернушки, что в Локнянском районе Калининской области шли 

жес токие бои. 2-й отдельный стрелковый батальон Сибирской добровольческой бригады 
имени Сталина шел в наступление. Гитлеровцы перекрывали путь пулеметными очере-
дями из трех дзотов. Штурмовые группы красноармейцев заставили замолчать два пуле-
мета, но третья огневая точка оставалась неприступной. Александр Матросов пробрался 
к ней, бросил гранату. Огонь не прекратился. Тогда боец бросился на амбразуру… Пал 
смертью храбрых, а товарищи получили несколько мгновений на то, чтобы прорваться 
к дзоту и выполнить боевое задание. Из кармана погибшего достали комсомольский би-
лет. Простым карандашом написали на нем: «Лег на огневую точку противника и заглу-
шил ее. Проявил геройство». Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза, 
а 254-му гвардейскому стрелковому полку – имя Матросова.

Подвиг Александра Матросова повторили сибиряки, новосибирец Селезнев Михаил 
Григорьевич и Барбашов Петр Парфенович (Венгеровский район), ставшие посмертно 
Героями Советского Союза.

11 августа 1943 г. гвардии лейтенант Сосновский А. В. из 257-го гвардейского стрел-
кового полка 65-й гвардейской дивизии, отбивая атаку противника, с горсткой бой-
цов был окружён солдатами врага, сражался до последнего патрона. Лично уничтожив  
нес колько десятков фашистов, он последней гранатой подорвал себя и окруживших его 
врагов. Посмертно гвардии лейтенанту Сосновскому А. В. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В этих же боях у деревни Гнездилово на высоте 233,3 погиб любимец 62-го гвардей-
ского стрелкового полка 22-й гвардейской дивизии старший сержант, молодой поэт  
Богатков Б. А. Имя его носит в Новосибирске одна из школ и улица города.

Во многих боях отличилась санинструктор 62-го гвардейского стрелкового пол-
ка 22-й гвардейской стрелковой дивизии Жилина О. В. Только под деревней Оша-
ниона (Латвия) она вынесла с поля боя под сильным огнём противника 37 раненых.  
За два года пребывания на фронте она сама получила восемь ранений. Последний 
свой подвиг Ольга Васильевна совершила в бою за деревню Бумбиеры. Вытащив из  

горящего сарая 17 раненых, она сама здесь погибла. Четвёртым боевым орденом – Оте-
чественной войны I-й степени Жилина О. В. была награждена посмертно. Ныне одна 
из улиц Новосибирска и рабочего посёлка Колывани Новосибирской области носят  
имя погибшей героини. 

Труженики тыла не забывали свою подшефную дивизию. Пять делегаций из Сибири 
приезжали на фронт с подарками и письмами. Дивизия непрерывно пополнялась сибиря-
ками-добровольцами, а в конце июля 1943 г. в состав 22-й гвардейской стрелковой дивизии 
вошла бронетанковая рота, техника которой приобретена на средства, собранные жителя-
ми Новосибирской области, и укомплектованная добровольцами-сибиряками.

В ходе войны гвардейцы-сибиряки прошли 2 700 километров от г. Белого на Калинин-
щине по Смоленщине, Белоруссии, Латвии до берегов Балтийского моря. 

За мужество и героизм, проявленные воинами-сибиряками при освобождении 
Риги, столицы советской Латвии, 22-я и 65-я гвардейские дивизии получили почёт-
ные наименования Рижских, а 65-я гвардейская стрелковая дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени.

Пять раз салютовала Москва в честь успешных боевых действий сибиряков- 
гвардейцев. Боевыми наградами были отмечены 14 055 солдат и офицеров, 80 чело-
век – лучших воинов 19-го гвардейского корпуса (в их числе 26 человек из 22-й гвар-
дейской дивизии) были удостоены высокой чести – они участвовали в параде Побе-
ды 24 июня 1945 г.

23 февраля 1957 года на пленуме Новосибирского областного комитета ВЛКСМ 
состоялась встреча молодого поколения новосибирцев и ветеранов Сибирской доб-
ровольческой дивизии. Здесь боевое знамя прославленной дивизии было вручено на 
вечное хранение Новосибирскому обкому комсомола и воинам гарнизона Новоси-
бирска. В настоящее время знамя хранится в Музее боевой славы воинов-сибиряков  
(г. Новосибирск).

В Новосибирске есть улицы имени сибиряков-гвардейцев: командира 22-й гвардей-
ской стрелковой дивизии гвардии полковника Панишева Григория Ивановича, коман-
дира 65-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковника Аникина Михаила 
Владимировича, санитарки 62-го гвардейского полка Жилиной Ольги Васильевны, 
гвардии старшего сержанта лейтенанта Перевозчикова Михаила Григорьевича, коман-
дира взвода автоматчиков 62-го полка гвардии старшего сержанта Богаткова Бориса 
Андреевича, минометчика 67-го пока – Белухи Прокопия Митрофановича.

Решением Новосибирского городского совета депутатов от 28 апреля 1965 г. в 
честь боевых подвигов воинов 22-й гвардейской Сибирской добровольческой ди-
визии её именем названа главная магистраль Кировского района г. Новосибирска.  
По ул. Сибиряков-гвардейцев располагались ордена Трудового Красного Знамени за-
вод «Электротяжмаш» и НИИ завода, заводы «Тяжстанкогидропресс», «Сиблитмаш», 
издательство «Советская Сибирь», филиал объединения «Пластполимер», ряд учебных  
и культурных заведений.

14 августа 1996 года на Тверской земле, у села Плоское, под г. Белый, был торжествен-
но открыт Мемориальный комплекс Славы – одно из крупнейших захоронений вои-
нов-сибиряков, павших на фронтах Великой Отечественной. Здесь спят вечным сном  
12 500 героев-сибиряков – солдат 6-го Сибирского добровольческого стрелкового кор-
пуса, 17-й гвардейской и 279-й стрелковых дивизий, а также 19-й механизированной  
бригады 1-го механизированного корпуса.
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Теперь ежегодно, 9 мая и 14 августа у Мемориала Славы воинам-сибирякам проходят 
торжественно-поминальные мероприятия, на которые съезжаются и приходят тысячи 
людей, среди которых официальные делегаций сибирских краев и областей, родные и 
близкие погибших. Мероприятия открываются митингом, проводится панихида, высту-
пают детские коллективы, отдаются воинские почести. В часовне Св. Великомученика и 
Победоносца Георгия (часовня-обелиск высотой 12,5 м до основания креста – 12,5 тысяч 
захороненных здесь солдат) в память павших возжигаются свечи. Затем все направляют-
ся к большому поминальному столу. Сто грамм наливают обязательно в алюминиевую 
солдатскую кружку…

Ю. А. Фабрика,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,

заслуженный работник культуры и искусств Новосибирской области,
руководитель лекторской группы Новосибирской 

областной ветеранской организации

г. Новосибирск,
январь 2025 г.

__________________________________________
1 Тверская область, Бельский район, деревня Плоская, которую называют долиной смерти. Здесь Храм и Мемо-

риал Славы воинам-сибирякам – 121 блок из черного камня. Во время стратегической операции «Марс» в этих местах 
погибли более 12,5 тысячи солдат 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. Именно они приняли на 
себя первый удар врага в ноябре 1942 года.

Как говорят местные жители, здесь земля до сих пор пахнет порохом. 
2 Красноармеец 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады  

им. Сталина 22-й гвардейской Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии (сформирована в Сибири,  
в Новосибирске, Томске, Кемерово) Александр Матвеевич Матросов совершил свой бессмертный подвиг – закрыл 
своим телом амбразуру дзота противника и этим обеспечил выполнение боевой задачи подразделения в ходе атаки. 
Герой Советского Союза (посмертно). Александр Матросов стал первым из всех воинов РККА, которых навечно за-
числили в списки части. Имя А. Матросова зачислено в списки 1-й роты 254-го Гвардейского полка имени Александра 
Матросова. Впервые военное формирование было названо в честь рядового бойца, а не полководца (или революци-
онера). Так в Советском Союзе возродилась старая русская традиция: до революции подобной почести удостоились 
18 солдат, начиная с Архипа Осипова, взорвавшего себя с вместе с пороховым складом во время войны на Кавказе.

Именем Героя названы улицы, проспекты, площади, учебные заведения, теплоходы. О нём написаны книги и сня-
ты кинофильмы. Ему установлены памятник в десятках городов России и других республик Советского Союза (памят-
ник Матросову в его родном Днепропетровске по приказу бандеровских властей снесён в январе 2023 года).

444 человека за годы войны повторили подвиг Александра Матросова. Среди них люди разных националь-
ностей: русские – старшина Леонтий Кондратьев и младший лейтенант Степан Кочнев, казах – ефрейтор Сабалак  
Оразалинов, украинец – старшина Владимир Майборский, грузин – рядовой Георгий Майсурадзе, еврей – сержант 
Товье Райз. В числе тех, кто закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, есть и одна женщина – белорусская 
партизанка Римма Шершнева.

Имя Александра Матросова навсегда останется одним из самых славных и почитаемых народом и армией имён 
патриотов СССР и России. Подвиг Александра Матросова – символ невероятных жертв, которые готов понести наш 
народ в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. (Правда. 2024. № 11. С. 4; «Родина». 2018. №. 2. С. 42–49; 
«Свой». 2018. Февраль. С. 19). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 56. Типографский экз.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВИД 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ Сухопутные войска

РОД ВОЙСК Стрелковые войска

ФОРМИРОВАНИЕ добровольческое 08.07.1942 – 10.08.1942

В СОСТАВЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ

05.10.1942 – 09.05.1945

05.10.1942 – 19.04.1943 
(150-я сд)

19.04.1943 – 31.07.1945
(22-я гв. сд) 

ЗВАНИЕ гвардейская
19.04.1943, 

вручение гвардейского 
знамени 11.07.1943

ПОЧЕТНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ Рижская 03.11.1944

РАСФОРМИРОВАНИЕ Май 1946 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
с 08.07.1942    Сталинская добровольческая дивизия сибиряков

с 17.07.1942    1-я Сталинская стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков

с 24.08.1942    150-я Сталинская стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков 
(150-я стрелковая дивизия (2-го формирования))

с 19.04.1943    22-я гвардейская стрелковая Сибирская дивизия

с 03.11.1944    22-я гвардейская стрелковая Сибирско-Рижская дивизия

СОСТАВ ЧАСТЕЙ
1-я Сталинская добровольческая дивизия сибиряков

• 1-й Новосибирский стрелковый полк
• 2-й Кемеровский стрелковый полк
• 3-й Кузбасский стрелковый полк
• 4-й Томский артиллерийский полк
• 1-я Сталинская добровольческая отдельная стрелковая 

бригада алтайцев-сибиряков
• 2-я Сталинская добровольческая стрелковая отдельная 

бригада омичей-сибиряков
• 3-я Сталинская добровольческая отдельная стрелковая 

бригада красноярцев-сибиряков
• Прокопьевский учебный батальон
• Нарымская снайперская рота

150-я стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков

• 469-й стрелковый полк (Новосибирский)
• 674-й стрелковый полк (Кузнецкий)
• 756-й стрелковый полк (Кемеровский)
• 328-й артиллерийский полк (Томский)
• 224-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
• 432-я отдельная зенитная артиллерийская батарея
• 188-й пулемётный батальон
• 175-я разведывательная рота
• 221-й сапёрный батальон
• 258-й отдельный батальон связи
• 195-й медико-санитарный батальон
• 152-я автотранспортная рота
• 171-я отдельная рота химической защиты
• 287-я полевая хлебопекарня
• 65-й дивизионный ветеринарный лазарет
• 1983-я полевая почтовая станция
• 1137-я полевая касса Госбанка
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22-я гвардейская стрелковая Сибирская  
(Сибирско-Рижская) дивизия

(Новая нумерация частям дивизии присвоена 17.05.1943):

• 62-й гвардейский стрелковый полк (Новосибирский)
• 65-й гвардейский стрелковый полк (Кузнецкий)
• 67-й гвардейский стрелковый полк (Кемеровский)
• 48-й гвардейский артиллерийский полк (Томский)
• 27-й отдельный гвардейский  

истребительно-противотанковый дивизион
• 432-я зенитная батарея (до 25.04.1943)
• 24-я отдельная гвардейская разведывательная рота
• 17-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
• 30-й отдельный гвардейский батальон связи
• 493-й (33-й) отдельный медико-санитарный батальон
• 26-я отдельная гвардейская рота химической защиты
• 560-я (34-я) автотранспортная рота
• 617-я (18-я) полевая хлебопекарня
• 590-й (19-й) дивизионный ветеринарный лазарет
• 1437-й полевая почтовая станция
• 736-я полевая касса Государственного банка СССР

ПОДЧИНЕННОСТЬ ДИВИЗИИ

№ 
п/п В СОСТАВЕ ПРИБЫТИЕ УБЫТИЕ

1 СибВО Июль 1942 г. Сентябрь 1942 г.
2 Передислокация на фронт 14.09.1942 05.10.1942

3 22-й армии, 6-го стрелкового корпуса 
(Калининский фронт) 05.10.1942 15.11.1942

4 41-й армии (Калининский фронт) 16.11.1942 06.01.1943
5 Резерв Калининского фронта 07.01.1943 09.01.1943

6 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
3-й ударной армии (Калининский  фронт) 10.01.1943 15.02.1943

7 6-го стрелкового корпуса 
(Калининский фронт) 16.02.1943 17.04.1943

8 Переформирование 18.04.1943 11.07.1943
9 Передислокация на фронт 12.07.1943 22.07.1943

10 19-го гвардейского стрелкового корпуса 
(Калининский фронт) 22.07.1943 10.10.1943

11 7-го гвардейского стрелкового корпуса 
(Калининский фронт) 11.10.1943 21.10.1943

12
19-го гвардейского стрелкового корпуса, 
10-й гвардейской армии 
(2-й Прибалтийский фронт)

22.10.1943 12.01.1945

13 10-й гвардейской армии 
(2-й Прибалтийский фронт) 13.01.1945 23.01.1945

14 19-й гвардейского стрелкового корпуса 
(2-й Прибалтийский фронт) 24.01.1945 09.05.1945

БОЕВОЙ ПУТЬ 
150-я сд – участие в сражениях в районах городов Белый, Великие Луки, Лохня;

22-я гв. сд – участие в боях под Ельней, Смоленском, Оршей, Красногорском,  
Ригой, в окружении и разгроме Курляндской группировки (западная Латвия).
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КОМАНДИРЫ ДИВИЗИИ

23.07.1942 – 16.08.1943

Гузь Николай Олимпиевич 
(1893 – 1953) 
полковник

Родился 5 декабря 1893 г. в станице 
Лабинская ныне Краснодарского края. 
Участник I Мировой войны. Кавалер Геор-
гиевских крестов 3-й и 4-й степеней. Демо-
билизован в январе 1918 г. В феврале 1918 г. 
вступил в Красный партизанский отряд, во-
шедший затем в состав 11-й Красной армии, 
воевал на Южном фронте против войск 
генералов П. Н. Краснова, А. М. Каледина, 
В. Л. Покровского и А. И. Деникина. После 
выздоровления от полученного ранения 
продолжал службу в составе частей 41-й 
стрелковой дивизии против войск генерала 
А. И. Деникина, белополяков и петлюров-
цев. В начале 1921 г. боролся с бандитизмом 
в Киевской губернии, затем командовал ро-
тами в стрелковых полках 44-й стрелковой 

дивизии. С сентября 1921 г. обучался на трехгодичных курсах «Выстрел». С июня 1931 года 
являлся военкомом Херсонского, а с мая 1932 г. – Мелитопольского РВК. В 1939–1940 гг.  
В сентябре 1940 г. вступил в командование 10-м стрелковым полком 45-й стрелковой диви-
зии Киевского особого ВО. С началом Великой Отечественной войны полк под его коман-
дованием участвовал в приграничном сражении. Затем подполковник Гузь был отозван 
с фронта и направлен в Северо-Кавказский ВО, где с 9 сентября принял командование 
345-й стрелковой дивизией, участвовавшей в обороне Севастополя (дивизия уничтожена 
полностью). С 23.07.1942 по 30.04.1943 – командир 150-й Сталинской стрелковой дивизии 
добровольцев-сибиряков; с 01.05.1943 по 16.08.1943 – командир 22-й гвардейской стрел-
ковой Сибирской дивизии. 16 августа 1943 г. был отстранен от командования и зачислен в 
резерв. 19 сентября 1943 г. допущен к командованию 338-й стрелковой дивизией. Участво-
вал в Смоленско-Рославльской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской 
наступательных операциях. После войны с июля 1945 г. состоял в распоряжении Военного  
совета ЦГВ и ГУК НКО. 7 февраля 1946 г. уволен в запас по болезни. Умер 8 сентября  
1953 г. в г. Краснодаре.

Кавалер орден Ленина (1945) двух орденов Красного Знамени (1942, 1943, 1944), 
Отечест венной войны 1-й степени (1945).; медали, в том числе: «За оборону Севастопо-
ля» (1945); «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

 

17.08.1943 – 05.08.1944

Панишев Григорий Иванович 
(1906 – 1944) 
полковник 

Родился 14 ноября 1906 г. в д. Швары 
Верховинского района Кировской облас-
ти. Находился на военной службе с 1928 г.  
Участник боевых действий в районе озе-
ра Хасан. Награжден за боевые действия 
в Монголии орденом «Красного Знамени». 
Закончил военную академию им. Фрунзе в 
Москве. До начала Великой Отечественной 
войны служил в частях под Гродно. Войну 
начал в составе 318-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. После выздоровления от 
полученного ранения направлен началь-
ником штаба 39-й запасной стрелковой ди-
визии (г. Омск). 1 октября 1942 г. получил 
назначение в штаб 150-й стрелковой ди-
визии добровольцев-сибиряков. Являлся 
командиром 22-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 17 августа 1943 г. по 5 августа 1944 г. Выбыл в связи с переводом командиром 
8-й гвардейской стрелковой Панфиловской дивизии. Выбыл по тяжелому осколочному 
ранению. Умер от ран 7 сентября 1944 г. в ОМСБ-8. Похоронен в г. Резекне (Латвия).

Кавалер двух орденов Красного Знамени (1938, 1943), орденов Отечественной войны 
1 ст. (1943) и Красной Звезды (1944).
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ХРОНИКА БОЕВОГО ПУТИ 
150/22 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

СИБИРСКО-РИЖСКОЙ ДИВИЗИИ

09.08.1944 – 09.05.1945

Морозов Василий Иванович 
(1901 – 1985) 
генерал-майор

Родился 14 февраля 1901 г. в пос. Оси-
повка ныне Троицкого района Челябин-
ской области. Находился на военной служ-
бе с сентября 1919 г. Участвовал в боях 
против колчаковских войск на Восточном 
фронте. Далее служил в войсках СибВО, 
Забайкальского ВО. Окончил факультет 
заочного и вечернего обучения Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе (1938). 
В начале Великой Отечественной войны 
с августа по ноябрь 1941 г. подполковник 
Морозов прошел трехмесячный курс обу-
чения в Академии Генерального штаба 
Красной армии им. К. Е. Ворошилова, за-
тем был назначен начальником штаба 58-й 
В декабре в должности начальника шта-
ба 58-й отдельной стрелковой бригады  

ПриВО убыл на Волховский фронт. В марте 1942 г. вступил в командование 
этой бригадой. 17 апреля 1942 г. был ранен и контужен, но не покинул поле боя.  
17.06.1942 полковник В. И. Морозов допущен к командованию 165-й стрелковой диви-
зией. 21.01.1944 «за невыполнение боевого приказа и ложную информацию» он был от-
странен от должности и зачислен в резерв Военного совета фронта. С 16 июня исполнял 
должность начальника штаба 29-й гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознамен-
ной дивизии. С 9 августа 1944 г. допущен к командованию 22-й гвардейской стрелковой 
Сибирской дивизией. После расформирования дивизии оставался на военной службе. 
Уволен в отставку в июле 1962 г. Умер 23 января 1985 г. в г. Ростов-на-Дону.

Награжден орденом Ленина (1945), четырьмя орденами Красного Знамени (1943, 
1944, 1945, 1950), орденом Кутузова 2-й ст. (1944), орденом Отечественной войны 1-й ст. 
(1944), медалями «За оборону Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» (1945) и др.  
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Раздел 2

ФОРМИРОВАНИЕ 1-й ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
3 июля 1942 года, Новосибирский областной комитет ВКП(б) получил разрешение 

от Государственного комитета обороны на постановление «сформировать первую доб-
ровольческую дивизию только из числа добровольцев, в составе которой должно быть 
не менее 50 % коммунистов и комсомольцев»1. В постановлении указывалось: «отобрать 
лучших добровольцев проверенных, политически устойчивых, до конца преданных  
делу народа, партии Ленина-Сталина, вождю советского народа товарищу Сталину… 
Отбор производить из комсомольцев и руководящего комсомольского актива, а также 
из молодежи не состоящей в комсомоле, в возрасте не моложе 18 лет, имеющих воен-
ную специальность… а также прошедших 110 часовую программу Всевобуча, физически 
здоровых… Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ для обеспечения специальных служб 
отобрать лучших комсомолок (медсестер, сандружиниц)»2. 

23 июля 1942 года на станции Юрга началось формирование дивизии. В штат диви-
зии вошли: 3 стрелковых полка (469-й новосибирский, 674-й кузбасский, 856-й кемеров-
ский), 328-й томский артиллерийский полк (начал формироваться ещё 15 июля 1942 г. как  
1-й Томский Сталинский артиллерийский полк сибиряков добровольцев3), 224-й отдель-
ный истребительно-противотанковый дивизион, 432-я отдельная зенитная артиллерий-
ская батарея, 188-й пулеметный батальон, 175-я разведывательная рота, 221-й саперный 
батальон, 258-й батальон связи, 195-й медико-санитарный батальон, 152-я автотранс-
портная рота, 171-я отдельная рота химзащиты, 287-я хлебопекарня, 65-й дивизионный 
ветеринарный лазарет, 1938-я полевая почтовая станция, 1137-я полевая касса госбанка. 
Всего штат дивизии насчитывал около 12 000 солдат и офицеров.

Люди из Новосибирска, Омска, Барнаула, Красноярска и других городов в едином 
порыве хлынули в военкоматы, писали ходатайства руководителям, выходили на ми-
тинги. К 10 августа в партийные и комсомольские организации заводов, колхозов и 
совхозов, учреждений поступило 42 307 заявлений добровольцев. Из этого числа пред-
стояло отобрать лучших из лучших, наиболее способных и подготовленных к тяжелой 
«полевой работе». Немаловажную роль сыграла организация Всевобуча (всеобщего во-
енного обучения), возрожденная осенью 1941 г. для граждан мужского пола в возрасте  
от 16 до 60 лет и призванная обучить и подготовить мобилизационный резерв по основ-
ным армейским специальностям. Подготовка велась на переоборудованных под военные 
нужды спортивных базах. В итоге личный состав дивизии на 75 % состоял из молодежи 
в возрасте до 30 лет.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Обучение и слаживание личного состава началось ещё до полного формирования 

дивизии. Были подобраны учебные поля, создавались простейшие штурмовые городки 
и стрельбища. Чтобы лучше приучить людей к походно-боевым условиям, все прибыв-
шие части расквартировывались в лесу. Бойцы рыли землянки. После пяти дней хозяй-
ственного устройства приступали к боевой и политической подготовке. С июля 1942 г. 
в СибВО постановлением Военного совета округа на напряженную боевую учебу соеди-
нений и частей было отведено 30 суток. Распределение учебного времени по предметам  

зависело от рода войск. Для стрелков основная его часть планировалась на тактичес-
кую подготовку – 34 % и огневую – 39 %. Во всех стрелковых полках намечалось про-
водить артиллерийские стрельбы, стрельбы из минометов и пулеметов через головы 
пехоты в обороне и наступлении. Продолжительность учебного дня была установлена  
в 13,5 ча сов. 3 дня в неделю отводилось на ночные учения. В окружном лагере СибВО 
была проведена большая работа в подготовке по санитарной тактике санитарных под-
разделений. Весь личный состав санитарной службы был обучен транспортировке ране-
ных и «пользованию лямками».

 Запись от 27 июля 1942 г. в журнале 328-го Томского АП: «Полк рядовым составом 
укомплектован почти полностью. Началась нормальная учёба по 4-х недельной прог-
рамме по подготовке рядового состава. Средний и старший комсостав четыре раза 
в месяц занимался командирской учебой в поле, отрабатывая темы артстрелковой  
подготовки и тактики (управление огнем дивизиона, батареи, во встречном бою, нас-
туплении и обороне)4. 

К 10 августа 1942 г. формирование дивизии завершилось. 8-16 августа личный сос-
тав принял присягу. 20 августа штаб СибВО провел инспекторскую проверку боевой 
готовности дивизии, по окончании которой состоялись строевой смотр и парад частей 
дивизии. Из журнала 328-го Томского АП от 10 сентября 1942 г.: «Полк переименован 
в 328-й Сталинский артполк Добровольцев Сибиряков. Полк сформирован, прошел 
учебные стрельбы и вполне готов к бою. Рядовой и ком. нач. состав подобран хорошо.  

Красноармейская книжка добровольца М. Г. Ковалева с отметкой о принятии присяги 16.08.1942 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 51б об.–51в.
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Со дня на день ожидаем боевого приказа о выезде на фронт. Командир полка: майор 
Гуменный, военком полка: батальонный комиссар Спиро, нач. штаба: майор Бабай»5. 
Долго ждать приказа не пришлось – уже 14 сентября началась погрузка подразделе-
ний дивизии на эшелоны и отбытие на запад. «14.9.42 Получен приказ о выезде. Собра-
лись быстро; штабы пожгли все лишние бумаги, погрузились в три эшелона и выехали  
со ст. Юрга-1 и 2 в неизвестном направлении. Матчасть и вооружение полностью не по-
лучены6». Дивизия переименована в 150-ю Сталинскую дивизию добровольцев-сиби-
ряков и убыла на фронт с превышением штатной численности, имея в своем составе  
13 141 человека. Командиром дивизии назначен полковник Н. А. Гузь, комиссаром – бри-
гадный комиссар А. Д. Сердюков, начальником штаба – полковник Г. И. Панишев.

ПРИБЫТИЕ НА ФРОНТ
22 сентября первые подразделения дивизии прибыли на станцию Люберцы, после 

чего направились в военный городок в поселке Кузьминки в 10 километрах от станции. 
С 22 сентября по 1 октября подразделения продолжили отработку взаимодействия на 
поле боя. Из журнала 328-го Томского артполка: «Началась учеба во взаимодействии  
со стрелковыми полками (отработка тем: а) Действия дивизиона при поддержке стрелко-
вого батальона в обороне и наступлении)»7. Во время пребывания в Кузьминках дивизия 
доукомплектовывалась матчастью. «Получаем полностью матчасть, вооружение и сна-
ряжение за исключением тракторов для гаубичных батарей.»8 2 октября была проведена 
комиссия Генерального штаба и Государственного Комитета Обороны во главе с мар-
шалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым по проверке боевой готовности дивизии,  
по итогам которой подразделение получило высокую оценку.

В тот же день 6-й Сталинский Сибирский стрелковый корпус, в состав которого вхо-
дила 150-я Сталинская дивизия добровольцев-сибиряков, получил назначение на Кали-
нинский фронт. Сибиряки должны были наносить удар с запада на восток в направлении 
ж.-д. линии Ржев-Вязьма с целью отрезать части 9-й немецкой армии и соединиться с 
войсками Западного фронта, замкнув кольцо окружения. Дивизия выдвинулась к стан-
циям Селижарово и Шуваево, которых без происшествий достигла 4 октября. Боевой 
дух личного состава оценивался как высокий – «Бойцы и командиры довольны тем,  
что наконец выходим на фронт бить фашистских гадов»9.

После разгрузки, 5 октября дивизия совершила 180-километровый пеший марш 
до деревни Алферово под городом Белый, в район которой прибыла 12 октября. Если 
предположить, что подразделения дивизии выдвинулись синхронно и прибыли в пункт 
назначения одновременно, то выходит, что в день солдаты проходили 25,5 км, что за-
труднительно даже для человека «налегке», не говоря уже об укомплектованном воен-
нослужащем. Однако, исходя из журнала 328 артполка следует, что полки вышли инди-
видуальным порядком и, например, артполк выдвинулся только 9 октября, а прибыл на 
место – 13. Значит, что за 5 дней марша красноармейцам пришлось преодолевать 36 км 
в день(!), что подтверждается в журнале полка: «Для всего личного состава путь этот 
был полон трудностей и максимального физического напряжения. Первый день прошел 
в бодром марше. Люди и лошади шли хорошо. В 21:00 полк, покрыв расстояние в 35 км, 
расположился на ночлег близ деревни… Все остальные дни (10, 11, 12 и 13) пути также 
прошли без особых происшествий. ... Но несмотря на усталость, на тяжесть, повисшую 
на плечах, на грязь и непогоду никто из бойцов и командиров не высказал ни малейшего 

недовольства и ни на что не жаловался. Все упрямо шли вперед, отдыхали несколько 
минут и опять шли, вынося буквально на плечах завязшие в грязи подводы и орудия10».  
19 октября дивизия переброшена в район деревни Раменки и заняла оборону. Практи-
чески весь следующий месяц личный состав занимался боевой подготовкой, ремонт-
ными и хозяйственными работами. 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
С 16 ноября дивизия была отдана в подчинение 41 армии и начала подготовку ис-

ходных позиций к наступлению – оборудование командных пунктов, огневых позиций 
артиллерии, траншей и т. п. Подвозились боеприпасы на огневые точки. Усиленно ве-
лась разведка переднего края противника. 17 ноября установлена полоса наступления 
дивизии. Согласно плану 150-я сд должна была развивать удар юго-восточнее г. Белый,  
в направлении н.п. Парнево, Шайтровщина, Егорье и к исходу второго дня выйти в рай-
он Руссино, Мешково, Толстики, Бусарево, Шарово, Ермолина и быть готовым к нанесе-
нию удара в направлении Емехино, Ефимлево.11 23 ноября в целях выравнивания рубежа 
переднего края 1-й батальон 674-го полка получил приказ штурмом захватить д. Дмит-
риевка. Атака была столь стремительной, что враг не успел использовать свои огневые 
точки. Деревня была захвачена, в плен взято около 20 гитлеровцев. Это был первый бой 
подразделений 150-й Добровольческой стрелковой дивизии.

 Наступление было назначено на 25 ноября 1942 года. Пехоте предписывалось за пять 
часов до начала атаки скрытно выдвинуться на позиции12. 28 ноября дивизия одним пол-
ком овладела Ананьино, Нов. Шайтровщина, Власово и продолжила вести бои на ру-
беже Молчальники, Огибалово13. 30 ноября во взаимодействии с 134-й сд готовилась к 
наступ лению на Сельхоз школу с задачей окружения Батуринского узла и уничтожения 
его гарнизона.14 Атака успеха не имела. 6 декабря после непрерывных атак превосходя-
щих сил противника 856-й полк оставил Покровск. Приказом командующего 41-й армии 
созданы две группировки. 150-я стрелковая дивизия вошла в северную группировку под 
руководством командующего 6-го стрелкового корпуса генерал-майора С. И. Поветкина.  
Перед группировкой ставилась задача уничтожить батуринский узел сопротивления.  
7 декабря часть соединений 150-й сд – штаб 469-го полка, фланг 674-го полка, 4-я и 5-я 
батареи 328-го артполка, 856-й полк, 258-й батальон связи – после прорыва танковых 
дивизий врага через Волыново оказалась в окружении, продолжая вести бои, неся боль-
шие потери. «Дивизионы вели огонь по танкам противника, 2-й дивизион (4 и 5 батареи) 
прямой наводкой по скоплению пехоты противника в районе Цицино. Подбито 8 танков 
противника. Кроме того, вели огонь по узлам сопротивления противника… Расход бо-
еприпасов: 76 мм – 886; 122 – 133. Остаток: 76 мм – 466; 122 – 154 шт. … Убит командир 
5 батареи ст. лт. Жердев; ранены нач. связи мл. лт. Петров, командир 4 батареи капитан 
Медведь. Убито 3 красноармейца, 5 ранено. Убито 5 лошадей.»15 9 декабря противник 
предпринял удары на север от Дубровки и на юг от Батурина. 674-й стрелковый полк 
отбил все атаки гитлеровцев, 469 стрелковый полк после четырех атак врага оказался в 
окружении. Дивизия получила приказ о переходе к обороне. Через два дня 469-й полк 
вышел из окружения. 674-й полк отразил попытки гитлеровцев прорвать оборону в 
цент ре своего участка силами до батальона пехоты при поддержке 8 танков. 

К исходу 11 декабря была оставлена д. Огибалово. В течение следующих четырех дней 
дивизия вновь овладела населенными пунктами Огибалово, Новое, Дубровка, Черепы  



22

ХРОНИКА БОЕВОГО ПУТИ 150/22 гвардейской стрелковой Сибирско-Рижской дивизии

23

Раздел 2

и перешла к обороне. 17 декабря 150-я сд переведена в резерв 6-го стрелкового корпуса.  
Так для 150-й стрелковой дивизии закончилась Вторая Ржевско-Сычевская наступа-
тельная операция. 

Всего за период 25 ноября – 15 декабря дивизия взяла в плен 80 солдат и трех офи-
церов, уничтожила 8 600 вражеских солдат и офицеров, 35 орудий, 72 миномета,  
80 автомашин. Трофеями дивизии были: 21 орудие, 52 пулемета, 2 танка, 60 автомашин 
и 8 мотоциклов. Потери дивизии на 4 декабря составили 7 174 человека. В потери не-
мецкой стороны не были записаны танки, несмотря на большое количество танковых 
дивизий, атаковавших сибиряков на заключительном этапе операции. Скорее всего это 
произошло из-за оставления поля боя советской стороной. С большой долей вероят-
ности немцы смогли отремонтировать и вернуть в строй большинство своих танков,  
пораженных бойцами Красной армии.

К тому же, нужно понимать в какой ситуации оказалась 150-я сд. Вклинившись глу-
боко в линию обороны противника, она стала мишенью для сходящегося удара немецких 

танковых дивизий и попала в полу-, а отдельные её части – полное окружение. И в этой 
тяжелейшей ситуации личный состав дивизии проявил организованность и выучку выс-
шего уровня. В тяжелых погодных условиях, отбиваясь на два фронта все части дивизии 
смогли выйти на исходные позиции, избежав уничтожения и сохранив боеспособность. 
О высоких боевых возможностях сибиряков говорит и соотношение потерь. Возьмем во 
внимание погрешность при подсчете уничтоженного противника при условии сохране-
ния за ним поля боя – и получим соотношение примерно 1:1. Учитывая, что зимой на 
подготовленных рубежах обороняться легче, а наступающему наоборот – нужно по глу-
бокому снегу и пристрелянной территории преодолевать дистанцию до позиций оборо-
няющегося это соотношение выглядит не как «размен солдат на территорию», а как при-
мер хорошей боевой работы в абсолютно неблагоприятных условиях. Боевой устав того 
времени диктовал соотношение сил атакующего к обороняющемуся 3:1, а при штурме 
хорошо оборудованных позиций – 5:1. Но реальность практически всегда расходится с 
требованиями устава и во Второй Ржевско-Сычевской наступательной операции соот-
ношение сил было 2,1:1 в пользу РККА.

Также не стоит забывать, что Ржевско-Сычёвская операция проходила одновремен-
но с операцией «Уран» – окружением 6-й полевой армии Вермахта под Сталинградом. 
Действия частей Западного и Калининского фронтов хоть и не привели к окружению 
немецких войск и обрушению фронта на центральном направлении, но не позволили 
немецкому командованию перебросить силы под Сталинград и тем самым внесли свой 
вклад в победу на юге. 

Оценивая все эти факторы можно уверенно говорить, что Красная армия, хоть и не 
добилась успеха в операции, но тем не менее показала свою боеспособность и готовность 
к наступательным действиям.

ПОД ВЕЛИКИМИ ЛУКАМИ
До наступления нового 1943 года дивизия активных действий не проводила и только 

ротировалась с другими подразделениями. 7 января 1943 г. 150-я сд сдала свои позиции 
частям 74-ой сбр и 134-ой сд и сосредоточилась в районе Вейна, откуда ночью выдвину-
лась на станцию погрузки. Погрузка в эшелоны произведена 10 января на станциях Жар-
ковская и Земцы. Дивизия отправилась в район города Великие Луки, и 11 января была 
включена в состав 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной армии и сменила 
части 360-й стрелковой дивизии в 6 км юго-западнее Великих Лук. 

Ещё 28 ноября 1942 года в городе был окружен немецкий гарнизон. Противник пред-
принимал многочисленные попытки деблокады осажденных. Атака 4 января оказалась 
наиболее удачной. С юго-запада к Великим Лукам двигались 20-я моторизованная диви-
зия, 6-я полевая дивизия люфтваффе, 205-я и 331-я пехотные дивизии. 7 января к ним 
присоединились, атаковав с северо-запада, 8-я танковая и 93-я пехотная дивизии. В ре-
зультате этих атак в линии фронта образовался клин, направленный острием на Великие 
Луки. 12 января 150-я дивизия получила приказ прорвать оборону противника в полосе 
шириной 2 км и ударом с фланга разбить штурмовую группировку противника, не дав 
ей соединиться с гарнизоном в Великих Луках. 15-16 января во взаимодействии с други-
ми подразделениями 5-го гвардейского стрелкового корпуса дивизия ударила с юго-вос-
тока в центр клина немецких боевых порядков и овладела н.п. Селилово, Грибушино, 
Алексейкво, Сахны, Колюки и др., сковав силы противника и создав угрозу окружения 

Обстановка в районе г. Белый на начало декабря 1942 г. 
В ходе боев следующей недели советские войска будут отброшены на исходные позиции. 
150-я стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков попадет в полуокружение и будет с боями 
пробиваться на запад, потеряет две трети личного состава, но сохранит организацию, 
что позволит всем частям выйти из-под немецких атак и не погибнуть в окружении.
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нескольких немецких дивизий и таким образом выполнила поставленную задачу и пере-
шла к обороне, препятствуя подходу подкреплений противника. К 21 января клин был 
полностью ликвидирован и фронт стабилизировался. Великие Луки были освобождены 
уже к 17 января.

 До 15 февраля дивизия находилась на занятых позициях. На следующий день со-
вершила 90-километровый марш-бросок к городу Локня, где снова вошла в состав 6-го 
стрелкового корпуса. С 20 февраля на протяжении трех дней велась подготовка к нас-
туплению. Воины 221-го саперного батальона сняли сотни противотанковых и проти-
вопехотных мин, разобрали три завала, преграждавших дорогу. Вечером 23 февраля пе-
редовые отряды 856-го и 764-го стрелковых полков начали движение и к 6 часам утра  
24 февраля вышли в район Подолешья и высоты 95,1. К 25 февраля бойцы 856-го сп овла-
дели Дощерами, а 674-го – заняли Топоров Бор. На следующий день в бой были введены 
все силы двух полков и к 6 часам вечера немецкое сопротивление было сломлено. Сиби-
ряки овладели н.п. Малеево и Глубино. 469-й сп вышел к Прудцам. С 1 марта по 16 апреля 
6-й стрелковый корпус занимал оборону в районе Иваково, Березовка, Борки, Косовищи 
и по реке Чернушка. 

17 апреля 150-я сд передала свой участок обороны 11-й гв. сбр и 18 апреля диви-
зия начала 120-километровый марш-бросок до станции Великополье, которой достигла  
21 апреля, чтобы погрузиться на эшелоны и отбыть в тыл для отдыха и переформирова-
ния. 22 апреля погрузка была закончена, и дивизия направилась в город Гжатск. Приказ, 
о присвоении гвардейского звания застал её в дороге.

ПОД ГВАРДЕЙСКИМ ЗНАМЕНЕМ
Приказом Верховного Главнокомандующего от 19 апреля 1943 года 150-я Сталин-

ская добровольческая стрелковая дивизия сибиряков за стойкость в обороне, мужество 
и отвагу в наступлении была удостоена звания «Гвардейской» и преобразована в 22-ю 
гвардейскую стрелковую Сибирскую дивизию. Также новые номера получили и входив-
шие в дивизию подразделения и были преобразованы в: 62-й, 65-й, 67-й гвардейские 
стрелковые полки, 48-й гвардейский артиллерийский полк, 27-й отдельный гвардейский 
истребительно-противотанковый дивизион, 24-ю отдельную гвардейскую разведроту, 
17-й отдельный гвардейский саперный батальон, 30-й отдельный гвардейский батальон 
связи, 493-й отдельный медико-санитарный батальон, 26-ю отдельную гвардейскую роту 
химической защиты, 560-ю автотранспортную роту, 617-ю полевую хлебопекарню, 590-й 
дивизионный ветеринарный лазарет, 1437-ю полевую почтовую станцию и 736-ю поле-
вую кассу Государственного банка СССР. 

По прибытии в Гжатск 3 мая, практически «с колес», во всех подразделениях дивизии 
были проведены митинги и партийные собрания, посвящённые присвоению гвардей-
ского звания. Когда же все празднества отгремели, личный состав снова приступил к за-
нятиям и учениям. За время переформирования дивизия была укомплектована личным 
составом примерно на 2/3 (из 12 000 по штату налицо имелось только 8 245). Молодое 
пополнение необходимо было обучать, передавать опыт тех, кто смог выжить и остаться  

Комсостав 76-й барнаульской бригады обсуждает боевую обстановку. Февраль 1943 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1.

Совещание офицеров 22-й гв. сд. 1943 г. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50.
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в строю после боев зимы 1942-1943 гг. Да и новое звание обязывало оттачивать военное 
мастерство и быть примером для остальных частей РККА. Много времени уделялось такти-
ческой подготовке на уровне взвод-рота, а также индивидуальной подготовке солдат: отта-
чивались меткость стрельбы и действия штурмовых групп в траншеях и глубине обороны 
противника. «Части дивизии начали боевую подготовку по программе. По тактике отраба-
тывали: «Усиленный стрелковый взвод в наступлении». По огневой подготовке: стрельба 
1 и 2 УНС (упражнения начальных стрельб). При штадиве с 27.5 начались сборы коман-
диров батальонов, занятия проводит заместитель комдива гв. подполковник Андронов.  
В 24:00 подведены итоги стрельб 1 УНС. 62-й гв. сп стреляло 925 ч., выполнило отлично –  
327 ч., хорошо – 332, посредственно – 204, не выполнило – 62 ч. 65 гв. сп стреляло 250 чел.,  
выполнило – 202., 67 гв. сп – стреляло 901 чел., выполнило – 833 чел. 2-е УНС стреляло 
333 чел., выполнило 833 человек»16. «Со штурмгруппами проводились занятия по тех-
нике блокировки и уничтожения ДЗОТ»17. 19.06.1943 проведены дивизионные учения с 
участием всех полков дивизии на тему: «Прорыв СД укрепленной обороны противни-
ка».18 Также были проведены учения по химзащите. В общем, боевая подготовка шла на 
всех уровнях, не исключая штабной. На нем 22-я гв. сд показала неудовлетворительный 
результат. 15 июня были проведены двусхтепенные командно-штабные учения, на ко-
торых вскрылись серьезные недостатки в подготовке штаба дивизии и штабов полков. 
Командиру 7-го стрелкового корпуса было приказано «1. Тренировать штабы беспере-
бойному и четкому управлению войсками в бою. 2. Провести с командирами штабов ди-
визий, полков, занятия по изучению тактико-технических свойств артиллерии, танков, 
авиации и инж. войск, не менее двух показных занятий по организации взаимодействия. 
3. К 20.6.43 г. принять от командиров штабов зачеты на знания Наставления по Полевой 
службе штабов КА – 42 г. и Полевого устава КА – 43 г. 4. К 22.6.43 г. донести мне о степени 
подготовленности подчиненных штабов»19. 

11 июля 1943 г. состоялся парад частей дивизии и вручение Гвардейского Красного 
знамени. После парада в частях проведены митинги.20 Учёба в дивизии продолжалась 
вплоть до 13 июля, когда был получен приказ совершить ночной марш до нового ПВД. 
«Работники штадива и командование дивизии в период марша все время находились на 
контроле, устраняя задержки и направляя войска по правильному маршруту. Днем ко-
мандование и командиры штадива совместно с командирами штабов полков рекогнос-
цировали дальнейший маршрут, намечая районы дневки для каждой части… ВЫВОДЫ: 
марш общим протяжением … кил. был совершен при высокой дисциплине благодаря 
хорошей организации со стороны штабов полков и штадива, а также непрерывному кон-
тролю на всем протяжении»21. Штабные учения явно пошли на пользу командирскому 
составу дивизии. 

БОЙ ЗА ВЫСОТУ 233,3
22 июля марш завершился и подразделения дивизии расположились в окрестностях 

н.п. Ново-Егоркино, Александровский, Приволье, Кочаны и высоты 204,2. Новоиспечен-
ные гвардейцы готовились принять участие в Спас-Деменской наступательной операции, 
целью которой были прорыв немецкой обороны, создание плацдарма за рекой Болва и 
выход на рубеж Подмошье – Горлачевка для последующего броска на Ельню, откуда от-
крывалась прямая дорога на Смоленск. В составе 19-го СК дивизия должна была перей-
ти в наступление в районе Гнездиловских высот. Вплоть до начала наступления личный 
состав занимался учебой, хозяйственными и строительными работами. 6 августа соседи 
22-й гв. сд. – 56-я и 65-я гв. сд. Провели разведку боем с целью выявления огневой систе-
мы противника и захвата контрольных пленных – т. н. «языков». 

7 августа в 5:00 началась артподготовка продолжительностью 2 часа, после чего  
56-я и 65-я гв. сд. перешли в наступление и к 10:00 овладели первой линией траншей. 
22-я гв.сд. находилась в резерве и подтягивала свои стрелковые полки в район н.п. Хол-
мы (южн.) и Барабаново. К 18:00 8 августа 67-й и 65 гв. сп. заняли исходные позиции 
для наступления в направлении н.п. Надежда и высоты 233.3, понеся незначительные 
потери от артиллерийского и авиационного налетов. К утру 9 августа 65 сп. занял под-
ступы к высоте. Из показаний пленного гитлеровца следовало, что на этом рубеже раз-
вернута 268-я пехотная дивизия Вермахта с приказом удерживать высоту 233,3 любой 
ценой. Она была усилена батальоном коллаборационистов. Ожидался подход танковых 
частей. В 10:00 началась атака на высоту 233,3. Немецкие войска при поддержке танков 
и авиации упорно оборонялись и даже переходили в контратаки, которые были отбиты. 
При отражении одной из таких атак погиб командир 1-го дивизиона 48-го гв. ап. гвардии 
капитан Федоров, находившийся в боевых порядках пехоты и корректировавший огонь 
артиллерии. В критический момент он поднял пехотинцев в атаку и выбил противни-
ка из траншей. Посмертно представлен к званию Героя Советского Союза.22 На следую-
щий день в схожих обстоятельствах – поднимая свой взвод в атаку – погиб поэт Борис 
Богатков, посмертно представленный к ордену Отечественной войны I степени. В след-
ствии контузии выбыл из строя командир 67-го гв. сп. гвардии подполковник Лозенко. 
К исходу дня части дивизии закрепились на достигнутых рубежах, а утром 10 августа 
после 50-минутной артподготовки полки возобновили атаку на высоту. К 15:00 62-й и 
65-й полки заняли первую линию траншей на высоте. В 18:00 противник провел после-
довательно четыре контратаки с целью вернуть утраченные позиции. Безрезультатно.  

Парад частей дивизии в связи с вручением Гвардейского знамени. 11 июля 1943 г., Гжатск. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50.
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К 22:20 при поддержке панцирного батальона (имеется в виду батальон ШИСБр, лич-
ный состав которого комплектовался бронекирасами) полностью заняли высоту 233,3. 
В честь этих событий высота 233,3 носит звание Комсомольской, а в 2018 году на ней 
установлена мемориальная стела.

С занятием Гнездиловских высот в немецкой обороне наступил кризис. Немецкие 
дивизии стали спешно отступать на запасные рубежи. На протяжении следующих трех 
дней части 22-й гв. сд. развивали наступление, к 14 августа освободив ст. Павлиново 
и д. Осель. Дивизия остановилась 18 августа перед рубежом Ново-Никольское, Лядцо, 
Ваба, встретив сильное сопротивление противника. Личный состав начал окапываться.  
За это время дивизия продвинулась на 18–20 км. 

Всего за период с 7 по 20 августа в списке потерь дивизии значатся 1 182 человека  
(930 убитых и 252 пропавших без вести). Подавляющее большинство потерь приходится 
на период боев за высоту 233,3. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕЛЬНИ
Следующей операцией стала Ельнинско-Дорогобужская, являвшаяся развитием 

успеха Спас-Деменской. Её главной целью было освобождение города Ельня – важного 
узла дорог и последнего крупного населенного пункта перед Смоленском. По замыслу 
операции войска Западного фронта на участке фронта шириной 150 километров должны 
были перейти в наступление и отбросить противника, освободив Дорогобуж и Ельню и 
таким образом открыть дорогу на Смоленск.

До 27 августа полки оставались на занятых позициях. Были проведены перегруппи-
ровка и пополнение. На должность командира дивизии назначен Григорий Иванович 
Панишев. Николай Олимпиевич Гузь был отстранен от командования дивизией, а спус-
тя месяц принял в подчинение 338-ю сд. В течение всего времени проводилась разведка 
линии обороны противника. 

28 августа после авиационного и артиллерийского налетов части 22-й гв. сд. при под-
держке роты 119 тп. перешли в атаку и к вечеру заняли н.п. Пречистое и Доброе.

Санинструктор 
Мария Павленко оказывает 
помощь раненому бойцу 
на высоте 233,3. 
Август 1943 г,. 
Гнездиловские высоты. 
ГАНО. Ф. Р-2173. Оп. 1. Д. 
148. 

Вручение боевых наград 
после боев на Гнездиловских 
высотах. Август 1943 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50.

Обстановка перед началом Спас-Деменской наступательной операции. На карте отчетливо 
видны этапы наступления подразделений в полосе 19-го гвардейского стрелкового корпуса. 
Гнездиловские высоты располагаются между участками 56-й и 65-й гвардейских стрелковых 
дивизий. Спас-Деменск и Ельня находятся юго-восточнее и западнее соответственно  
и на эту часть карты не попали.
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29 августа, несмотря на разрушенную переправу, солдаты 67-го сп форсировали  
р. Угра и к вечеру овладели н.п. Кувшины.

До начала сентября дивизия вела непрерывное наступление и продвинулась ещё на  
20 км и лишь 3 сентября остановилась перед занятым противником рубежом на р. Устром 
по линии Панское – Ляды. 

Наступая севернее города Ельня 22-я гв. сд. внесла вклад в его освобождение обеспе-
чив фланг входивших в город частей и не дав противнику возможности перегруппиро-
ваться. За что впоследствии была отмечена в приказе Верховного главнокомандования 
от 01.09.1943 г.

До 14 сентября дивизия находилась преимущественно в обороне, несколько раз пы-
талась форсировать Устром и выбить противника с занимаемых позиций, но безуспеш-
но. Командование дивизии ссылалось на отсутствие поддержки от соседей. 15 сентября 
получен приказ атаковать. Ночью 17 сентября 67-й гв. сп. овладел н.п. Панское и про-
должил атаку в направлении Матвеевки, которую занял к 07:00, а к 14:00 была взята вы-
сота 263,7. 65-й гв. сп. за то же время занял Генушево, преодолел минное поле перед Сов-
кино и к концу дня закрепился на западной окраине Глинки.

20 сентября дивизия передала занятые рубежи 192-й сд и была отведена в резерв  
10-й гв. армии.

ОРШАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С начала октября в 22-й гв. сд. проводились занятия с личным составом на тему «фор-

сирование водных преград». В ночь с 12-ого на 13-е октября дивизия получила приказ 
сменить на позициях 29-ю гвардейскую краснознаменную дивизию с целью прорвать 
подготовленный рубеж обороны противника и овладеть н.п. Арвяница, Чирино и вы-
сотой 220,0 с последующим наступлением параллельно Минскому шоссе на Бородино 
(речь идет о н.п. северо-восточнее Орши в Белоруссии). Преодолев два ряда колючей 
проволоки, пехота залегла под подавляющим огнем противника. Артиллерия не смогла 
оказать поддержку наступающим из-за отсутствия боеприпасов. Атака захлебнулась. 

18 октября части дивизии закончили подготовку позиций и снова ротировались с 
подразделениями 29-й гв. кр. з. сд, и вышли в район Каволяки, Корогодово, Анисимово.

До 27 октября дивизия находилась во втором эшелоне и соприкосновения с против-
ником не имела. 28 октября поступил приказ овладеть высотами 191,0 и 193,3 с после-
дующим выходом на рубеж Буды. В 10:45 после артподготовки 62-й и 65-й гв. сп. дви-
нулись в атаку. Однако немецкие огневые точки не были подавлены, из-за чего пехота 
залегла в 40–50 м от проволочных заграждений. Повторный артобстрел также не принес 
результата. В середине дня была предпринята ещё одна попытка штурма, которая так-
же не возымела успеха – стрелковые части остановились за 50 м до проволочных за-
граждений. За сутки дивизия потеряла 47 человек убитыми и 145 – ранеными. 22-я гв. сд.  
осталась на рубеже Новое Село – Судилово. На 30 октября 1943 г. в дивизии имелось  
4 828 солдат и офицеров. 

Первую половину ноября противники провели, укрепляя свои рубежи и прово-
дя разведку неприятельских позиций. На протяжении всего месяца в сводках фигури-
руют предложения «противник продолжает удерживать рубежи…», «личный состав 
22-й гв. сд. занимает прежние рубежи…» Только в 20-х числах ноября начинаются 
подвижки. 24 ноября стрелковые полки занимали подступы к вражеским позициям.  

До н.п. Ласырщики им оставалось 250–600 м. На 24 ноября 1943г. в дивизии имелось 
4 568 солдат и офицеров. За месяц потери личного состава составили 260 человек убиты-
ми, ранеными и пропавшими без вести. 

Несмотря на рвение солдат и офицеров, повторить успехи лета – начала осени не по-
лучилось. В отличие от Смоленской стратегической наступательной операции (также 
известной как «Суворов»), в которую входили все вышеописанные операции с участием 
22-й гв. сд., Оршанская наступательная операция не принесла успеха. Основной причи-
ной тому является неготовность войск Западного фронта продолжать наступление после 
Смоленской операции, завершившейся 2-го октября. Армиям необходимо было подтя-
нуть тылы, восполнить потери, а солдатам дать отдохнуть. Однако, командование, окры-
ленное предыдущими успехами, стремилось освободить от фашистов как можно больше 
территорий до наступления заморозков. В итоге наступление быстро выдохлось и совет-
ские войска смогли продвинуться лишь на незначительное расстояние. 

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ФРОНТ
В начале декабря 10-я гвардейская армия была передана под командование 2-го При-

балтийского фронта. Части должны были передислоцироваться в район Великих Лук для 
поступления в распоряжение нового командования.

В период с 13 по 31 декабря 22-я гв. сд. совершила 230-километровый марш-бросок к 
новому ПВД в Идрицкий район Псковской области, где разместилась на отдых и доуком-
плектование. Вновь прибывшему личному составу вручено оружие. На 2 января 1944 г. 
дивизией получено 1 740 винтовок и 280 карабинов. 

13 января дивизия в рамках Новосокольнической наступательной операции наступа-
ла вдоль южной оконечности озера Свибло. Задачей первого дня было овладение высотой 
179,5 с выходом к н.п. Ковальки. К вечеру 16 января передовые части стрелковых полков 
вышли к северо-западным окраинам н.п. Ковальки и залегли под плотным ружейно-пу-
леметным огнем. 17 января штурмовой отряд 65-го гв. сп. под покровом темноты обошел 
позиции противника на высоте 170,1 по льду озера Свибло и атаковал. Ему удалось за-
крепиться на южном склоне высоты. На 18 января стрелковые полки перешли к обороне 
на занятых рубежах и отбили несколько контратак противника. Началась подготовка по-
зиций к сдаче другому подразделению. В ночь с 19 на 20 января части дивизии отошли в 
тыл, передав свои позиции. 25 января совершен марш на восток по направлению Луни –  
Либиниха и 28 января сосредоточились в районе н.п. Бол. Нарично и Зуики. 29 и 30 ян-
варя стрелковые полки отбивали атаки противника, а 31 января сами перешли в наступ-
ление. В ходе боев 31.01. – 01.02. были заняты н.п. Скрабино, Воротково и высота 227,4. 
Стрелковые полки к утру 1 февраля вышли на рубеж высота 230,5 – Батово, которым с 
ходу овладели. Противник предпринял контратаку с целью вернуть утраченные пози-
ции силами нескольких танков с автоматчиками на броне, но успеха не имел. К полудню  
2 февраля стрелковые полки приблизились вплотную к Ломаново, но наступление пос-
тепенно выдыхалось и сохранить прежний темп не получилось. Части остались на заня-
тых рубежах. Утром 3 февраля противник предпринял очередную контратаку северо-за-
паднее Ломаново силами полуроты пехоты при поддержке двух танков, но всё так же 
успеха не имел. Следующую атаку немцы предприняли в полдень силами до роты пехоты 
и при поддержке двух средних танков и САУ «Фердинанд»23 (Тут стоит внести ясность: 
«Фердинады» часто упоминаются в ЖБД советских подразделений, даже на тех участках,  
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где их в принципе быть не могло. Не стоит воспринимать это как намеренное искаже-
ние реальности, хоть и возникают мысли, что ответственные за ведение документации 
офицеры специально «набивали цену» своим подразделениям «вот, мол, какой гроз-
ный противник против нас шел», а «Фердинанд» на тот момент действительно заслу-
живал звание грозного противника – эта САУ была практически неуязвима для огня 
не только противотанковой, но и гаубичной артиллерии и вывести её из строя было 
крайне тяжело. Но более достоверным является тот факт, что помимо «Фердинандов» 
Вермахт имел на вооружении более лёгкие САУ со схожей компоновкой (МТО и отде-
ление управления спереди; боевое отделение с возвышающейся над корпусом рубкой –  
сзади; выступающий за контур корпуса длинный ствол.) – «Насхорн» и «Хуммель».  
Эти САУ, в отличие от «Фердинада» были больше распространены в войсках, имели 
тонкую противопульную броню и поражались намного легче. А в горячке боя очень 
трудно отличить схожую по форме технику. Вот отсюда и берутся «фантомные «Ферди-
нанды». Что называется, «не узнал – богатым будешь!»). В результате противник понес 
большие потери и был вынужден отойти на исходные. Вечером того же дня 62-й гв. сп.  
овладел южной окраиной Ломаново, а к исходу дня совместно с 67-м гв. сп. очистил 
от противника весь населенный пункт. Развивая наступление стрелковые полки ди-
визии утром 4 февраля овладели н.п. Синичино и продолжили преследовать отхо-
дящего противника. К концу дня, встретив серьезное сопротивление противника, 
остановились и закрепились на рубеже западнее – северо-западнее Синичино – южнее –  
юго-восточнее Тимохино. В период 6–8 февраля стрелковые полки возобновили наступ-
ление и продвинулись на несколько километров, достигнув рубежей юго-восточнее  
Еремейцево и Антропково. 

К концу 8 февраля дивизия получила новый приказ и сдала позиции частям 178 сд. 
До 17 февраля 22-я гв. сд. находилась на позициях в районе Быково, Пакалово, Але.  
А 17–19 февраля совершила 46-километровый марш-бросок в район Иванцово, где 
вплоть до начала марта действовала без особых успехов и продвижения не имела. 5 марта 
дивизия совершила переход в район н.п. Загуль и стала готовиться к наступлению. Вече-
ром того же дня группа автоматчиков захватила двух пленных, которые дали показания 
об укреплениях, расположенных в полосе атаки дивизии. С 6 марта части дивизии вели 
бои на рубеже н.п. Мяцково и Стаики, к концу дня овладев ими. Отбросив противника 
на вторую линию обороны, стрелковые полки перешли к обороне и приготовились к 
контратакам противника. Попытка 65-го гв.сп. овладеть опорным пунктом Высокая гора 
успеха не имела. К ночи 7 марта дивизия потеряла 50 человек убитыми и 250 – раненны-
ми. Сконцентрировав силы в районе Мяцково части 22-й гв. сд. пошли в атаку, «обтекая» 
Высокую гору и к исходу 8 марта заняли позиции в 300–400 м севернее и восточнее от о.п.,  
отбив несколько контратак. 12 марта полки дивизии сдают свои позиции коллегам из  
30 гв. сд, и передислоцируются в район н.п. Рахнова – Наволока, проводится обору-
дование новых позиций. 14 марта производится пополнение личного состава за счет 
тыловых и специальных подразделений с целью довести численность стрелковых рот  
до 50 человек24 (при штатной численности в 90–100 человек). На 15 марта численность 
личного состава стрелковых полков составляла: 62-й гв. сп. – 755 человек, 65-й гв. сп. –  
749, 67-й гв. сп. – 657. В период с 14 по 15 марта проводилась подготовка к наступле-
нию. Большое внимание отводилось рекогносцировке (отличие рекогносцировки от 
обычной разведки заключается в личном участии непосредственного командира под-
разделения (взвода, роты, батальона и т.д.)). Несмотря на приготовления, атака 16 марта  

не увенчалась успехом из-за плохо скоординированного артиллерийского налета, кото-
рый не смог подавить огневые точки противника и слабого управления подразделений 
на уровне рота-батальон. Атакующие вынуждены были отойти на занятые ранее рубежи 
потеряв 26 человек убитыми и 91 – раненными. Чтобы зря не биться лбом об оборону 
противника было принято решение исправить выявленные ошибки в подготовке и пе-
ренести атаку на следующий день. Однако и на следующий день атака не принесла успе-
хов. В этот раз дивизия потеряла 41 человека убитыми и 90 человек раненными, заявив 
об уничтожении 220 солдат и офицеров противника. Причинами неудачи были названы 
слабое взаимодействие пехоты и артиллерии, низкая инициатива в ведении огня, плохая 
организация снабжения и эвакуации раненных. Было принято решение отказаться от 
последующих атак и закрепляться на занятых позициях. 

С 19 по 29 марта личный состав дивизии занимался доукомплектованием, пополне-
нием и боевой подготовкой. 30 марта – 4 апреля части дивизии передислоцировались в 
район н.п. Макарова, Новая и высоты 108,5, где до 24 апреля солдаты продолжили заня-
тия боевой подготовкой. Саперный батальон и часть личного состава стрелковых полков 
были выделены для строительства и ремонта дорог. В ночь с 24 на 25 апреля подразде-
ления дивизии сменили части 54-й ОСБр и начали совершенствование оборонительных 
рубежей. На занимаемых позициях дивизия находилась до 22 мая, проводя занятия с 
личным составом, ведя разведку местности и пресекая попытки разведки противника.  
К утру 22 мая полки дивизии сосредоточились в районе н.п. Мортюшево, Гривино, 
Красное Юшково, на позициях, ранее принадлежавших 58-й гв. сд. В дивизии были  

Гвардейцы 22-й гв. сд. Слева направо 1-й ряд: А. Ружанский, Владимир Петрович Иванов (Вовка, 
сын полка), Черняев, Богданов; 2-й ряд: Лукинин, Флор Николаевич Гаранин. 1944 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85.
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проведены сборы снайперов. Бойцы получали наставления и делились полученным опы-
том. 23 мая получено пополнение в количестве 450 человек. За счет него было прика-
зано сформировать третьи батальоны в полках и довести численность солдат в ротах 
до 60–70 человек.25 Личный состав занимался боевой, строевой и огневой подготовкой 
вплоть до 14 июня. 15 июня подразделения 22-й гв. сд. приняли позиции от 56-й гв. сд.  
До 20 июня дивизия находилась в обороне и совершенствовала занятые позиции.  
Несколько раз личный состав подвергся артиллерийскому и авиационному налетам,  
снайперскому огню. 

18 июня дивизии была поставлена задача провести разведку боем (тактический при-
ем, при котором позиции и огневые средства противника вскрываются путем навязы-
вания им боя специально подготовленной группой. Считается применимым только в 
случае исчерпания других методов ведения разведки). Была сформирована разведгруппа 
из сил 314-й штрафной роты, усиленной полувзводом разведчиков 24-й разведроты и 
несколькими саперами, связистами и санитарами. Группа была поголовно вооружена ав-
томатами и большим запасом гранат (минимум 6–8 на человека, отдельные бойцы имели 
12–16 гранат).26 В 3:00 22 июня разведгруппа заняла исходные позиции. В 9:00 вместе 
с артналетом по передовым позициям немцев бойцы разведгруппы двинулись в атаку 
и спустя пять минут, не встречая сопротивления ворвались в траншеи, где завязался 
ожесточенный ближний бой. В результате захвачены шесть пленных (из них один офи-
цер), но довести до исходных позиций смогли лишь одного солдата. Остальные погиб-
ли от немецкого минометного обстрела, который открыли для препятствования отхода 
разведгруппы. Советские бойцы заявили об уничтожении 100 солдат противника, трех 
противотанковых орудий и одного грузовика. Потери разведгруппы составили 8 человек 
убитыми и 44 ранеными. Командование оценило разведку как успешную и выполнив-
шую все поставленные задачи. 

До конца месяца дивизия удерживала прежние позиции. По фронту с обеих сторон 
велся беспокоящий огонь. За период с 26 по 30 июня из-за такого огня дивизия потеряла 
10 человек убитыми и 31 человека ранеными. 3 июля была предпринята еще одна развед-
ка боем, в результате которой был захвачен контрольный пленный. Потери разведгруп-
пы составили 5 человек убитыми и 22 – ранеными. 

16 июля дивизия в полном составе была введена в бой в районе города Опочка. 
Преодолевая упорное сопротивление солдат Вермахта стрелковые полки продви-
гались вперед. За сутки были освобождены 35 населенных пунктов. Потери диви-
зии составили 230 человек убитыми и ранеными. Заявлено об уничтожении до 1000 
солдат противника. Взято в плен около 50.27 Также, захвачено множество трофе-
ев, в том числе 2 продовольственных склада, 5 – с боеприпасами и один с инженер-
ным имуществом. На следующий день полки преследовали отходящего противника 
и к концу дня вышли на рубеж Братниково – Максимовка. За день потери состави-
ли 15 человек убитыми и 50 – ранеными. 19 июля противник закрепился на подго-
товленной линии обороны Трельки – Погревовка, которая была взломана в середине 
дня 65-й и 67-й гв.сп. вышли к реке Лжа на рубеже высота 90.7 – Пушмани. Дивизия  
встала на пополнение. 

С 20 по 23 июля стрелковые полки вели наступательные действия, в следствие кото-
рых были освобождены 18 населенных пунктов. За три дня наступления дивизия записа-
ла на свой счет до 600 солдат и офицеров противника, один танк. В плен взято 42 гитле-
ровца. В лесу севернее н.п. Порзка была окружена и уничтожена немецкая пехотная рота.  

К середине 23 июля, после форсирования р. Ритупе (Утроя), стрелковые полки получили 
приказ закрепиться на достигнутых рубежах. Необходимо было подтянуть тылы, попол-
нить боезапас и личный состав перед броском вглубь советской Латвии.

Перед стрелковыми частями дивизии стоял хорошо укрепленный город Карсава.  
На его северо-западной окраине были обнаружены каменные сооружения, оборудован-
ные под огневые точки, а подходы к позициям были пристреляны минометами и гаубич-
ной артиллерией. Атаки с наскока результата не принесли и 26 июля дивизия получила 
приказ командира 19-го гв. ск. Передать позиции соседу и переместиться в район запад-
нее – северо-западнее станции Карсава. Оттуда части дивизии 27 июля начали преследо-
вание отходящего противника в направлении н.п. Пурини, Конани, Бондарэс. А 29 июля 
начали наступление на новый рубеж обороны, которое было остановлено организован-
ным ружейно-пулеметным огнем. Основной причиной неудачи наступления названа ма-
лая численность стрелковых рот28.

Но немецкие войска не стали держаться за новый рубеж и, оставив небольшой заслон, 
стали отходить в западном направлении. Дабы предотвратить подготовку и закрепление 
на следующем рубеже обороны, стрелковые полки пустились в преследование.

Действия частей дивизии в период с 15 июля по 2 августа оценивались как успешные, 
связь между штабом и полками не прерывалась, снабжение частей было затруднено уда-
лением армейских баз снабжения от подразделений.29

4–6 августа стрелковые полки имели продвижение, оставив за собой высоту 102,6 и 
вели бои за н.п. Бебрыни, который несколько раз переходил из рук в руки. Утром 7 ав-
густа его пришлось оставить. В течение четырех дней части дивизии предпринимали 
атаки и отражали контратаки в районе н.п Загуклас, Упитэс, Ридужи.

С 9 августа командование дивизией принял Морозов В. И., а Панишев Г. И. переведен 
в 8-ю гв. сд. на должность командира.

17 августа получен приказ на готовность к наступлению. Дивизии предписывалось 
наступать, развивая первоначальный успех 56-й гв. сд. 

Днем 18 августа после короткой артподготовки 65-й гв. сп. Перешел в наступление. 
К концу дня полк вышел на рубеж 400 м юго-восточнее н.п. Яунвеидерес, где по приказу 
командира дивизии закрепился. 

20 августа дивизия перешла в атаку. 62-й гв. сп. к полудню овладел траншеями и весь 
день отражал контратки противника. 65-й продвинулся вглубь обороны противника на 
2 км, овладел деревней Озалкални и вышел на рубеж 400 м восточнее Подврес. 67-й на-
ходился в обороне и совершенствовал укрепления в районе Вершарэс, Лаури. Всего за 
день дивизия потеряла 35 человек убитыми и 61 – ранеными. Потери противника оце-
нивались в 200 солдат и офицеров. На следующий день стрелковые полки заняли рубеж 
Дорини, Тодврес, Зидули. Потери дивизии за день: 33 убитых и 89 раненых. Потери про-
тивника – 170 солдат и офицеров.

23 августа дивизия сдала рубеж обороны и отошла в резерв, расположившись в рай-
оне Толеки, Випужи, Яуншени в готовности оказать поддержку 56-й гв. сд. За время 
пребывания в резерве с личным составом стрелковых полков были проведены занятия,  
на которых были отмечены общая «расхлябанность» и «вялость» солдат, превалирование 
теоретических занятий над практическими и общая неудовлетворительная боевая под-
готовка личного состава. В связи с этим командир дивизии приказал в ближайшее время 
провести контрольные занятия и устранить все выявленные недочеты.30 До 1 сентября  
с личным составом проводились занятия.
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К СТОЛИЦЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
В ночь на 2 сентября дивизия совершила марш и вышла в район н.п. Дактас, Урлани, 

Огрини. В середине дня началась подготовка к прорыву линии обороны противника и 
форсированию р. Огрини. 14 сентября, после часовой артподготовки, стрелковые час-
ти форсировали Огрини и завязали бой на правом берегу реки. Отражая контратаки, 
красноармейцы продвинулись на 500 м северо-западнее Огрини и закрепились на заня-
том рубеже. В течение пяти дней личный состав отбивал контратаки. 19 сентября части  
22-й гв. сд. предали свои позиции и сосредоточились в районе н.п. Лыэкуми, где зани-
мались подготовкой. 23 сентября дивизия совершила марш и к вечеру разместилась  
в районе н.п. Крепшас, Дэгунс и высоты 214,9. 

До 5 октября личный состав дивизии, находившейся в резерве 10-й гвардейской ар-
мии, находился на учениях. 6 октября стрелковые полки заняли позиции для наступления 
в районе н.п. Озолмуйжа, Рушени, Пежаны. В 7:00 следующего дня дивизия перешла в нас-
тупление и сломив сопротивление противника к концу дня вышли к восточному берегу 
реки Маза-Югла, в полночь форсировав её под огнем противника. Однако к утру 8 октября 
продвижение было приостановлено. Немцы, закрепившись на промежуточном рубеже 
Межкаупени-Лаздиньяс, оказывали ожесточенное сопротивление и отбивали все пред-
принятые атаки сибиряков. Сбить противника с позиций удалось только ночью 9 октября. 
К вечеру 65-й и 67-й гв. сп. заняли Пигюкалну. 62-й находился в резерве, готовый развить 
успех двух других полков. Наступление было возобновлено в 21:00 того же дня, а к 8:00  
10 октября полки дивизии сосредоточились в районе н.п. Акермани, Мазпельши, Селеки.

Благодаря высокому моральному духу личного состава и внезапными ночным атакам 
дивизии удалось достичь успеха на своем направлении. За период 6–10 октября потери 
составили 100 человек убитыми и 530 – ранеными. За это же время от действий дивизии 
противник потерял 514 солдат и офицеров, 24 взято в плен. Уничтожено 4 САУ31. 

ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
С 11 по 20 октября части дивизии произвели несколько маршей и заняли оборону  

в районе Славегиняс, Чайбьи. В это время части 1-й Ударной и 22-й армий 13 октября 
вошли в Ригу, а 15 октября – полностью ее освободили. Части 10-й Гвардейской армии 
обошли город с юга и к 20 октября заняли рубежи на юге от Елгавы – города, находивше-
гося посередине между частями 10-й армии и столицей Латвийской ССР. 

21 октября 67-й гв. сп. выбил противника из района Жабри и занял позиции за-
паднее этого н.п. В течение недели дивизия отбивала частые контратаки противника.  
На 26 октября 22-я гвардейская стрелковая дивизия потеряла 52 человека убитыми и 
149 – ранеными. За тот же период заявлено уничтожение до 900 солдат и офицеров про-
тивника. 27 октября дивизия возобновила наступление и до 3 ноября вела упорные бои 
с обороняющимся противником, после чего сдала свой участок обороны 56-й гв. сд.  
и 256-й сд. и сосредоточилась в лесу восточнее н.п. Вецкалеий

За успешное выполнение боевых задач и в ознаменование освобождения Риги 3 но-
ября 22-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Риж-
ская».32 Теперь ее полное название звучало так: «22-я гвардейская стрелковая Сибир-
ско-Рижская дивизия». 

Прохождение частей 22-й гв. сд через г. Рига. Октябрь 1944 г. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.

Митинг в честь присвоения 22-й гв. сд почетного наименования Рижская. 
1-й ряд (слева направо): командир 65-го гв. сп М. В. Аникин, командир 22-й гв. сд В. И. Морозов, 
начальник политотдела 22-й гв. сд А. С. Ширяев, полковник Тарасов. 3 ноября 1944 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.
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С 4 по 7 ноября дивизия проводила на прежних позициях. В частях прошли митинги, 
посвященные 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.

8-9 ноября дивизия совершила 12 километровый марш и заняла исходные позиции 
для наступления. Днем 11 ноября после артподготовки стрелковые полки перешли в ата-
ку и к вечеру овладели позициями противника, отразив несколько контратак и уничто-
жив в общей сумме до батальона пехоты. Дивизия наступала до 12 ноября, после чего 
перешла к обороне. Противник предпринял многочисленные контратаки, но успеха не 
достиг. Сибиряки удерживали позиции, а в ночь на 16 ноября сдали позиции 123-ей сд.  
и сосредоточились в районе Дзирканги. 

На участке 2-го Прибалтийского фронта наступило затишье в связи с перегруппи-
ровкой советских частей. По результатам Рижской и Мемельской наступательных опера-
ций остатки Группы армий «Север» были отрезаны от основных сил Вермахта и заперты 
в т.н. Курляндском котле. Окруженные имели только морское сообщение с Германией че-
рез порт в Лиепае. Но морская эвакуация всех и сразу могла обернуться провалом, т.к. на 
Балтике уже безраздельно властвовали подводные лодки и морская авиация Балтийско-
го флота. К тому же, 400-тысячная снабжаемая группировка немецких войск заставляла 
советское командование держать здесь значительные силы. В общем, немцы не спешили 
покидать Прибалтику и их пребывание здесь затянулось вплоть до конца мая 1945 года, 
когда были подавлены последние, уже полупартизанские, очаги сопротивления. А пока 
что 22-я гв. сд. находилась на прежних рубежах, раз в неделю проводя ротацию для от-
дыха и пополнения. Шла непрерывная подготовка личного состава.

25 декабря началась подготовка к наступлению. На следующий день оно началось. 
Уже к трем часам дня 65 гв. сп. закрепился в н.п. Карклыни и отбил две контратаки. 
Однако к концу дня части понесли серьезные потери и были вынуждены отступить на 
исходные позиции. 27 декабря была предпринята еще одна атака, в результате кото-
рой была взята высота 110,1. В течение всего дня немцы непрерывно контратаковали,  
но успеха не имели.

 Вплоть до 31 декабря на участке дивизии шли упорные бои. Позиции несколько раз 
переходили из рук в руки. Продвижение было незначительным. 

За период 26–31 декабря дивизия потеряла 198 солдат убитыми и 726 – ранеными,  
26 человек пропали без вести. Потери противника оценивались в 1680 солдат и офице-
ров. Так для воинов-сибиряков закончился предпоследний год войны.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
1 января 1945 года началось с массированной немецкой атаки силами до баталь-

она пехоты при поддержке бронетехники и артиллерии. Бой продолжался до 7:00.  
Понеся большие потери, гитлеровцы были вынуждены отойти на исходные. 22-я гв. сд. 
получила приказ сдать позиции 65-й гв. сд. и передислоцироваться в район н.п. Калвас, 
Вибьи. Личный состав дивизии проводил занятия по плану. 3 января был сформиро-
ван сводный батальон из частей дивизии, который 4–7 января вел наступательные бои 
в районе н.п. Музыкас, которые успеха не имели. Батальон потерял 20 человек убитыми  
и 55 – ранеными. 

В последнюю неделю января повторились события месячной давности – личный 
состав стрелковых полков увяз в атаках и контратаках без какого-либо значимого  
продвижения. За период боев 27 января – 4 февраля потери дивизии составили  

80 человек убитыми и 295 человека ранеными. Потери противника оценивались  
в 500 солдат и офицеров. 

7 января дивизия отведена в район Снигери, Купшени, Балти, где снова занялась 
подготовкой. Также, часть личного состава была назначена на восстановление дорог. 
За время подготовки в дивизии были сформированы специализированные штурмовые 
группы, усиленные артиллерией. Затишье продолжалось до конца марта. Такая длинная 
передышка позволила пополнить личный состав и основательно подготовить его к ре-
шающим боям.

28 марта 67-й гв. сп., находившийся в резерве 10-й гвардейской армии получил при-
каз от командарма – прорвать линию обороны противника и соединиться с окружен-
ной 8-й Панфиловской гвардейской стрелковой дивизией. Солдаты 67-го гв. сп. после 
артподготовки стремительным ударом сбили противника с позиций и открыли коридор 
для окруженных. Вместе с 5-ой ротой 62-го гв. сп. 67-й полк держал оборону и отразил 
7 контратак противника, не давая ему вернуть утраченные позиции и замкнуть кольцо 
окружения. В это время специальные команды из личного состава 62-го и 65-го гв. сп. 
вместе с разведротой дивизии весь день эвакуировали раненых. Задача, поставленная 
командармом, была выполнена. Дивизия потеряла 158 человек убитыми и ранеными. 
Противник – свыше 200 человек и 2 штурмовых орудия.

30 марта стрелковые полки дивизии приняли участок обороны от частей 7-й и 119-й 
стрелковых дивизий. С наступлением апреля вновь возникло затишье. Противники на-
блюдали друг за другом со своих оборудованных позиций, изредка проводя вылазки и 
ведя беспокоящий огонь. Личный состав снова занялся подготовкой.

В ночь с 8 на 9 мая немецкие солдаты и офицеры, узнав о безоговорочной капитуля-
ции Третьего Рейха, стали массово переходить линию фронта и сдаваться в плен. Только 
за 9 мая на участке 22-й гв. сп было принято 658 человек, за 10 мая – 2 998. Начались 
работы по разведке и прочесыванию местности с целью нахождения оставшихся воен-
нослужащих Вермахта, их пособников и бандитов.

2 июня дивизия получила приказ совершить марш к назначенному ППД – г. Выру в 
Эстонской ССР, куда и прибыла 20 июня, пройдя за это время 580 километров. В дивизии 
начались занятия с личным составом согласно плану летнего периода обучения. В это же 
время была сформирована строительная контора, в которую вошли специалисты строи-
тели из числа рядового, сержантского и офицерского состава дивизии для строительства 
зимних квартир в городе Выру. К октябрю строительство было окончено и 12.10.1945 
личный состав перешел на зимние квартиры, приступив к подготовке помещений и ма-
териальной части к зимнему периоду обучения. В этот период в дивизии были разверну-
ты офицерские курсы для командиров взводов, рот и батальонов. 

25 апреля 1946 года дивизия была переброшена в район города Демянск для размини-
рования территории.

7 мая 1946 года командиром 19 гв. ск гвардии генерал-лейтенантом Стыченко на со-
вещании с командирами частей были отданы указания по расформированию 22-й гвар-
дейской стрелковой Сибирско-Рижской дивизии. Весь личный состав, за исключением 
находящихся в районе города Демянск, передан в распоряжение 65-й гв. сд. Оружие  
и имущество были сданы на окружные склады33. 
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31 ЦАМО, Ф. 1094, О. 1, Д. 19, Л. 179
32 ЦАМО, Ф. 1094, О. 1, Д. 19, Л. 189
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ

№ 1
Из речи М. В. Кулагина на заключительном заседании VII пленума 

Новосибирского ОК ВКП (б) о формировании 
Сибирской добровольческой дивизии

г. Новосибирск             [4] июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 520. С. 46. Типографский экз. 
Документ датирован днем завершения работы пленума.

№ 2
Из протокола заседания бюро Новосибирского ОК ВКП (б) 

о формировании Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск                                                                                                                8 июля 1942 г. 
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ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 620. Л. 76–78, 80. 
Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) 
М. В. Кулагина, печать Новосибирского ОК ВКП (б).

[...]
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Раздел 3

№ 3
Телеграмма Новосибирского ОК ВКП (б) районным и городским 

комитетам ВКП (б) Новосибирской области о персональной ответственности 
за формирование добровольческой дивизии

г. Новосибирск                 8 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 1. Отпуск. Машинопись с рукописными отметками 
об исполнении. Подпись-автограф секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина.

№ 4
Телеграмма Новосибирского ОК ВКП (б) районным и городским комитетам ВКП (б) 
Новосибирской области о порядке зачисления добровольцев-железнодорожников 

в Сибирскую добровольческую дивизию
г. Новосибирск                 8 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 1. Отпуск. Машинопись. Заверенная копия. 
Печать Политического отдела Томской железной дороги.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Организационные вопросы
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Раздел 3

№ 5
Обращение секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина 

к секретарю ЦК ВКП (б) Г. В. Маленкову о разрешении призыва 
работников предприятий промышленности и транспорта 

в состав Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск               15 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. П. 6. Д. 629. Л. 17-18. 
Незаверенная копия. Машинопись. Документ рассекречен.

На Новосибирском станкостроительном заводе.
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1к. Д. 21. Л. 69. Ед. уч. 1.
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Раздел 3

№ 6
Директива Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина командующему 

войсками СибВО о формировании добровольческих воинских частей*
г. Москва                17 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 10–11. Заверенная машинописная копия. 
Документ рассекречен. Документ датирован по реквизитам входящего 
делопроизводственного номера. 
* Под основным адресатом указано «Копия тов. Кулагину».
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Организационные вопросы
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Раздел 3

№ 7
Список партийных работников, командированных на предприятия 

г. Новосибирска для набора добровольцев в 1-ю Сталинскую дивизию
г. Новосибирск                   Июль 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Л. 5–6. Подлинник. Машинопись с рукописными 
пометами. Подпись-автограф заведующего военным отделом Новосибирского 
ОК ВКП (б) А. И. Белоусова.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Организационные вопросы
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Раздел 3

№ 8
Сведения о количестве военнообязанных, призванных в Сибирскую 

добровольческую дивизию и РККА за 1 июля – 1 сентября 1942 г. 
по Кировскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск                    20 сентября 1942 г.

ГАНО. Ф. П-62. Оп. 1. Д. 173. Л. 241. Подлинник. Машинопись. Вверху справа рукописная помета: 
«Секретарю [Кировского] РК ВКП(б) тов. Енютину». Подпись-автограф заведующего военным 
отделом Кировского РК ВКП (б) Парфенова. Документ рассекречен.

№ 9
Из отчета военного отдела 

Новосибирского горкома ВКП (б) о формировании 
Сибирской добровольческой дивизии

г. Новосибирск           [Октябрь] 1942 г.
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Раздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 664а. Л. 50об.–51. 
Подлинник. Машинопись. Документ рассекречен.

Эшелоны идут на фронт.
ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 313.

№ 10
Постановление Х пленума Новосибирского ОК ВКП (б) 

о пополнении состава Сибирской добровольческой 22-й гв. сд
г. Новосибирск              25 июня 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д.673. Л. 10. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф секретаря 
Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина, печать Новосибирского ОК ВКП (б).
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
СОСТАВА ДИВИЗИИ

№ 1
Регест.

Заявления М. Н. Клюнина, А. Живалеева, А. П. Слесаревой, Ф. В. Кудряшова 
в комиссии по формированию Сибирской добровольческой дивизии 

о зачислении добровольцами
г. Новосибирск          6–17 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-62. Оп. 1. Д. 175, Л. 5, Д. 176. Л. 1, 37, Д. 177. Л. 148. Подлинники. 
Рукописные автографы.



60 61

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 2
Регест.

Телеграммы Коченевского РК ВКП (б) и Томского ГК ВКП (б) 
в Новосибирский ОК ВКП (б) о ходе отбора добровольцев 

в Сибирскую добровольческую дивизию
рп. Коченево, г. Томск              11 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 633. Л. 85, 95. 
Подлинники. Машинопись на телеграфных бланках.

№ 3
Информация Искитимского РК ВКП (б) о ходе комплектования 

Сибирской добровольческой дивизии
г. Искитим            18 августа 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Л. 51. Подлинник. Машинопись на бланке Искитимского РК ВКП (б). 
Подпись-автограф заведующего военным отделом Искитимского РК ВКП (б) Фадеева.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 4
Докладная записка заведующего военным отделом Куйбышевского 
РК ВКП (б) в военный отдел Новосибирского ОК ВКП (б) о работе 

по комплектованию Сибирской добровольческой дивизии
г. Куйбышев Новосибирской обл.         20 августа 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д.632. Л. 48-48об. Подлинник. Машинопись на бланке 
Куйбышевского ГК ВКП (б). Подпись-автограф заведующего военным 
отделом Куйбышевского ГК ВКП (б) В. И. Самохвалова.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 5
Сведения о ходе комплектования добровольцами формируемой 

Сибирской добровольческой дивизии по городам и районам 
Новосибирской области на 25 июля 1942 г. 

г. Новосибирск          Не ранее 25 июля 1942 г. 

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 637. Л. 79–80. Подлинник. Машинопись. 
Вверху справа рукописные пометы: «Тов. Кулагину» – рукой А. И. Белоусова, 
«Дело Сталинской дивизии». Подпись-автограф заведующего военным отделом 
Новосибирского ОК ВКП (б) А. И. Белоусова.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 6
Справка военного отдела Новосибирского ОК ВКП (б) 

об укомплектованности Сибирской добровольческой дивизии 
на 27 июля 1942 г.

г. Новосибирск          Не ранее 27 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 657. Л. 13. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф заведующего 
военным отделом Новосибирского ОК ВКП (б) А. И. Белоусова. Документ датирован по 
содержанию на основании информации о дате включенных статистических сведений.

№ 7
Докладная записка инструкторов Новосибирского ОК ВКП (б) 

в военный отдел Новосибирского ОК ВКП (б) о наборе добровольцев 
в Сибирскую добровольческую дивизию на заводе № 590

г. Новосибирск               29 июля 1942 г.



68 69

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Л. 98–99. Подлинник. Машинопись. 
Подписи-автографы инструкторов Новосибирского ОК ВКП (б) 
Захватовой, Н. М. Нарожновой.

На Новосибирском металлургическом заводе.
ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 319.

№ 8
Докладная записка инструктора Новосибирского ОК ВКП (б) 

в военный отдел Новосибирского ОК ВКП (б) о наборе добровольцев 
в Сибирскую добровольческую дивизию на Комбинате № 179

г. Новосибирск               29 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Л. 11. Подлинник. Машинопись с рукописной пометой об адресате. 
Подпись-автограф инструктора отдела кадров Новосибирского ОК ВКП (б) В. И. Серебряковой.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 9
Докладная записка заведующего военным отделом Прокопьевского ГК ВКП (б) 

в военный отдел Новосибирского ОК ВКП (б) о наборе добровольцев 
в Сибирскую добровольческую дивизию

г. Прокопьевск              29 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632а. Л. 43. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф заведующего 
военным отделом Прокопьевского ГК ВКП (б) Прокопьева.

№ 10
Справка военного отдела Новосибирского ОК ВКП (б) 

о предварительных итогах укомплектования Сибирской добровольческой дивизии 
на 1 августа 1942 г.

г. Новосибирск            1 августа 1942 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 637. Л. 77–78. Подлинник. Машинопись. 
Подпись-автограф заведующего военным отделом Новосибирского ОК ВКП (б) 
А. И. Белоусова. Документ рассекречен.

№ 11
Справка военного отдела Новосибирского ГК ВКП (б) 

об укомплектовании Сибирской добровольческой дивизии 
по г. Новосибирску

г. Новосибирск             4 августа 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632а. Д. 38. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф заведующего 
военным отделом Новосибирского ГК ВКП (б) Г. А. Ерофеева. Документ рассекречен.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3

№ 12
Справка военного отдела Новосибирского ОК ВКП (б) об итогах 

комплектования Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск               Не ранее 14 сентября 1942 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Комплектование состава дивизииРаздел 3
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизии

78

Раздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632а. Л. 47–51. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф заведующего 
военным отделом Новосибирского ОК ВКП (б) А. И. Белоусова. Документ рассекречен. 
Документ датирован по содержанию на основе сведений о дате отбытия дивизии на фронт.

ОСНАЩЕНИЕ ДИВИЗИИ
№ 1

Протокол № 1 заседания особой тройки Новосибирского ОК ВКП (б) 
по оснащению Сибирской добровольческой дивизии

г. Новосибирск                 9 июля 1942 г.



80 81

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 657. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись. Экземпляр закладки. 
Вверху по центру рукописная помета: «т. Желтову». Подпись-автограф секретаря 
Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана. Документ рассекречен.

№ 2
Протокол № 2 заседания особой тройки Новосибирского ОК ВКП (б) 

по оснащению Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск                 9 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 637. Л. 142. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф 
секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана. Документ рассекречен.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

№ 3
Протокол № 11 заседания особой тройки Новосибирского ОК ВКП (б) 

по оснащению Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск                 9 июля 1942 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 637. Л. 170-170об. Подлинник. Машинопись с правкой. 
Вверху справа рукописная помета: «Д[ело] Стал[инской] дивизии». Справа по правому 
краю резолюция: «В дело. Все выполнено. Комплектование дивизии закончилось. 
[Подпись-автограф: Я. Пол[яков] 22/VII[–1942 г.]». Подпись-автограф секретаря 
Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана. Документ рассекречен.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

№ 4
Выписка из протокола № 13 заседания особой тройки Новосибирского ОК ВКП (б) 

по оснащению Сибирской добровольческой дивизии 
по вопросу изготовления гранат

г. Новосибирск                                                                                                              14 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 637. Л. 173. Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф 
секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана. Документ рассекречен.

№ 5
Телеграмма секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана 
заместителю председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенскому 

о выдаче разрешения изготовления вещевого имущества для оснащения 
Сибирской добровольческой дивизии из фондов НКО

г. Новосибирск                                                                                                              21 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 19. Отпуск. Машинопись. Документ рассекречен.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

№ 6
Письмо командования 1-й Сталинской стрелковой дивизии 

в Новосибирский ОК ВКП (б) 
об оказании содействия в дооснащении дивизии

Не ранее 23 июля 1942 г., не позднее 24 августа 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Л. 27–27об. Подлинник. Машинопись с рукописными пометами 
по исполнению документа. Подписи-автографы полковника Н. О. Гузя, бригадного комиссара 
А. Д. Серюкова, подполковника Г. И. Панишева. Документ датирован по содержанию  
на основании данных о наименовании и назначении командира дивизии.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Оснащение дивизииРаздел 3

№ 7
Телеграмма секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) А. П. Эльмана 
заместителю председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенскому 

о выдаче разрешения на изготовление предметов вооружения 
для добровольческой бригады, формируемой в Атайском крае

г. Новосибирск               31 июля 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 20. Отпуск. Машинопись. Документ рассекречен.

№ 8
Сообщение секретариата ВС СибВО в Новосибирский ОК ВКП (б) 

об оснащении Сибирской добровольческой дивизии
г. Новосибирск           27 августа 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632а. Л. 3. Подлинник. Машинопись на бланке секретариата военного совета 
СибВО. Имеется рукописная резолюция красным карандашом «т. Белоусову». Документ рассекречен.

№ 9
Телефонограмма заместителя председателя Совнаркома СССР А. И. Микояна 

секретарю Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагину о разрешении 
использования фондов НКО для оснащения Сибирской добровольческой дивизии 

г. Москва            28 августа 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 629. Л. 12. Подлинник. Машинопись. Отметки о заверении. Документ рассекречен.
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№ 10
Ведомость на приобретение инструментов 

для духового оркестра 22-й гв. сд
2 декабря 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 587. Л. 195. Подлинник. Рукопись.

№ 11
Заявка [командования 22-й гв. сд] в Новосибирский обком ВКП (б) 

на поставку устройств, запасных частей и расходных материалов 
для обеспечения поддержания связи между частями дивизии и фронта

1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 587. Л. 194. Рукописный текст. 
Датирован по особенностям формирования архивного дела.
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ГВАРДЕЙЦЫ 
В БОЯХ ЗА РОДИНУ

№ 1
Выпуск красноармейской газеты 22 гв. сд 

«Боевая красноармейская» от 16 августа 1943 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 110. Л. 13–13об. Типографский экз.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Гвардейцы в боях за РодинуРаздел 3

№ 2
Из выпуска красноармейской газеты 22 гв. сд 

«Боевая красноармейская» от 18 августа 1943 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 110. Л. 14. Типографский экз.

№ 3
Из выпуска красноармейской газеты 22 гв. сд 

«Боевая красноармейская» от 20 августа 1943 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 110. Л. 15. Типографский экз.



98 99

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Гвардейцы в боях за РодинуРаздел 3

№ 4
Из выпуска красноармейской газеты 22 гв. сд 

«Боевая красноармейская» от 22 августа 1943 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 110. Л. 16. Типографский экз.

№ 5
Акт о военных преступлениях фашистов 

в д. Ляхово Глинского района Смоленской области в марте 1942 г.
д. Орловка Глинского района                                                                             21 сентября 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 670. Л. 5. Заверенная копия. Машинопись. Печать Политотдела 
22 гв. сд. Копия изготовлена 1 декабря 1943 г.

Останки жертв фашистов. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.
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№ 6
Объявление германского коменданта населенного пункта 

на оккупированной фашистами российской территории к жителям 
об установлении правил поведения

[Сентябрь] 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 670. Л. 8. Типографский экз. Документ датирован по датировке 
комплекта документов, поступивших с фронта в Новосибирской ОК ВКП (б).

№ 7
Справка о злодеяниях фашистов в н. п. Ежевицы, Коробец, Кувшины 

Смоленской области, освобожденных частями 22 гв. сд
[Сентябрь] 1943 г.
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ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 670. Л. 6–7. Заверенная копия. Машинопись. 
Печать Политотдела 22 гв. сд. Документ датирован на основании сведений 
об освобождении населенных пунктов частями 22-й гв. сд.

№ 8
Сведения о военном ущербе, нанесенном противнику частями 22 гв. сд 

за период с 7 августа по 20 ноября 1943 г.
Не ранее 20 ноября 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 649. Л. 11. Подлинник. Машинопись. 
Подписи-автографы комдива полковника Г. И. Панишева, подполковника А. С. Ширяева.
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Раздел 3

№ 9
Справка командования 22-й гв. сд о награждении личного состава 

за период с 1 мая по 22 ноября 1943 г.
1 декабря 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 649. Л. 10. Подлинник. Машинопись. 
Подписи-автографы комдива полковника Г. И. Панишева, подполковника А. С. Ширяева. 

ПЕРЕПИСКА КОМАНДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ 
ДИВИЗИИ С РУКОВОДСТВОМ И ЖИТЕЛЯМИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 1
Коллективное письмо бойцов 469 сп 22-й гв. сд 

трудящимся г. Новосибирска
16 января 1943 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 712. Л. 81–81об. Типографский экз.

№ 2
Письмо руководителей Новосибирской области М. В. Кулагина 

и И. Т. Гришина к личному составу 150-й сд
15 февраля 1943 г.



108 109

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 657. Л. 22–23об. Типографский экз.

В цеху Новосибирского завода № 188. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1к. Д. 22. Л. 9.

№ 3
Обращение секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина к бойцам, 

командирам и политработникам Сибирской дивизии добровольцев-сибиряков 
в связи с присвоением звания гвардейцев

[Апрель] 1943 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 33. Л. 20об.–21. Подлинник. Типографский экз. 
Подпись-автограф секретаря Новосибирского ОК ВКП(б) М. В. Кулагина.

№ 4
Обращение секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина 
к девушкам, отправляющимся для пополнения состава 22-й гв. сд

18 октября 1943 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 652. Л. 2–4. Подлинник. Машинопись. 
Подпись-автограф секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) М. В. Кулагина.



116 117

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

№ 5
Обращение руководителей Политотдела 22-й гв. сд 

к молодежи Новосибирской области
4 февраля 1944 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 989. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись. 
Подписи-автографы подполковника А. С. Ширяева, ст. лейтенанта Н. Н. Турова.

Комсорги полков и батальонов 22-й гв. сд. В центре 2-го ряда – подполковник А. С. Ширяев.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85.

№ 6
Письмо командования 22-й гв. сд 

к трудящимся Новосибирской области
15 апреля 1944 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 583. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Подписи-автографы комдива 
полковника Г. И. Панишева, подполковника А. С. Ширяева. Документ рассекречен.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

№ 7
Письмо Новосибирского ОК ВЛКСМ от имени комсомольцев и молодежи области 

к комсомольцам и молодежи 22-й гв. сд
11 августа 1944 г. 

ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 861. Л. 97–97об. Незаверенная копия. Машинопись.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

№ 8
Из письма гвардейца А. А. Ивлева секретарю Новосибирского 

ОК ВЛКСМ Г. Ф. Морщакову
5 октября 1944 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  
Переписка командования и частей дивизии с руководством и жителями Новосибирской области Раздел 3

ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 861. Л. 66–66об. Подлинник. Рукописный автограф.
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Раздел 3

№ 9
Поздравительная телеграмма секретаря Новосибирского ОК ВКП (б) 
М. В. Кулагина бойцам и офицерам 22-й гв. сд в связи с поощрением 

благодарностью Верховного Главнокомандующего
27 октября 1944 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 583. Л. 19. Отпуск. Машинопись.

ПОДАРКИ НА ФРОНТ
№ 1

Сообщение военкома 150-й сд А. Д. Серюкова секретарю 
Новосибирского ОК ВКП(б) М. В. Кулагину о полученных подарках 

от трудящихся Новосибирской области личному составу дивизии
Не ранее 24 августа 1942 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Подарки на фронтРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 632. Подлинник. Машинопись. 
Подпись-автограф бригадного комиссара А. Д. Серюкова. 
Документ датирован по содержанию на основании сведений о нумерации дивизии.

№ 2
Информация военного отдела Барзасского РК ВКП (б) о сборе подарков 

для личного состава Сибирской добровольческой дивизии
Не позднее 14 сентябрь 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 633. Л. 124. Подлинник. Машинопись. 
Подпись-автограф заведующего военным отделом Барзасского РК ВКП (б) П. С. Лагунова. 
Документ датирован по содержанию на основании сведений о дислокации дивизии.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Подарки на фронтРаздел 3

№ 3
Докладная записка заведующего военным отделом Куйбышевского 

РК ВКП (б) В. И. Самохвалова в военный отдел Новосибирского 
ОК ВКП (б) о сборе вещей для нужд 150-й сд

Не ранее 3 сентября 1942 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 633. Л. 121. Подлинник. Машинопись. 
Подпись-автограф заведующего военным отделом Куйбышевского РК ВКП (б) В. И. Самохвалова. 
Документ датирован по реквизиту входящего делопроизводственного номера.

№ 4
Справка об отправке подарков от жителей Новосибирской области 

в 22-ю гв. сд
Октябрь 1943 г.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 661. Л. 18. Машинопись.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Подарки на фронтРаздел 3

№ 5
Справка заведующего военным отделом Новосибирского ОК ВКП (б) 
С. П. Кизеева секретарю Новосибирского ОК ВКП(б) М. В. Кулагину 

о состоянии работы по сбору подарков для 22-й гв. сд
Декабрь 1943 г.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Подарки на фронтРаздел 3
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ДОБРОВОЛЬЦЫ-СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ.  Подарки на фронтРаздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 587. Л. 162–166. Подлинник. Машинопись с рукописными 
пометами об исполнении. Подпись-автограф начальника военного отдела ОК ВКП (б)  
С. П. Кизеева. Документ датирован по датам составления документов  
по формированию эшелона с подарками в 22-ю гв. сд.

В сельхозартели им. Ворошилова Куйбышевского р-на Новосибирской области. 
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1к. Д. 21. Л. 36. Ед. уч. 66.

№ 6
Справка военного отдела Новосибирского ОК ВКП (б) об отправке 

добровольцев для пополнения личного состава и сбора подарков 
для 22-й гв. сд и подразделений Северного морского флота

Не ранее 5 февраля 1944 г.
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Раздел 3

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 587. Л. 308–308об. Незаверенная копия. Машинопись. Документ 
датирован по содержанию о дате отправки грузов частям Северного морского флота.

Раздел 4

ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ 
(Воспоминания ветеранов–фронтовиков)
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Раздел 4

– Еще подумайте, ведь не к теще на блины едете, а на войну, где калечат, убивают. 
– Знаю, – ответил я. – Война без убитых не бывает, и на войне всех не убивает. 
Представитель [горкома ВКП(б)] копался в моих документах, увидел вклеенную в во-

енном билете бронь, где говорилось, что она до конца войны. 
– У вас бронь, вы здесь нужны – сказал представитель.
– Да, у меня бронь, но ведь она бумажная, и ее нетрудно снять. Значительно труднее 

снять и повернуть обратно ту бронь, которая черной тучей нависла над моей родиной.
– Понятно, тов[арищ] Аболончиков. Спасибо. Ждите приказа. 
Когда от Комитета Труда и Обороны пришло разрешение удовлетворить просьбу орга-

низовать дивизию добровольцев-сибиряков и послать ее на один из трудных участков, бес-
сильные скептики еще жили. Они шептали один другому на ухо, потешая свой собствен-
ный живот. Разве-де возможно организовать дивизию добровольцев? Это же 15–20 тысяч 
штыков – можно сравнить с небольшим городом. В конце концов можно найти отдель-
ных героев, но не дивизию героев – продолжали роптать скептики. Но они просчитались.  
Дивизия была организована в самый короткий срок.

Нескончаемым потоком с рапортами шли добровольцы. На сборном пункте была 
произведена сортировка кого куда. Общее построение, перекличка. Одни налево, другие 
направо. Из общего числа добровольцев половина была отправлена домой. Это были 
шахтеры, химики, металлурги, энергетики, которые так же были нужны в тылу ковать 
победу, как и на переднем крае в смертельной схватке с озверелым фашизмом. 

Многие из тех, кому подлежало вернуться к своим станкам, печам, забоям, турбинам, 
ошибочно почувствовали себя оскорбленными недоверием и начали пытаться тайными 
тропами переходить из строя отправленных домой в строй, который идет на фронт.

В Кировском районе в ремесленном училище учится мой младший брата.  
Он готовится стать квалифицированным электромонтером. Собираюсь ехать к нему 
прощаться, в то же время боюсь спугнуть его. Если я скажу ему, что ухожу на фронт,  
и притом добровольно, то этот насквозь пропитанный романтикой мальчишка обяза-
тельно скажет: и я пойду, и удержать его будет невозможно. А ведь ему только полных 
семнадцать лет. В конце концов не могу же я уехать не попрощавшись и не сказать об 
этом родному брату. 

РАССКАЗЫВАЮТ 
ФРОНТОВИКИ
Воспоминания 
Аболончикова Николая Антоновича

Подача заявления в военкомат – Юргинские учебные лагеря – Люберецкие военные лагеря –  
пеший марш на боевые позиции – бои под г. Белый – Долина смерти – огневая поддержка 
попавших в окружение частей – связист Гавриил Кальнюк – Великолукский плацдарм –  
бои за ст. Локня – связист Степан Осмольский – захват языков – связистка Ася Шестакова –  
бой за высоту 233,3 – военнопленные немцы – маршевая рота – возвращение в 22-ю гв. сд –  
зенитная батарея добровольцев-сибиряков – помощь населения на освобожденной 
территории – полковник Панишев – подполковник Михаил Аникин – немецкие листовки об 
использовании собак на фронте – пример фашистского «гуманизма» – допрос немецкого 
офицера – капитуляция Германии

Идет второй год войны. Многие наши товарищи из турбинного цеха Кемеровской 
ГРЭС давно-давно сражаются в осажденном Ленинграде, на берегах Волги.

Добрым, теплым словом вспоминаем машиниста турбин Семена Корниловского, на-
чальника смены Николая Киселева, помощника машиниста Михаила Зубкова. Они уже 
до конца выполнили свой долг...

На меня, как мне кажется, многие смотрят с затаенным упреком. Да, пожалуй, они 
по-своему правы. У меня бронь. Но счастлив ли я, что живу и работаю в такие дни под 
чистым сибирским небом? Каждое утро я слушаю безрадостные сообщения информато-
ра и испытываю большое угрызение совести.

Земля родная в огне, безжалостно ее топчет фашистский кованый сапог, черной тучей 
над моей Родиной нависла фашистская свастика, неся на своих бортах смертоносный груз.

Один за другим гибнут мои друзья. Они ценой своих жизней добывают мне счастье. 
От этой мысли мне становится не по себе. Нет, я должен быть там, на переднем крае.

В народе пошел разговор, что Комитет Обороны СССР удовлетворил просьбу Но-
восибирского обкома партии об образовании дивизии добровольцев-сибиряков и эта 
дивизия уже формируется.

«Всё, – сказал я себе, – иду».
На другой день вышел на работу с легким сердцем, рапорт лежал у меня в нагрудном 

кармане, и мне теперь оставалось только передать его в партийный комитет. 
Когда я услышал, что на электростанцию прибыли представители городского комите-

та партии, я немедленно с рапортом обратился к ним. 
– Что, уже рапорт? – недоверчиво посмотрел на меня представитель горкома. –  

А вы хорошо подумали?
– Да – ответил я. 

Командующий состав 
1-й Сибирской добровольческой 
дивизии с членами семьи 
добровольца Пичугина 
Виктора Андреевича. 
Август 1942 г., г. Сталинск. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. 
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На учение и с ученья ходили с песней, выражавшей наши мысли и чувства.

Взяв винтовку, идут добровольцы,
Смельчаков создавая полки,
Коммунисты идут, комсомольцы, 
Беспартийные большевики.

По Сибири, по таежной шири
Прокатился наш клич боевой.
Мощь сибирская, сила богатырская
Поднялась на решительный бой.

С этой песней мы и начали свой боевой путь. Она родилась вместе с добровольческой 
дивизией на слова сибиряка – поэта Смердова, музыка композитора Блантера.

С этой песней сибиряки-добровольцы пронесли гвардейское знамя по лесам и боло-
там Калининской, Смоленской областей и Белоруссии, через минированное поле, колю-
чую проволоку Лубанской низменности Латвийской ССР. Прошли с боями за 33 месяца 
2 700 километров, не зная тактики отступления, и вышли к берегам Рижского залива. 

Новосибирск нас провожал торжественно. Под марш оркестра плавно тронулся по-
езд и так же плавно набирал скорость. Поезд шел красиво. Его вел знаменитый машинист 
локомотива Новосибирского депо Герой Социалистического Труда т[оварищ] Лунин1. 

Под стук колес на стыках рельс, под отсечку локомотива солдаты пели свою люби-
мую песню. 

Случилось то, чего я опасался. Когда Миша увидел меня и услышал о моем решении, 
он сразу же сказал: «Мое место в боевом строю сибиряков-добровольцев». Уговоры мои 
ни к чему не привели. Миша упорно стал добиваться отправки на фронт. 

Когда улеглась организационная шумиха [и] в Юргинских военных лагерях началась 
страда боевой подготовки, я отправил Мише письмо и был уверен, что при всем его же-
лании быть на войне его не возьмут. Во-первых, он еще молод, во-вторых, много добро-
вольцев отправлено домой, что нет никакой необходимости брать несовершеннолетних. 
Вместо письменного ответа я увидел его в строю полковой школы. Он был зачислен кур-
сантом на младшего командира. При встрече с ним он рассказал, что «не так-то просто 
мне довелось попасть в этот строй». Для этого потребовалось пройти много инстанций, 
вплоть до горкома партии.

На сборном пункте я встретил большую группу людей – это были энтузиасты Ке-
меровской ГРЭС. Они были веселы и счастливы, настроение оптимистическое. Многих 
из них я и сейчас помню. Это были Филипп Бурков, Василий Желтов, Михаил Антонов, 
Николай Орлов, Гавриил Кальнюк, Алексей Горбунов. Ни у одного из них нельзя было 
заметить [ни] каплю разочарований. Наоборот, они пели, плясали, шутили, хотя нас 
ждали тяжелые будни боевой подготовки. Два месяца по четкому расписанию: подъем 
в 5:00, отбой – 23:00. День на учебном плацу, ночь в палатке. Солдаты шутили нараспев  
о своей судьбе:

Ох, шинель, моя шинель,
Ты одеяло, подушка и постель.

А между тем у нас еще и шинелей не было. Спать ложились не раздеваясь, в обнимку 
с неразлучной подругой-винтовкой, зато экономили время на подъем. Нам не требова-
лось одевать гимнастерку, брюки, все было одето несколько дней назад. Не нужно было 
мотать обмотки, т. к. у нас их не было. 

Удостоверение командира роты 469-го сп Н. Х. Набиева. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4.

Справка о военной службе красноармейца штабной батареи 150-й сд С. А. Рудовского. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5.
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осталось восемь человек. 
Здесь погиб молодой свя-
зист Лебедев. Это он вместо 
меня принял дежурство у 
телефона начальника штаба 
дивизии, а вместо него стоял 
я на посту. Здесь погиб неу-
томимый редактор – комму-
нист Павел Лаврененко, Ни-
колай Капленков, начальник 
телеграфа младший сержант 
Ташкин, телефонист Коц-
ман. Были ранены телефо-
нистка Закреничная, теле-
фонист Миша Баев, и всего 
по разным причинам выбы-
ло со взвода десять человек. Здесь же погибла всеми уважаемая повар Катя. Можно пред-
ставить себе, когда боевая обстановка усложняется, а взвод связистов наполовину умень-
шился, настолько увеличилось работы связистам штаба дивизии. Каждый связист работал 
за троих, без обиды на трудность.

Идет вторая декада ноября 1942 г. В эти дни дороги совсем непроходимы. Подвоз про-
довольствия и боеприпасов прекратился. Мы чувствуем себя на необитаемом острове.  
В октябре мы имели как подспорье, перекапывая картофельное поле, [выбирали] из земли 
случайно оставшуюся картошку, то сейчас этой возможности лишены. Делим один сухарь 
на 4-5 человек. А какая-либо павшая или убитая лошадь – это божий дар для взвода.

Вот наконец первые крепкие морозы, зазвенела под ногами земля, покрылись 
мерзлой коркой болота. По ночам лес гудел моторами, на полях появились «катюши». 
По всем приметам скоро перейдем в наступление. По вечерам в блиндаже только и раз-
говору об этом. Враг силен. Он больше года крепил дотами и дзотами, опутывал колю-
чей проволокой, минировал, глубоко эшелонировал свою оборону, подтянул отборные  
механизированные части.

Утром 25 ноября 1942 г. пробил час наступления. Нас разбудила артиллерийская 
команда. Это началась артиллерийская подготовка к наступлению. В первую очередь я 
вспомнил брата Мишу. Где-то на этих днях сравнялось ему восемнадцать лет. А где он и 
что он в настоящее время делает – не знаю. 

Возможно, он еще в тылу, готовится и крепнет, учится у бывалых солдат, а возможно, 
он с автоматом наперевес идет в атаку, за собой ведет вверенное ему боевое отделение или 
взвод. А может, он сражен вражеской пулей и замертво лежит на поле боя. Может быть,  
он ранен и перевязывает его наша медсестра или санитарка, а потом на своих нежных де-
вичьих [плечах] выносит его в зону безопасности. А я в блиндаже под большим числом 
бревенчатого наката оперирую на коммутаторе, временами выхожу из блиндажа на пов-
реждение связи или устанавливаю новую телефонную точку. А воздух наполнен гулом вра-
жеских самолетов и клубами дыма от разрывов зенитных снарядов. Бой длится половину 
декады ноября и начало декабря 1942 г. Последнее время я находился на наблюдательном 
пункте командира дивизии и командующего артиллерией дивизии. Трудно нам, связистам. 
Людей не хватает, связь часто нарушается, ее рвут танки, огонь противника.

На восьмые сутки после отбытия из Юргинских лагерей мы прибыли в подмосков-
ные Кузьменкские лагеря. А что же будет дальше? Где же тот трудный участок, который 
должна оборонять Сибирская добровольческая [дивизия]? Так мы гадали, когда были в 
пути, – так гадаем, находясь под Москвой. 

А через восемь дней опять в путь. От станции Люберцы поезд взял курс на север.  
Мы едем по той дороге, которая так много сделала для социалистической революции 
1917 года. По этой дороге ездили наши отцы и старшие братья, эта дорога очень много 
запечатлела в нашей памяти революционных традиций, по ней неоднократно проезжал 
В. И. Ленин. А поэтому и имя ее – «Октябрьская». Вот где наш трудный участок. Мы бу-
дем защищать твердыню революции – город Ленина. 

Но вдруг команда: «Выгружаться».
Видим станцию Селижарово, о которой я лично в жизни ничего не знал и не видел. Даль-

ше пойдем пешком. Ночи темные, хоть глаз коли. Под ногами зыбкая почва болот. В лесу 
дорога – сплошной бревенчатый настил. Чуть оступился – по пояс в грязи. Лошади измуче-
ны до того, что на крутых подъемах и спусках приходилось плечами поднимать повозку или 
удерживать ее, чтобы повозка не задавила лошадь. Путь по болотам и бревенчатым настилам 
был нелегким, он тянулся 250 километров и преодолевался в темные осенние дождливые 
ночи. В этом трудном пути сибиряки оставались бодрыми. Коммунист Павел Лаврененко 
находил время выпустить боевой листок. Рядом с похвалой выносливых и критика отстаю-
щих. Коротко, метко, правдиво. Как правило, отстающих было мало. 

Через несколько дней тяжелого перехода пришли в деревушку Алферово. Здесь днев-
ной привал, а ночью выходим на рубеж обороны. Фашистские стервятники делают свое 
черное дело. В воздухе сотни «Юнкерсов», «Мессершмидтов», «Фокке-Вульфов» коррек-
тируют огонь по нашим частям. Вековой лес стонет от беспрерывного огня вражеской 
артиллерии и бомбежек с воздуха. 

Мы недоумеваем. Где же наш трудный участок? Неужели это он самый? Ведь об этом 
трудном участке мы никогда ничего не слышали по радио, в сводках информбюро. Здесь 
наши мечты об обороне Ленинграда, Сталинграда и других участков, где создавались труд-
ные условия боя, были рассеяны, здесь складывалась совершенно другая ситуация. 

Позже нам стало известно, что мы будем оборонять старинный небольшой городок 
на Смоленщине – это г. Белый – и что перед нами стоят 197-я немецкая пехотная диви-
зия, [дивизия] СС «Великая Германия». С ними-то и будем мы иметь дело.

Мы, связисты, в атаку не ходим. Наша задача – обеспечить бесперебойную связь от 
штаба дивизии с передовыми частями, с тылами и флангами. И особенно нам трудно и 
опасно, когда под обстрелами вражеской артиллерии или бомбежкой приходится вос-
станавливать связь, именно в это время связисту и приходится быть на линии. 

Деревня Раменка. Здесь расположен штаб дивизии. Командир взвода лейтенант Пан-
ченко приказал: «Сегодня, как видите, затишье – к чему это? Гадать не будем, но нужно 
дать возможность менее опытным связистам набираться опыта, а поэтому доверим им 
управлять связью, а вы, старички, возьмите карабины и становитесь на посты». Я в это 
время дежурил у телефона начальника штаба майора Панишева. Там меня сменил молодой 
солдат Лебедев, а я стал на пост вместо Лебедева охранять телефонную станцию. 

Во второй половине дня в воздухе появилось множество вражеских самолетов-бом-
бардировщиков в сопровождении истребителей, [они] обрушили массу огненного метал-
ла на деревню Раменка, где располагался штаб дивизии. После этой бомбежки во взводе  

В штабной землянке. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 221.
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В боях под городом Белым мы возмужали, приобрели опыт.
У многих связистов на гимнастерке засияли ордена и медали «За боевые заслуги».  

Особенно отличались радисты Новиков, Белоусов, Беляев, Худашин; телефонисты Гоней-
кин, Баев, Гололобов, Лодинов, Головин, Осмольский, Каргаполов, Зиновьев, Акбаров, Са-
харов и многие другие. Все они отлично знали свое дело и были бесстрашными в боях.

Я продолжаю беспокоиться за брата Мишу: что с ним? Не знаю. Даже в отделе кадров 
и там ничего не дали вразумительного. Только после того как встретил бывшего коман-
дира учебного батальона майора Алтухова, я напал на след Миши, но тут же и потерял. 
Майор объяснил мне, что Миша весь учебный период проходил в первой роте учебного 
батальона, а первая рота была целиком отправлена в хозяйство подполковника Тарасова –  
это Новосибирский полк.

Через некоторое время мне стало известно, что Новосибирский полк вместе с час-
тями танкового корпуса попал в окружение в районе сёл Шайтровщина и сейчас [они] 
ведут оборонительные бои, стараются выйти из окружения.

Все надежды о том, что мой брат жив, пропали. И я начал поиск, при каких обстоя-
тельствах он погиб. Если только он погиб. Но вдруг – а это было, когда мы готовились к 
генеральному наступлению, дислоцировались в это время в районе г. Гжатска – я полу-
чаю письмо от Миши из г. Кемерово, что [он] долгое время лежал в госпитале, после чего 
был списан из армии и отправлен домой. 

При встрече после войны он мне рассказал следующее: 
«В наступление я пошел командиром отделения, а из окружения выходил – был коман-

диром роты, и тоже вышел, и роту не вывел, я едва успел подумать, что всё, я убит, но через 
несколько дней оказался в глубоком тылу в госпитале. У меня здорово болела голова и 
левая нога. Я спросил, что со мной и где я нахожусь. Улыбающаяся девушка в белом халате 
ответила, что я нахожусь в безопасном месте и теперь, наверное, представится возмож-
ность поточнее установить мою личность, т. е. кто я и [c] полной подробностью. 

После того как я пришел в сознание, начал вспоминать, что происходило, когда мы 
были в окружении. Мы вели оборонительные бои по всему кольцу окружения. Более 
усиленный бой вели в восточной части кольца, с тем чтобы ослабить его кромку и разор-
вать, а затем дать возможность выхода из окружения подразделениям пехоты и частям 
танкового корпуса. Прорывать на восток нам помогали с большой земли. Я находился 
невдалеке от того места, где стальное кольцо должно [было] лопнуть, и вел бой, прикры-
вая левый фланг от возможности сужения кольца в восточной части. 

Немцы нас били двумя огнями. Один огонь мы называли «огнем Гитлера». Это ког-
да по всему кольцу окружения на наши головы лилось море огня и металла изо всех  
видов оружия.

Второй огонь – это «огонь Геббельса», когда включались мощные радиодинамики. 
Лились наигранно красивые слова, призывали сдаться в плен. При этом обещали золо-
тые горы. После чего проигрывали грампластинки русских песен. Часто повторяли одну 
и ту же «Катюшу» и «Напрасно старушка ждет сына домой…».

Огонь из всего вида оружия – это безжалостное отношение к осажденным. А призыв 
к сдаче и проигрывание наших пластинок – это была прямая насмешка, так понимали 
сибиряки-добровольцы и продолжали пробираться на восток. Находясь в тяжелом по-
ложении, когда мороз вступил в свои права, без еды и со скудным запасом боеприпасов, 
стояли насмерть, но не сдавались. Когда «пропаганда Геббельса» не давала успеха, пов-
торялось то же. Шквальный огонь раскаленного металла безжалостно лился на головы 
добровольцев-сибиряков.

Декабрь 1942 г. добровольческая дивизия сибиряков громила полки 197-й дивизии, [ди-
визии] СС «Великая Германия». Перед Кемеровским полком стоял 332-й пехотный полк, вхо-
дящий в состав 197-й дивизии. Командовал этим полком подполковник фон Рюдрер.

Нам было известно, [что] по приказу фон Рюдрера была казнена московская комсо-
молка Зоя Космодемьянская2. Комсомольцы поклялись отомстить за Зою. Под этим деви-
зом начался бой с 332-м пехотным полком.

Трудно и нам, связистам. Связь часто нарушалась. Ее рвут наши танки и артиллерия 
противника. Кроме этого, были признаки, что на линиях связи свирепствует диверсия. 
Диверсанты работали очень просто. Вырезал несколько метров провода, замаскируется 
и ждет, когда придет связист на устранение повреждения, диверсант убивает связиста и 
ждет следующего. Ввиду этого было приказано на линию выходить вдвоем.

Была темная ночь. Я дежурил на наблюдательном пункте заместителя командую-
щего армией генерал-майора Попова, с ним были командующий артиллерией ар-
мии полковник Плеганский и начальник разведки армии подполковник Калинин.  
Они наблюдали за ходом боя, давали необходимые указания командиру корпуса, ко-
мандирам дивизий и полков. В ночное время разгорелся бой. Связь непрерывно рва-
лась, то к одному полку, то к другому. В самый разгар боя я пошел на повреждение в 
сторону Кемеровского полка, прихватив с собой метров 25–30 провода. Со мной был 
молодой связист, недавно прибывший на фронт с пополнением. Шли мы медленно,  
по глубокому снегу, мелкому кустарнику. Я искал повреждение, а второй наблюдал 
вок руг, насколько мог видеть сквозь толщу темноты. Я нашел повреждение, и на устра-
нение его я израсходовал примерно 15–20 метров провода. Но связи с полком не было. 
А когда нашел второе повреждение, оставшегося провода не хватило 1 метра для сое-
динения повреждения. 

Выдвижение орудия на передовую позицию. 1942 г., д. Клемятино. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 149.  
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Более трех часов, под огнем, освещенный ракетами противника, я лежал на снежной пе-
рине, удерживал связь с комсомольцами–мстителями за Зою. 332-й полк был разгром-
лен. Трехчасовой отдых на снежном матраце сказался: я заболел, но из строя не вышел. 
По возможности нес боевую службу.

Зенитная батарея боевое крещение принимала в районе [д.] Алферово под г. Белым. 
Противник разведал расположение батареи и дал массовый вылет бомбардировщи-
ков в сопровождении истребителей. Но нужно сказать, что батарейцам здесь повезло.  
Несмотря на то, что в районе расположения батареи сыпалась масса раскаленного ме-
талла, люди и материальная часть остались невредимыми, даже одна бомба упала  
у бруствера3 одной пушки, которой командовал командир орудия старший сержант Не-
чаев. Она не взорвалась. Через несколько часов была дана команда: так как противник 
разведал расположение батареи, следует перебазироваться на другое место. Все пушки 
сняли и построили в походную колонну. Ждали команды двигаться вперед, по заданно-
му маршруту. Вдруг раздался оглушительный взрыв – это взорвалась та бомба, которая 
упала у бруствера пушки старшего сержанта Нечаева.

Да, нам повезло: мы не потеряли ни одной пушки, и здесь заложено начало унич-
тожать фашистские самолеты. Мы сбили два «Юнкерса». Так рассказывали энтузиасты 
Кемеровской ГРЭС Гавриил Кальнюк, Михаил Антонов, Николай Орлов – это связисты 
взвода управления батареи.

После короткого марша батарея расположилась в районе Долины смерти4. Почему 
этой долине было дано такое название, хотя оно и неофициальное? Очевидно потому, 
что на этой долине было множество смертельных схваток, здесь смешано все с землей. 
Военная техника противника и наша, изуродованная в боях, безжизненно, как бы пону-
рив головы, ожидали помощи.

Тысячи убитых солдат и офицеров нашей и немецкой армии лежали. Нет, они не жда-
ли помощи, они ждали, когда кто-то подойдет к ним, разыщет медальон с адресом, напи-
шет скупые [и] в то [же] время печальные строки из нескольких слов: «Погиб, защищая 
Родину» – и пошлет матери, жене, брату, сестре, детям. И продолжают лежать до тех пор, 
пока Долина смерти не станет Долиной жизни.

Я подсоединил аппарат, проверил связь в сторону полка и в сторону наблюдательно-
го пункта – все хорошо, но соединить концы не имею возможности, не хватает провода. 
Тогда беру один конец в одну руку, а другой в другую, прижал плечом телефонную труб-
ку к уху, услышал – связь с полком есть. А для того чтобы поговорить с кем-либо, нуж-
но нажать клапан на телефонной трубке, но у меня заняты руки, а чтобы высвободить  
руку – это значит прервать связь. Мне кажется, что этот разговор, который я слышу,  
прервать невозможно даже на несколько секунд. Я подождал минуту, две-три, по про-
воду шли приказы, один другого важней. Из полка докладывали обстановку, просили 
помощи, давали координаты, куда дать артиллерийский огонь.

Тогда я попросил своего напарника сходить на наблюдательный пункт и взять там 
несколько метров провода, чтобы соединить капитально. Возвращаться нужно было ки-
лометра 2-3 туда и обратно 5-6 км. И только белый силуэт напарника скрылся в темноте, 
я почувствовал, что сделал ошибку: не разъяснил ему, каким образом поддерживается 
связь с полком и НП. Мне нужно было пролежать на снегу не менее 1,5 часов и через себя 
обеспечивать связь с полком.

Так оно и случилось, что моя оплошность удвоила мои страдания. Я лежу на снегу, 
фашисты усиливают обстрел, наш передний край освещают ракетами. Каждая выпущен-
ная ракета дает света столько, что мне кажется: меня видят не только с наблюдательного 
пункта, а даже с Марса. Я насквозь продрог, с минуту на минуту жду провод. А когда 
напарник вернулся с пустыми руками, я еще раз себя проклял за свою ошибку. 

Ему там сказали, что Аболончиков проявил какую-то находчивость и вышел из по-
ложения. Связь с полком есть. Провод тратить без надобности нет смысла, так как его и 
так мало. А голоса он не подает потому, что линия все время занята «хозяином» сверхуб. 
Иди ему навстречу и помогай возвращаться. 

Вот тут-то я и объяснил ему свою находчивость и послал его обратно за проводом,  
а сам продолжал лежать на мягком снегу, держать концы проводов в окоченевших руках. 

Гвардейцы-связисты 30-го обс 22-й гв. сд. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 57.

Надпись на обороте: 
«Два боевых друга, погибли 
в первом бою под г. Белый». 
1942 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28.
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Задача батарейцев была прикрывать наши части и штаб дивизии от налетов авиации 
противника. А когда потребуется, [батарейцы] бьют по наземным целям противника  
навесным огнем или прямой наводкой.

На западной стороне Долины смерти сомкнулось стальное фашистское кольцо. Оторван-
ные от большой земли Новосибирский полк и части танкового корпуса. Зенитчики труди-
лись с нечеловеческим напряжением. Они то и дело меняли прицелы: то бьют по «Юнкерсам», 
то навесным огнем по огневым позициям противника, то прямой наводкой по фашистским 
танкам и самоходной артиллерии, появившейся на западе Долины смерти.

Приказ командира корпуса генерал-лейтенанта Поветкина: все силы для спасения попав-
ших в окружение. Не последнее место в этом бою должна занять зенитная батарея. Но самое 
главное – восстановить связь с передовыми частями. Резерв связистов – всего один человек.

Командир батареи капитан Апанасенко попросил двух человек из батальона связи, стар-
шим назначил Гавриила Кальнюка. В его распоряжении два человека из батальона связи. 

«Кто они, эти герои, я не знаю – говорит Кальнюк, – я только успел спросить у одного, 
как его звать, он ответил: Саша, другого я и имени не знал, но понял одно: [они] были 
всегда готовы выполнить приказ командира». С напутствием к трем героям вышел ко-
мандир батареи капитан Апанасенко. Он успел сказать, что нужно во что бы то ни стало 
восстановить связь на западе Долины смерти, от этого много будет зависеть спасение 
окруженных. Группа успела ответить, что задание будет выполнено. И тут же их оскол-
ком снаряда в голову капитан Апанасенко был смертельно ранен. Он погиб.

Долина смерти под непрерывным огнем, через море огня изо всех видов оружия со сто-
роны противника Гавриил Кальнюк с двумя товарищами тянут провод на передний край.

Вперед пробраться с проводом было невозможно. Непрерывный обстрел Долины 
смерти, в клочья разрывают телефонную связь. Но приказ покойного капитана Апана-
сенко должен быть выполнен. 

Впереди с катушкой провода шел солдат, которого Кальнюк не знал, [боец] по имени 
Саша шел в середине, он соединял провода, порванные обстрелом, и поддерживал связь 
с Кальнюком и со связистом, который шел впереди. На подступах к месту назначения 
впереди идущего связиста не стало слышно. «Что-то с ним случилось», – подумал Каль-
нюк. Такое же мнение сообщил Саша.

– Продвигайся вперед, следи за линией, временами подключайся для проверки связи 
и будь осторожен, – передал Кальнюк Саше. 

Саша пошел дальше. Кальнюк временами подключает аппарат, проверяет связь то  
с батареей, то с Сашей.

Через некоторое время Саша сообщил, что связист, который шел впереди, убит, он изу-
родован до неузнаваемости. Определить о том, что это был он, можно только по тому, что 
провод Сашу привел к неполностью размотанной катушке, возле которой лежал связист.

Не стало слышно и Саши. «Один остался», – подумал Кальнюк, а связь до конца не 
доведена. Гавриил взял провод в руки и короткими пробежками нырял из одной ворон-
ки в другую, приближался к переднему краю, справа заметил припавшего к пулемету.  
Он строчил по атакующему противнику, лицо было знакомо, оно заросло щетиной  
и грязью. Потом Кальнюк узнал: это был Филипп Бурков. 

– Как дела, Филипп? – спросил Кальнюк.
– Плохо – ответил Бурков. – Остался один, кого убило, кого ранило. 
Но разговаривать не было времени, нужно подавать связь. Кальнюк пошел даль-

ше, через 200 м[етров] он увидел: лежала катушка с проводом и телефонный аппарат,  

подключенный в линию. Одна клемма аппарата подключена к заземлению. Рядом, с раз-
битой головой и оторванной рукой, лежал Саша. А к цели рукой подать. Кальнюк про-
должает преодолевать Долину смерти. 

А вот и блиндаж, куда нужно подать концы. Сквозь маленькое окошко, сделанное  
из бутылок, Кальнюк трясущимися руками подает концы: 

– Подключите, пожалуйста, побыстрее да проверьте, есть ли связь с зенитной батареей.
Кальнюк облегченно вздохнул. На первый вызов телефонист зенитной батареи отве-

тил, что слышит хорошо, а через минуту батарея дала массированный огонь по передне-
му краю противника. Но через несколько минут связи не стало. Гавриил побежал на ли-
нию. Проходя то место, где лежал у пулемета Филипп Бурков и вел огонь по атакующему 
противнику, стрельбы было не слышно, Бурков лежал вниз лицом, руки его пристыли  
к гашетке пулемета. Он убит. 

Трое суток Кальнюк носился по линии связи под морем огня, держал связь зенитной 
батареи с передовыми подразделениями.

Когда кольцо было разорвано и наши части стали выходить из окружения, у Кальню-
ка появилась возможность зайти на батарею. Человек чудом остался в живых. На шапке 
можно найти пулевые пробоины и места, где вырвано осколком мин и снарядов, и одно-
го уха у шапки совсем не оказалось. Полушубок и стеганые брюки изорваны в клочья. 
Валенки больше не годны к носке. На руках, ногах, лице – сплошные ссадины, кровопод-
теки и глубокие царапины.

Вот так была оказана помощь зенитчиков людям, выходившим из окружения.

После короткого отдыха бросок на Великолукский плацдарм. 
Январь 1943 г. Машин нет. Лошадей не хватает. Связисты тащат свое имущество на 

салазках, сооружениях из лыж. Тяжело, но первый марш из Селижарово под Белый был 
куда сложнее и труднее, да и то выдержали.

Город Великие Луки. Вместо домов и промышленных сооружений одни развалины. 
В центре города, на возвышенности, в каменных подвалах, как медведь в берлоге, сидел 
фашистский гарнизон. Гитлеровское командование прилагало все силы, чтобы удержать 
Великие Луки. Посылает бронированные части к осажденным. Наша задача – сломить 
фашистский таран и отбросить от города. А осажденных убедить добровольно сдаться, 
избежать излишнее кровопролитие. Не пойдут на это – будут уничтожены.

На открытых степных сопках разгорелись кровопролитные бои, солдаты на горьком 
опыте под г. Белым научились воевать, а командиры, кроме того, научились по закону 
военного искусства управлять подразделениями, они еще и научились по-отечески забо-
титься о солдате, о своем подчиненном.

Наверное, поэтому батальон связи в боях за Великие Луки не потерял ни одного чело-
века. Полученный под г. Белым опыт многому научил.

Великие Луки позади. Мы идем на новый участок боев. 
Кругом сплошные леса и болота, дорога напоминает ту, по которой мы шли под г. Бе-

лый. Но у нас есть опыт, и мы значительно легче преодолеваем все препятствия марша. 
Новый участок боевых действий – это ст[анция] Локня. Он по-своему является слож-
ным, здесь леса и болота. 65 км от станции Великополье. Весной 1943 г. сюда прибы-
ла делегация сибиряков. Земляки привезли письма от матерей, жен, братьев и сестер,  
подарки, мешочки с махоркой, конфеты, пряники, теплые носки и варежки, два или три 
вагона сибирских пельменей. Повеяло Сибирью. Прибавилось силы и бодрости, сейчас 
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заминированы. На высоте были сосредоточены пушки, минометы, пулеметы. Настиль-
ный огонь был настолько велик, что даже траву косил под гребенку.

Гвардейцы 22-й дивизии дрались не жалея живота. За пять суток бой достиг самого 
наивысшего напряжения. 

Преодолев предполье, штурмовой панцирный батальон5 под командованием майора 
Белоконя наконец-то зацепился за высоту. Связисты Андрей Каргаполов и Николай Голо-
вин находятся рядом с майором Белоконем, а я сижу на наблюдательном пункте команди-
ра дивизии, оперирую на коммутаторе. Связь непрерывно рвется. Временами выскакиваю  
из блиндажа на устранение повреждений связи наблюдательного пункта, вместо меня 
остается за коммутатором командир взвода старший лейтенант Панченко.

Штурмовики то и дело просят арт[иллерийского] огня, то на северный, то на нижний 
склон высоты, но важнее всего – передать команды командира дивизии полковника Пани-
шева на высоту. От этого зависит успех боя. Связисты трудятся с нечеловеческим усилием 
и все время под огнем. Идет [связист] на повреждение – возвращается раненый или совсем 
не возвращается. Да и я уже 36 часов не отрываю телефонную трубку от уха.

Слышу голос Николая Головина: «Перенести огонь на западные склоны высоты».  
А через некоторое время Головин взволнованно сообщает, что высота наша. 

– Высота наша, – подтверждает с контрольного пункта Андрей Каргаполов.
Вдруг блиндаж качнулся и поплыл. Когда я пришел в себя, мне казалось, что из ка-

кой-то темноты ко мне приближается знакомое лицо. Это была Вера Ющенко. Она при-
водила меня в чувство, со мной был обморок. 

Штаб переходит на высоту. Производится обработка пленных, как контрразведчика-
ми, так и разведчиками. Большинство пленных вели себя нагло и цинично, а один плен-
ный на вопросы отвечал, что он не понимает. Наш переводчик в совершенстве владел 

нестрашно было взять вещмешок и по болотам 65 км до ст[анции] Великополье, чтобы 
перенести один снаряд небольшого калибра.

Находчивость нередко выручала сибиряков. Был со мной один случай, когда я пошел 
на повреждение связи, нашел его, но у меня не хватило провода одного метра, чтобы 
устранить повреждение.

Под огнем, освещенный ракетами противника, я лежал на снегу и держал в руках 
провода. Связь заместителя командующего армии генерала Попова с командиром Кеме-
ровского полка подполковником Самойленко осуществлял через свое тело. А у Степана 
Осмольского получилось значительно сложнее.

Служил со мной Степан Осмольский, смелый и веселый связист. Где-то под Локней 
он попал в плен. А вышло вот так. В разгар боя оборвалась связь. Осмольский побе-
жал на линию. Увлекшись ремонтом линии, он не заметил, как подошли два гитлеровца: 
«Хенде хох! Руки вверх!» Немцы смотрели на Степана с самодовольной улыбкой. Что мо-
жет быть лучшего языка, как связист, и что он может сделать один против двоих, да еще 
когда у него автомат за плечами, а на груди висит катушка с проводом, на боку телефон-
ный аппарат? Фашисты, когда совершают подвиг, думают о железном крестев. Язык-то 
подходящий, ведь связист. Но комсомолец-сибиряк не растерялся. В одно мгновенье он 
выхватил из кармана горсть махорки – и в глаза немцам! Не ожидая такой «прикурки», 
немцы растерялись. Тем временем Степан сорвал с плеч автомат и дал очередь. 

«Подумали ли фашисты о железном кресте – я не знаю, – шутил Степан, – а вот о деревян-
ном березовом кресте обязательно подумали». Фашисты присели и подняли руки. Степан 
быстро откусил конец провода, привязал немцев друг к другу и как бы на поводке привел их 
в штаб дивизии. Из штаба их отправили в сан[итарный] пункт промывать глаза.

Достойно следует вспомнить наших девушек-связистов, судя по их мощности как 
женщин, они с лихвой отдают свои силы и энергию как для службы, так и для быта.  
Они достойны были звания родных сестер. Бывало, вернешься с боевого задания, уста-
лый, промокший до костей, – они встречают тебя как родного. Прозяб? Садись ближе к 
печурке. Хочешь кушать? Пожалуйста. Теплота девичьей ласки быстро согревала и сни-
мала усталость, восстанавливала боеспособность.

Ася Шестакова, она была самая близкая к нам, мужчинам, и в бою не отставала от 
бывалых и обстрелянных солдат. Всегда ее видели за коммутатором или телеграфным 
аппаратом веселой и приветливой. Ася всегда рвалась туда, где труднее и опаснее, но их 
не пускали на передний край, считали, что это могли быть бессмысленные потери. 

Ася всегда требовала от командира взвода, чтобы ее ставили в строй наравне с ребятами:
– Я приехала воевать и должна быть там, где труднее и опаснее, а не сидеть в блин-

даже, как тараканы в щели, и повторять вот эти неизменные слова: «вызываю», «соеди-
няю», «занято», «говорите» и т. д.

– Ладно, ступай, – не выдерживал командир взвода. 
Ася петь не умела, а в это время пела. Она была полна гордости, что становилась в 

строй и шла на сложные и опасные боевые операции по обеспечению связи наблюдатель-
ных пунктов дивизии и полков.

Стойкость сибиряков-добровольцев, их бесстрашие особенно проявились на Смо-
ленщине в боях за высоту 233,3. Этот бугорок земли возле станции Павлиново казал-
ся совершенно неподступным. Вся высота, в дотах и дзотах, была опоясана глубоки-
ми противотанковыми рвами, опутана колючей проволокой, подступы к высоте густо  

Гвардейцы 22-й гв. сд. Подпись на обороте: «На Смоленском направлении». 1943 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50.
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языками: немецким, английским, французским и итальянским. Ни одного этого языка 
подлец-нацист не понимал, он даже не понимал, когда у него спрашивали, какой он на-
ции. И только понял тогда, когда командир дивизии дал приказ, куда его определить.  
Об этом ему сообщили на немецком языке. Были и такие, которые представлялись овца-
ми и отдавали себя на милость победителям.

Высота 233,3 – это был «копай-город»г из бетона и железа. [Внутри] он был меблиро-
ван мягкими стульями круглыми, круглыми столами, койками с панцирными сетками, 
завален всякими безделушками, губными гармошками, шторами, тряпками, посылками, 
которые не успели послать в Германию своим фрауд.

На высоту мы пришли с одним связистом – это был Павел Бутков. Он воевал на Ма-
маевом кургане, после освобождения Мамаева кургана был ранен и отправлен в госпи-
таль, а из госпиталя он попал к нам. Вот что он определил: что сама высота не похожа  
на Мамаев курган, но бой чуть ли не похлеще, чем на Мамаевом кургане.

Преследуя врага, гвардейцы из нашей дивизии штурмом овладели городом Ельня. 
Это районный центр на Смоленщине. С XII века славится изготовлением прочного кир-
пича и вкусного сыра, [но сейчас он] выглядел безжизненно. Малочисленные заводские 
трубы не дымили, жилые дома превращены в руины. Здесь ворота на Запад открыты.

Два раза я выбывал в госпиталь по болезни и всякий раз всеми правдами и неправ-
дами возвращался в свою роту, в свой взвод. Последний раз я с маршевой ротой был 
направлен куда-то, – я и сам не знаю [куда], но только не в свою дивизию.

Идем медленно. Нас обгоняют машины с боеприпасами и продовольствием. Навстре-
чу тянутся колонны пленных, проносятся санитарные машины с ранеными.

Хочется попасть в 80-й батальон связи 22-й дивизии. Но как? Документов нет,  
а командир маршевой роты и слушать меня не хочет. Раскатанная дорога тянется беско-
нечной лентой. Много ответвлений от большой дороги. Надвигаются вечерние сумер-
ки. С неба падает пушистый снежок. Перед нами вырастает огромный сарай с пробитой 
крышей и с бесформенными дырами в стенах. Это тоже, очевидно, пробоины от снаря-
дов из гаубиц прямой наводкой навылет с другого бока.

Раздалась команда: в этом сарае будем ночевать. Можете представить, какой здесь 
будет ночлег в зимнее время в сарае, изрешеченном войной, где не было даже соломы.  
Но утро все равно пришло, и опять в путь. Смотрю: на указателе дороги надпись и стрел-
ка «Медсанбат-33». Так я напал на след своей дивизии. Что делать? Эх, была не была, 
рискну. Говорю своему товарищу по госпиталю: «Если будут меня искать, то пусть ищут 
в 22-й гвардейской дивизии добровольцев-сибиряков». 

Прихожу к командиру роты капитану Панченко, докладываю: 
– Сбежал из маршевой роты, документов не имею. 
– Хорошо, – ответил командир роты, – сейчас доложу командиру дивизии. 
Берет телефонную трубку и вызывает командира дивизии. Докладывает, что сержант Або-

лончиков сбежал с маршевой роты, для того чтобы продолжать службу в своей дивизии. 
– Я не против того, чтобы оставить его у себя, только на каком основании я его зачис-

лю на довольствие? Не придумаю. 
Комдив выслушал командира роты и повторил: 
– Сбежал из маршевой роты, желает продолжить службу в своей дивизии. Зачислите 

его в штат, поставьте на все виды довольствия, поставьте на свою должность – на осно-
вании патриотизма к своей добровольческой дивизии.

Где-то под Локней я связался по телефону с зенитчиками и был приглашен в гости. 
Приближаясь к расположению батареи – а она в это время вела огонь по самолетам про-
тивника, – я видел, как один «Юнкерс», охваченный пламенем, устремился на запад и 
скрылся где-то за опушкой леса. Когда я зашел в блиндаж взвода управления, поздоро-
вался с товарищами, среди них были мои друзья с Кемеровской ГРЭС: Гаврил Кальнюк, 
Михаил Антонов, Николай Орлов. Они очень горевали. Оказывается, что печаль их была 
в том, что артиллеристы-зенитчики выпустили много снарядов в большую гущу самоле-
тов и ни одного самолета не сбили. 

– Как ни одного? – возразил я. – Когда шел к вам, я своими глазами видел, как немецкий 
«Юнкерс», охваченный пламенем, вот в этом направлении скрылся, за опушкой леса. 

Я вывел ребят из блиндажа и показал направление, куда скрылся «Юнкерс». 
– Надо доложить командиру батареи и уточнить, – забеспокоились ребята.
Через несколько минут было известно: самолет противника действительно был сбит 

и упал, охваченный пламенем огня, едва перевалив нейтральную зону. Настроение зе-
нитчиков переменилось, ибо каждый сбитый самолет приближал победу.

Зенитчики угостили меня вкусной фронтовой кашей, а перед кашей [дали] боевые 
100 грамме. Каша и 100 грамм, теплое гостеприимство в условиях фронтового блиндажа 
и их радость за сбитый «Юнкерс» приподняли и мне настроение.

Я отблагодарил за теплый прием и пошел в расположение своей роты.
Через некоторое время зенитчики ушли от нас.
Из зенитных батарей, переданных соединениям Советской армии, был сформирован 

зенитный полк. В состав этого полка вошла и наша батарея. Под названием «батарея  
сибиряков-добровольцев».

Много еще было смертельных схваток, когда батарея была в сводном полку.  
Не последнюю скрипку в боях за Витебск играла батарея добровольцев. Перед этим го-
родом была построена девятирядная оборона из бетона и железа. А между рубежами 
обороны было сплошное минированное поле. Но Витебск был взят. После него с немень-
шим усилием был взят и Полоцк. И так после освобождения одного города освобождали 
другой, и вплоть до Берлина. [...]

После предварительной подготовки наша дивизия шла в наступление. Напуганные 
немцы грозным началом наступления бежали на запад так, что за ними трудно было уг-
наться. Они спешили удрать. Приготовленные вещи для отправки в Германию остались 
на месте упакованными. На них [были] нанесены адреса получателей и фамилии [тех], 
кто грабил эти вещи.

Проходя через село, я столкнулся с таким фактом. Ко мне подошла миловидная,  
со смуглым лицом, черными навыкат глазами, молодая цыганка. Перед собой в шали, 
перевязанной через шею, держала ребенка. Он активно сосал грудь матери. 

– Добрый советский воин, дай я тебе погадаю! – сказала цыганка, а сама берет мою 
руку, смотрит на мой орден и медали, продолжает: – Ты не простой воин, а заслуженный, 
это я вижу по твоим наградам, сейчас тебе трудно, но тебя ждет счастливая жизнь и здо-
ровье, ты останешься жив и здоров.

– Вы всем так говорите: что война кончится и останетесь живы-здоровы, – шутя  
добавил я.

– Да-да, а иначе платить не будут за ваше гадание, – кто-то добавил со стороны.
– Я не знаю, что я скажу другому, а вам говорю именно это. 
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А сама понимающе всматривается в мою ладонь, пальцами водит по линиям жизни, 
а ребенок по-детски умными глазами смотрит мне в лицо и опять прислоняется к гру-
ди матери, продолжает чмокать губами. Мать все пристальнее всматривается в ладони  
и водит пальцами по линиям, продолжает гадать:

– Сейчас вы пойдете на край села, вас там ждут четыре человека. Они собирались 
уйти с хозяевами в сторону заката солнца, но они не ушли, не удалось. Их бог попутал. 
Приготовленные для [перевозки] повозки со скарбом стоят в стайке, тщательно зама-
скированные. На одной из повозок лежит опасный груз. У повозки стоят на привязи 
две лошади, одна из них вороная, другая рыжая. Будьте осторожны, добрым словом вас 
встречать не собираются. Дальше вы пойдете. За селом вы увидите старика-гармониста. 
Он мудрец, игрой встречает Советскую армию и разговаривает со всем миром. Будьте 
осторожны. Вас ждет счастливая послевоенная жизнь.

Я понял: цыганка сообщила, что на конце села сидят предатели – четыре человека, что 
у них имеется два воза груза, один из них с оружием. А за селом старик-мудрец с вмонти-
рованной в баяне рацией держал связь с отступающими немцами. Информировал их об 
обстановке на данном участке. Все это она рассказала на цыганско-гольческом жаргонеж.

А через полчаса вся эта предательская группа [была] обезврежена и получила по зас-
лугам. Над старостой этого села состоялся полевой суд. Тут же в селе приговор был при-
веден в исполнение. Рыжая кобыла досталась нам на пополнение батальона связи.

Бывают ли командиры лучше нашего комдива полковника Панишева – об этом мало 
нам известно, но, когда нам стало известно, что полковника Панишева от нас перево-
дят, [так как] он будет командовать 8-й Панфиловской дивизией, мы сидели в блиндаже 
телефонной станции и думали. А как к нам будет относиться новый комдив, будет ли 
он так любить связистов, как любил Панишев? Когда было все готово к отъезду, пол-
ковник позвонил нам. Нет, он не забыл нас. Он прощался с нами. В это время он был  
особенно добрым.

– До свиданья, дорогие друзья, – сказал он, – у меня о вас сложилось самое наилучшее 
впечатление. Вы верно служите Родине. Вы были точными исполнителями моих приказов. 

Когда машина тронулась, командир махал нам рукой. Хотелось бежать за ним вслед 
до того места, где он остановит ее и прикажет: «Вот здесь организуйте узел связи, вот 
туда-то подайте концы».

Однажды, дежуря на коммутаторе, я услышал печальную весть. Из 8-й Панфилов-
ской дивизии сообщали, что полковник Панишев погиб. Об этом сообщили его боевому 
другу – начальнику политотдела полковнику Ширяеву. В блиндаже телефонной станции 
воцарилась тишина. В этой тишине чувствовался траур о человеке, который был так бли-
зок душой и сердцем к нам, связистам. Все встали, память любимого командира почли 
минутой молчания.

А на подступах к берегам Балтийского моря, в районе хутора Музыкас, погиб вместе 
со своим другом-адъютантом командир Новосибирского полка подполковник Аникин. 
За этот хутор он дрался как командир полка и как боец, который с автоматом наперевес 
с криком «Ура!» шел в атаку.

Советская армия на вооружении имела собак-танкоистребителей. Мы понимали, что 
в этом оружии есть недостаток, он выражается в следующем: собака, которая является 
другом человека, например, у северных народностей – это везде проходящий транспорт, 

у пограничников – бдительный часовой, охотнику помогает преследовать и уничто-
жать хищного зверя, в боях, где трудно установить техническую связь или послать че-
ловека, – здесь посылают собаку.

Собака, не замеченная противником, вывозила раненых с поля боя в зону безопас-
ности, она отыскивала раненых, показывала человеку, который мог оказать первую по-
мощь и доставить [раненого] в лечебное учреждение.

Она охраняет твой дом и даже вперед человека побывала в космосе, отыскивает  
преступников и похищенное добро.

А в данном случае – как только родилась, так сразу ее стали готовить к смерти.  
Ее тренировали на то, чтобы она, как только увидела танк или самоходную пушку, бе-
жала под него, неся на плечах смертоносный груз для танка и для себя. Она уничтожает 
танк, спасает множество человеческих жизней, а сама, ни в чем не повинна, погибает.  
Но все-таки это собака.

Фашисты, спекулируя на этом, бросали листовки, в них говорилось, что-де русские 
обнаглели, для истребления танков собак не жалеют. Эту листовку их написать побудила 
гуманность к собакам. Но они забыли о гуманности к человеку. Свой народ поставили 
под ружье, для истребления ни в чем не повинных народов Европы. Они посылают чело-
века истреблять другого человека, и сами гибнут.

Прочитав листовку, а через десятикилометровый переход мы увидели поистине фа-
шистский «гуманизм».

В то время мы приближались к берегам Рижского залива. Заглянув в опустевший ху-
тор, услышали в одном из домов плач ребенка. Трое наших солдат-пехотинцев вошли в 
дом, а через минуту в доме раздался взрыв. В чем дело? В недоумении стояли и смотрели 
на клубы дыма, выброшенные из окон.

Когда мы вошли в дом, то увидели: на полу лежала убитая женщина, рядом с ней 
лежал солдат с ребенком, оба они были в предсмертных судорогах. Два солдата были 
отброшены взрывной волной. Они были тяжело ранены. 

– Что же случилось? – спросили мы у раненых солдат. 
Один из них рассказал:
– Когда мы вошли в дом, а затем прошли в заднюю комнату, мы увидели: из виска 

женщины сочилась кровь, нетрудно определить, что женщина убита в упор из пистолета 
и что она была мать этого осиротевшего ребенка, который лежал в качалке и жалобно 
плакал. Мы хотели спасти ребенка, оказать ему необходимую помощь, а самое главное – 
сберечь ему жизнь. А случилось то, на что мы не располагали. – Преодолевая боль солдат  
достал из кармана гимнастерки фашистскую листовку: – Вот их гуманизм к собакам,  
а вот к матери и ребенку. 

Солдат показал на разбитую детскую качалку, на убитую мать и солдата, который 
замертво лежал с мертвым ребенком и как бы продолжал спасать его.

Фашист убил мать, ребенка заминировал. Фашисты знают наш подлинный гуманизм 
и что на помощь этому ребенку пойдут люди и погибнут вместе с ребенком. Лучшей при-
манки к минам эти изверги ничего не могли придумать.

Солдат отшвырнул листовку в сторону, и по его запыленным щекам от слез появи-
лись две влажные дорожки. Лицо солдата побагровело от притока ненависти к фаши-
стам. Он замолчал. 

Второй солдат как бы продолжил разговор первого:
– Как близка победа, а нам с тобой, наверное, не придется видеть ее в бою.
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– Неправда, – ответил майор все с той же доброй улыбкой. И приказал увести меня. 
А через несколько дней мне удалось бежать. Не скрою, что мне хорошим помощ-

ником в побеге было знание в совершенстве русского языка. А сейчас, когда немецкая 
армия понесла большие поражения на Волге, в Ленинграде, почти полностью отвое-
ваны Прибалтийские республики, Италия и Франция вышли из войны, а для Японии 
мы не выполнили обязательства для того, чтобы открыть Восточный фронт, а поэтому  
на этот вопрос ответ будет таков: что победит только Советский Союз. И бежать из пле-
на я больше не собираюсь. Отдаю себя на милость победителям. 

– Значит, Илья Эренбург был прав? 
– Да, – ответил обер.

С боями взяли Ригу. Двигались по Прибалтике. Штаб дивизии обосновался на не-
большой лесной поляне. С утра 9 мая стояла подозрительная тишина. Не гудят самолеты, 
не слышно выстрелов артиллерии, ни винтовочной, ни автоматной стрельбы не было. 
Прекратились разрывы снарядов и мин. Тишина создавала что-то приятное и в то же 
время подозрительное. С непривычки становилось жутко.

На протяжении четырех лет подряд жил рядом со смертью, а часто сама смерть 
смот рела в глаза. Если бы был такой прибор, каким можно было [бы] измерить  

Когда Гитлер с фашистской трибуны держит бесноватую речь, в ней он обязатель-
но скажет, что немцы – это высшая раса, что нацистская партия – сильнейшая в мире,  
что самое грозное оружие принадлежит Великой Германии. Можно подумать, что фашис-
ты – это птицы высокого полета и мировое господство принадлежит им. Но если вы за-
глянете в ранец пленного фашиста, то увидите там корсет, приготовленный для фрау, дет-
скую распашонку, косынку, снятую с русской женщины, – к вам придет разочарование.  
Ведь от завоевания детской распашонки до мирового господства еще далеко. Впоследствии 
и сами немцы разочаровались в своих планах. Им было не до завоевания мирового господ-
ства, а как бы унести ноги и прихватить с собой хотя бы корсет или косынку.

Не будем упрощать положение дел. Нет сомнений, что среди гитлеровцев были герои. 
Мне пришлось видеть одного гитлеровского офицера. Не помню, кто он – лейтенант, ка-
питан, но помню, что приставка «обер» была. И вот что он рассказал, когда попал в плен 
в третий раз: 

– Когда я попал в плен первый раз, на допросе мне был задан такой вопрос: каково 
ваше мнение, кто победит в данной войне – Германия или Советский Союз? Я ответил, 
что только Германия. Да-да, хотите вы этого или нет, а все-таки победит Великая Гер-
мания. Я пытался доказать, почему я так был уверен. Наши войска держат в осаде Ле-
нинград, хозяйничают на Волге. А потом не стали меня слушать и приказали увести.  
И однажды во время бомбежки нашей авиацией мне удалось бежать. 

А через полгода я опять оказался в плену у русских. Меня завели в крестьянскую 
избушку. За столом сидел русский офицер в звании майора. Грудь его была украшена 
орденами и медалями Советского Союза. Рядом с орденами приютился гвардейский зна-
чок и значок парашютного спорта. Майор читал газету. Когда меня завели, я отдал честь 
русскому офицеру, он с улыбкой ответил мне тем же и предложил сесть, а сам продол-
жал читать газету. Через минуту-две он обратился к девушке, хотел что-то сказать ей,  
но не сказал, а обратился ко мне с вопросом: 

– Возможно, вы владеете русским языком? 
– Да, – ответил я, – и в совершенстве. В переводчике не нуждаюсь. 
– Тем лучше, – с той же улыбкой ответил майор. – Мы скорей найдем общий язык и 

придем к единому мнению. 
Майор вышел из-за стола и подносит мне газету «Правда»: 
– Вот, господин обер, пишет статью наш писатель Илья Эренбург. Я ему ото всей 

души верю. В этой статье он рассказывает, как рушатся устои гитлеровского режима и 
как рушится моральное состояние вашей армии. 

Майор показал мне подчеркнутое и обведенное красным карандашом. Я прочитал.  
Илья Эренбург пишет: «Первые пленные немецкой армии отвечали на вопрос: кто, по-ваше-
му, победит в данной войне – Германия или Советский Союз? «Только Германия», – отвечали 
пленные. Когда на многих участках фронта немецкая армия была разбита и отброшена да-
леко на запад, пленные отвечали на этот же вопрос, что победит одна из воюющих сторон.  
А сейчас, сегодня они отвечают, что победит только Советский Союз».

Я прочитал подчеркнутое, оторвался от газеты и смотрел в лицо майора, ждал оче-
редного вопроса. 

– Что вы ответите на этот вопрос? – спросил майор, а сам прошелся, потом вернулся 
обратно и посмотрел на меня вопросительным взглядом. 

Я понял: он ждет ответа. Я еще подумал с минуту, мог бы и больше думать, майор 
меня не торопил. Я ответил, что победит одна из воюющих сторон. 

Группа гвардейцев 62-го гв. сп 22-й гв. сд. В 1-м ряду слева направо: П. Г. Дольский, П. Г. Андейчиков, 
В. Антонов, Галкин, Брижагин. 9 мая 1945 г., г. Салдус. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 8.
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Воспоминания 
Андрейчикова Петра Григорьевича

Бои за с. Шайтровщина – 8 мая 1945 г.: прекращение огня – капитуляция противника –  
9 мая 1945 г., День Победы

Наша полковая рота ПТР ст[аршего] лейтенанта Гончарова и автоматчики ст[аршего] 
л[ейтенан]та Подоляка действовали совместно со вторым батальоном на правом фланге 
полка. За два первых дня мы заняли около десятка населенных пунктов. К исходу дня  
27 ноября [19]42 г. предстояло взять Шайтровщину и до получения боевой задачи там 
закрепиться. Однако в ходе продвижения к этой деревне получилась заминка. Более 
трех часов шел бой за предыдущие рубежи, и времени на Шайтровщину не оставалось.  
Ничего другого не оставалось, как брать ее ночью.

В сарае только что освобожденной небольшой деревни собирались командиры рот и 
взводов. Заместитель командира полка подполковник Савельев развернул карту. Вокруг 
него над картой, которая лежала на полу, склонились офицеры и при свете карманных 
фонариков изучали по ней подходы к Шайтровщине. Почти на ходу все получили чет-
кую задачу для штурма села.

Стрелковые роты двигались в центре. Слева действовали артиллеристы батареи лей-
тенанта В. Заворзина, а правофланговыми были автоматчики и мы, бронебойщики.

И вот после короткого и дружного залпа артиллеристов и минометчиков взвились 
ракеты. Это было сигналом к атаке. Этого момента все ждали с нетерпением, лежа в ого-
родах в 150 метрах от домов.

Стремительно и дружно, с криком «Ура!» все поднялись и ринулись в атаку. Зажатые 
в полукольцо немцы вначале жестоко отбивались из пулеметов и минометов. Некото-
рые, как выяснилось после боя, поднимались с постелей, выскакивали из домов в полу-
раздетом состоянии и вели беспорядочный огонь из-за углов, сараев и чердаков. Но было 
уже поздно. Стрелковые роты дружно ворвались в село и на улицах, во дворах расправ-
лялись с врагом. В нескольких местах горели какие-то постройки, и при отсвечивании 
было видно, как гитлеровцы разбегались куда попало.

В селе было много ав-
тотранспорта, но шоферам 
было, видать, не до боя. Они в 
спешке их заводили и удира-
ли в сторону Вязьмы, а в это 
время наши бронебойщики 
встречали их на краю села на 
своем правом фланге.

Поднявшись из ложби-
ны, через огороды мы вплот-
ную подбежали к улице. 
Мимо неслись одна за другой 
машины, и мы из противо-
танковых пушек поливали  

расстояние от вчерашнего шума до сегодняшней тишины, думаю, что это получилось  
бы большое расстояние.

Народ распрямился, вышел из блиндажей и траншей, ходят в полный рост. Стало 
казаться, что на войне народа стало больше, чем несколько минут назад. И можно поду-
мать, что дивизия получила пополнение.

И вдруг получаем приказ: подать связь на большую поляну. 
– Зачем? – спрашиваем майора Бориса Афонина. 
– Об этом узнаете в 15:00. По радио. Передадут важное правительственное сообщение. 
Это был конец войны. Очень трудно описать тот период перехода от привычного 

шума моторов авиации, артиллерийских канонад, трескотни автономных очередей к та-
кой тишине, которая по телу проходит приятной дрожью.

Сдавшийся в плен фашистский генерал, командующий Курляндской группировкой6, 
пытался диктовать свои условия капитуляции, но на его слова ответили:

– Сдайте оружие, устраивайтесь поудобнее в свой мерседес, берите микрофон ради-
останции и делайте команду всем частям и соединениям вверенных вам войск о безого-
ворочной капитуляции. А диктовать условия капитуляции будем мы.

После отданного приказа войскам Курляндской группировки немецкой армии гене-
ралу сделали пересадку из комфортабельного мерседеса в полугрузовой додж, и в сопро-
вождении наших автоматчиков [он] был доставлен в штаб 10-й гвардейской армии.

Не прошло и часа, как потянулись колонны автомобилей разных стран Европы, на-
грабленные там, где фашистский солдат топтал их землю. Три дня и три ночи шли плен-
ные, шла пехота, артиллерия, шли танковые подразделения, колонны машин, грузовики, 
огромные автобусы, маленькие легковые, похожие на букашек, и наш ЗИС-5 с гордостью 
возвращался из плена.

Май 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 7. Л. 2–36. Подлинник. Авторизованная машинопись. Автограф  
Н. А. Аболончикова.

_________________________________________
а Мой младший брат – воспоминания Оболончикова Михаила Антоновича см. на с. 203
б Линия все время занята «хозяином» сверху – имеется в виду, что на связи находится командир полка.
в Железный крест – военный орден Германского рейха.
г «Копай-город» – имеются в виду специально сооруженные подземные укрытия противника.
д Фрау (нем. Frau) – госпожа, обычное обращение к любой персоне женского рода в Германии, Австрии  

и Швейцарии.
е Боевые 100 грамм, наркомовские 100 грамм – неофициальное название нормы выдачи алкоголя (водки) воен-

нослужащим РККА/СА. Практика выдачи такого вида довольствия для поднятия жизненных сил в неблагоприятных 
условиях была введена в 1940 г. во время Советско-финляндской войны по инициативе народного комиссара обороны 
К. Е. Ворошилова.

ж Цыганско-гольческий жаргон – так в документе, возможно: цыганско-логический жаргон.
Гвардейцы-минометчики 22-й гв. сд. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 221.
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их огнем. С противоположной стороны улицы немцы вели сильный минометный и пуле-
метный обстрел наших бронебойщиков и автоматчиков. Вся наша позиция беспрерыв-
но освещалась ракетами, которые на парашютиках буквально висели у нас над головами,  
и мы на снегу были видны немцам отчетливо, как на блюде. Шквальным огнем они сильно 
препятствовали нашему продвижению вперед и тем самым прикрывали отход своих машин. 
У нас появились убитые и раненые, а успеха пока не было. 

Чувствуя, что обстановка складывается не в нашу пользу, командир роты Гончаров 
приказал мне (как пом[ощнику] к[оманди]ра взвода) с тремя расчетами ПТР отползти 
назад и по ложбине зайти справа к мостику – навстречу отходящим машинам. Прика-
зание было выполнено очень быстро. Мои ребята (без прикраски скажу: чудо-богаты-
ри) бегом установили бронебойки и с расстояния примерно 100 метров открыли огонь. 
Впотьмах вероятность попаданий снижалась, и машины одна за другой проскакивали, 
а немцы, безусловно, из кузова отстреливались. Двигались машины дистанционно и в 
промежутках через минуту-две.

Улучив момент, боец Пшеничников (крепыш из г. Нарыма) переполз на другое, более 
удобное место и метким выстрелом заставил остановиться подоспевшую очередную машину.

Через несколько минут подбили еще два грузовика его земляки Голещихин и Федулов 
(об этом упоминается в книге З. Верховцевой «Рубежи бессмертия» на стр. 68 и 75).

В это время немцы выскакивали из машин, что-то выкрикивали, стреляли, а больше 
всего постепенно разбегались. Однако фашистам трудно было спасаться. Их догоняли 
пули наших автоматчиков. Тем временем подбитые грузовики, загородив дорогу, созда-
вали пробку. Теперь их уже и подбивать было не нужно: они сами останавливались от 
столкновения с теми, что подошли несколько раньше до них. Фрицыа вынуждены были 
выскакивать из машин и разбегаться.

К полуночи Шайтровщина была в наших руках. В окопах, в сараях и по улице валя-
лись сотни уничтоженных завоевателей чужих земель.

Со взятием Шайтровщины шоссейная дорога Белый – Смоленск была перерезана. 
В отбитом селе, как засвидетельствовано донесением командования полка, уничтожено 
более 850 солдат и офицеров противника, подбито семь танков и взяты большие трофеи, 
в числе которых пять танков, 65 лошадей, 43 автомашины и 5 складов с боеприпасами  
и продовольствием.

В этом селе был немецкий полевой госпиталь. Располагался он в здании школы.  
Когда мы после боя подошли, у самого крыльца на носилках лежали с перебинтованны-
ми ногами и головами раненые солдаты противника. В спешке боя их не успели увезти. 
Они просили пощады и помощи. Но тут же, в здании госпиталя, были и волки в овечьей 
шкуре. Около десятки эсэсовцев засели внутри помещения. Они обмотались бинтами, 
притворились ранеными и залезли под одеяла. Зам[еститель] командира нашей роты 
ПТР Чепурнов с группой бойцов, обследуя окраину села, зашел и сюда. Не подозревая 
опасности, бойцы входили в помещение, а притаившиеся там гитлеровцы в упор их рас-
стреляли. Пришлось мнимых раненых выбивать из госпиталя гранатами.

Как и следовало ожидать, немцы не смирились с потерей Шайтровщины. На рассвете 
28 ноября они бросили на ее восточную окраину более десяти танков с десантом пехоты.

Взвод бронебойщиков лейтенанта Газина В. И. и два взвода автоматчиков, находив-
шихся ночью в боевом охранении, вступили в неравный бой. Танки и прятавшиеся за 
ними автоматчики противника подошли к окопам сибирских храбрецов на предельно 
близкое расстояние и огнем из орудий уничтожали осажденных. Отважные истребители 

вражеской техники Пшеничников и Федулов и в этом трудном бою показали мастерство 
нарымских охотников. Они выбрали удобную позицию и метким выстрелом по гусени-
цам подбили головной танк. Однако смельчаков становилось все меньше и меньше, пат-
роны оказались на исходе. А когда один танк прорвался в их боевые порядки и, круто 
поворачиваясь, с ревом разрушал окопы и заживо зарывал людей, положение создалось 
ужасное. Наступил критический момент. Тогда лейтенант Газин выскочил на бруствер 
окопа и бросил под вражескую машину связку гранат. Танк остановился, но от близкого 
и сильного взрыва молодой командир комсомолец Василий Газин погиб.

Несмотря на тяжелые потери, горстка бронебойщиков и автоматчиков продолжала пое-
динок. От легкой пули бронебойщика Голещихина задымился еще один танк. Враг потерял 
три танка и десятка два своих автоматчиков. Повернул назад. Его атака была сорвана. [...]

Весной сорок пятого года, в дни падения фашистской Германии, мне довелось быть 
свидетелем и участником пленения капитулированных гитлеровских войск в Прибалти-
ке. Было это в Латвии, недалеко от города Салдуса, за Ригой.

Прижатая к морю Курляндская группировка до конца войны упорно сопротивлялась. 
Не считаясь с потерями в людях, гитлеровские генералы ежедневно бросали в атаки свои 
потерянные части, которые всякий раз откатывались назад, не выдерживая огня нашей 
артиллерии и пехоты. Несли при этом и мы весомые, тяжелые потери.

В апреле, когда уже растаял снег, обнажилась жуткая картина зимних боев. По обеим 
сторонам наших и немецких окопов чернела изрытая снарядами земля, невесело шумел  
израненный лес, а в разбитых хуторах и поселках были видны лишь одни пепелища  
да почерневшие трубы.

Война шла еще полным ходом, но немцы чувствовали себя уже незавидно. Незадолго 
до капитуляции по ночам все чаще и чаще они вытаскивали на нейтралку свои микрофо-
ны и назойливо агитировали за прекращение огня. Их усердию у нас никто и не мешал –  
пусть брешут. И вражеский диктор на русском языке каждую ночь передавал для нас 
избитые фразы и давно всем осточертевшие обещания райской жизни каждому, кто доб-
ровольно перейдет к ним в плен. Однако было нетрудно заметить, что в свою болтовню 
фашисты уже и сами не верили.

Как-то вечером немцы вдруг перестали стрелять и над их окнами появились какие-то бе-
лые тряпки. Через две-три минуты они исчезли. Потом снова появились и так же спрятались.

Похоже, что делалось это не ради забавы. Уж больно фашистам не нравился все на-
растающий огонь наших «катюш» и минометов. Они давно уже перестали горланить 
«Хайль Гитлер», а все чаще произносили унылое слово «капут»б. Гитлеровская армия до-
живала свои последние дни.

Восьмого мая с утра на нашем участке немцы еще вели огонь, подбрасывали мины, 
снаряды. Нет-нет да и застрекочет пулемет. Потом как-то незаметно их артиллерия вдруг 
замолчала, прекратилась пулеметная дробь, и тот же час фашисты подняли белые флаги. 
Некоторые флаги от ветра трепыхались, другими немцы размахивали, но из укрытий 
никто не показывался.

Это было так внезапно и неожиданно, что все мы, кому довелось в тот момент быть 
в окопах, оказались в каком-то оцепенении. Хотя нам никто и не говорил, но было уже 
видно, что война кончается.

Где-то часов в десять из штаба полка к нам в окопы пришел, а вернее, прибежал по-
сыльный офицер и взволнованно, с неподдельной радостью громко произнес:
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– Товарищи гвардейцы, мне поручено объявить, [что] война закончилась: немцы  
капитулировали, уже складывают оружие. Поздравляю вас с Победой, мои друзья!

Тут же был передан приказ командования, что с нашей стороны огонь окончательно 
прекращается в 12 часов дня. Лаконичные слова офицера и факт развязки четырехлет-
ней бойни были подобием разорвавшейся рядом бомбы. «Конец войне. Здравствуй, дол-
гожданный МИР. Победа, Победа, Победа!» – с быстротой молнии разнеслось по всем 
ротам и батареям. И словно по команде началось такое, что и передать невозможно: сол-
даты обнимаются, бросают вверх шапки, кричат «Ура!», друг друга трясут за руки.

До 20.00 часов, а стало быть и до конца войны, оставались минуты. И каждый, кто 
находился в тот торжественный момент в окопах, спешил послать в сторону врага пос-
ледний снаряд, последнюю пулеметную очередь, а вместе с ними и всю свою ненависть  
к войне, все страдания людей и проклятия фашизму.

В те минуты то и дело смотрели на часы сотни и тысячи людей в ожидании, когда 
стрелки достигнут цифры 12. И как только этот момент наступил, канонада словно 
оборвалась. Минометы, «катюши», большие и малые пушки, задрав кверху стволы, вне-
запно замолчали – и наступила непривычная на войне тишина. В какой-то миг исчезла 
нервная напряженность, которую солдат четыре года носил в душе, и неведомо куда де-
валась постоянная предосторожность.

Из нашего 62-го полка тут же была направлена в окопы противника группа разведчиков. 
Нужно было пошевелитьв немцев покинуть позиции и немедленно переходить в плен.

Еще не успели наши смельчаки приблизиться к немецкой обороне, как навстречу им 
вышло несколько солдат. Все без оружия. «Рус, мины, остановитесь!» – закричали нем-
цы. И так как подступы к их окопам были сплошь утыканы минами, немцы тут же нача-
ли при помощи миноискателей обезвреживать участок.

Как только наши посланцы пришли в расположение противостоящей немецкой час-
ти, их встретил и по-военному поприветствовал офицер, а вокруг обступили солдаты.  
Пришедших к ним представителей и победителей Советской армии они молча рассматри-
вали с ног до головы. И казалось, они были охвачены не только любопытством. В глазах  
и душе гитлеровцев была заметна скрытая ненависть. Однако же сваленное ими в кучу 
оружие и прикрепленный к дереву белый флаг свидетельствовали об их покорности.

Через переводчиков наш офицер попросил старшего для переговоров. Из блиндажа тут 
же вышел обер-лейтенант с белой повязкой на рукаве. Гитлеровец был в чистом, отутю-
женном мундире, со свастикой и фашистским крестом на груди. После того как он пред-
ставился, произнося непонятные слова, переводчик объяснил, что это командир роты.

– Ну как, – спрашивает немец, – не надоела вам война?.. Мы ею, – говорит, – сыты 
по горло. – И, сняв с ремня кобуру, передает нашему офицеру личный пистолет  
как символ признания краха фашизма.

На требование о немедленном переходе в плен фашистский обер-лейтенант ответил, что 
он не может это сделать сейчас за неимением указаний от своего вышестоящего начальства.

Гитлеровский офицер явно уклонялся от перехода в плен, рассчитывая, что в верхах 
договорятся и отправят их по морю домой в Германию. Однако обстановка складывалась 
не так, как хотели фашисты.

Во второй половине дня восьмого мая из вражьего тыла к нашим окопам шла вере-
ница легковых машин. В одной из них под белым флагом ехал генерал. Говорили тогда,  
что это был начальник штаба Курляндской группировки немецко-фашистских войск  
генерал Шпейдель. Он ехал со своими штабистами на встречу с представителем  

командующего нашим Ленинградским фронтом маршала Говорова для принятия  
условий пленения капитулировавших войск.

Встреча представителей двух враждовавших сторон состоялась возле наших око-
пов прямо на дороге. В момент, когда гитлеровский генерал подходил со своей свитой 
к представителям нашей стороны с рапортом о том, что он отвоевался, наш духовой 
оркестр исполнил какую-то мелодию, видимо в знак победы над врагом. С помощью пе-
реводчика Шпейдель доложил, что подчиненные ему войска оружие сложили и готовы  
к сдаче в плен.

Получив указания о порядке организации перехода войск в плен, гитлеровский ге-
нерал тут же отдал соответствующие распоряжения своим подчиненным. Затем сопро-
вождавший его офицер, оказывая последнюю услугу, открыл дверцу и генерал уселся в 
свою машину. В сопровождении нашей охраны, под белым флагом он был тут же направ-
лен в наш тыл. Штабисты же генерала повернули обратно, в расположение своих частей, 
исполнять указания по условиям капитуляции.

В это время на широкой поляне, метрах [в] пятистах от линии наших окопов, для 
пленных был уже отведен сборный пункт. Солдаты и офицеры противника, частью ор-
ганизованно, а то и просто толпами, незамедлительно покидали свои окопы и направля-
лись в нашу сторону. Вся площадь, где собирались пленные, покрылась кострами, вокруг 
которых теснились гитлеровские «завоеватели». По их внешнему виду нетрудно было 
определить, что в окопах они находились не один день: все в измятых и грязных шине-
лях, засаленных воротниках, неумытые и небритые.

Из желания, видимо, заполучить какое-то наше к себе снисхождение немцы угощали 
нас сигаретами, конфетами, совали в руки разные безделушки: зажигалки, мундштуки, 
губные гармошки и т. д. А рядом уже дымились кухни, вокруг которых хлопотали повара 
из самих же пленных, получив от наших старшин подвезенные продукты.

Дотемна мы принимали пленных и под впечатлением тех исторических событий не-
вольно вспоминали длинные и трудные военные дороги, неслыханные страдания наше-
го народа, все злодеяния, которые причинили нам эти сидящие теперь у костра, словно  
у разбитого корыта, выкормыши фашистского рейха.

Поздно вечером восьмого мая у нас состоялся полковой митинг, на котором уже офици-
ально было объявлено об окончании войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было законодательно установлено: наступающий день, 9 мая, считать ДНЕМ ПОБЕДЫ.

В момент оглашения этого исторического документа прогремел троекратный артил-
лерийский салют. Вначале это был голос одиночных батарей, но его тут же подхватили, 
понесли куда-то вдаль сотни орудий, и по фронту, сколько можно было видеть, в воздух 
летели тысячи ракет, рассыпаясь над лесом разноцветным веером.

На лесной поляне, где шел наш митинг, царило невиданное возбуждение, далеким эхом 
перекатывалось мощное русское «Ура!» и клокотала неописуемая радость выстраданного 
счастья. Уже было за полночь, а расходиться никому не хотелось. Да и как уйти – огром-
ный круг, освещенный прожектором, баян, пляска, веселье. Сибиряки-гвардейцы разво-
дили костры, вокруг которых рассаживались, весело беседовали и пели песни о советском 
человеке, о партии, о великой нашей державе. А тот, кто в ту первую мирную ночь ложился 
спать, впервые за войну разулся, снял гимнастерку и с облегчением вздохнул.

И вот наступило памятное утро девятого мая. Какое же это было чудесное утро – 
утро весенней радости, счастья, утро всенародной великой Победы. Кажется, и птички 
веселей щебетали, и солнце светило ярче, и в землянках наших было уютней и теплей.
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Подъем был несказанно дружным: физзарядка, умывание, готовясь к чему-то тор-
жественному, каждый спешил поправить или заменить подворотничок в гимнастерке, 
привести в порядок обмундирование. За завтраком старшины налили каждому по сол-
датской чарке, как бывало после боя, и все по-праздничному, с достоинством советского 
воина поздравляли друг друга с Первым Днем Победы.

Хотя с моря и тянуло сырым ветерком, но солнце ласкало по-весеннему, от зимней 
спячки все просыпалось. И мы, собираясь вокруг традиционных солдатских костров, 
вспоминали трудные дни, когда враг топтал нашу землю, стоял под Москвой, угрожал 
Ленинграду и рвался за Волгу. С болью в сердце вспоминали имена боевых товарищей, 
которые не дожили до этого радостного дня и геройски сражались за Родину, сложили 
свои головы на длинных дорогах войны.

В тот день из немецкого тыла десятками поочередно летели самолеты. С оглушитель-
ным ревом низко над головами они шли также в плен. Их сопровождали наши истреби-
тели. Фашистская свастика с черными крестами на плоскостях обостряла чувство нашей 
ненависти и напоминала минувшие дни, когда враг разрушал наши города.

Но теперь фашисты нас уже не бомбили. На хвосте каждого их самолета трепыхался 
белый флаг побежденного врага.

Февраль 1969 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 8. Л. 12–16, 18–22. Подлинник. Рукописный автограф (Л. 12–16).  
Подлинник. Авторизованная машинопись. Подпись-автограф П. Г. Андрейчикова.
_________________________________________

а Фрицы, фриц – фронтовое уничижительное прозвище немцев. Фриц (нем. Fritz) – распространенное немецкое имя.
б «Капут» – разбит. Нем.
в Пошевелить – имеется в виду: поторопить.

Из письма Бирюкова Александра Ивановича 
в Совет ветеранов дивизии
Случай в бою на Прибалтийском фронте

У меня до сих пор возбуждается мысль: в 1944 году, август м[есяц], – не могу только 
вспомнить то место, как оно называлось, но как сейчас встает перед глазами – наша ба-
тарея стояла недалеко от красивого здания в парке около большого прудаа.

В час ночи была дана команда: «Батарея, к бою!» Я, Бирюков, находился в блиндаже у 
связистов, принимавших команду с КП. Послышалась команда: «Первое орудие, огонь, 
затем второе, третье и четвертое».

Перекинувшись словом «Погоняем фрицев» с телефонистом Федеровым И. В. После 
второго залпа не слышу выстрела четвертого орудия.

Я пулей выбежал из блиндажа и слышу клич командира четвертого орудия тов[ари-
ща] Зайцева: «Артиллерия, к орудию»; подбежав, спрашиваю: в чем дело? Он отвечает: 
«Заклинило ствол». Осмотрев при свете фонаря, вижу: снаряд затянуло между люлькой 
и казенной частью. Я дал команду: «Расчет, в укрытие», подумал: не дай бог, взорвется 
снаряд. После тщательного осмотра доложил командиру орудия и старшине Заболоцко-
му: «К орудию подходить нельзя, так как головка взрывателя находилась на небольшом 
расстоянии от крепления люльки, а ствол не сделал полного наката». Посовещавшись, 
что делать, какие принимать меры, в это время меня позвали к телефону.

Интересовался комбат гв[ардии] капитан Шевчук, спросил, почему не работает чет-
вертая «мухобойка»б, я доложил: «Заклинило, стоит в опасном положении, сейчас буду 
принимать меры». [В ответ] послышались слова: «Я тебе приму меры: оставить орудие до 
утра». Мой ответ был: «Я сделаю и сохраню его». Я это сделал: освободив штоки, чтобы 
снять напряжение ствола, выдернул капсуль из гильзы, подлез под орудие и стал выверты-
вать боевую головку, эта длилась работа полтора часа, при свете фонарика. Вылез из-под 
орудия потным, с дрожащими руками. Громко крикнул: «Всё в порядке!» – меня окружили 
батарейцы, обнимали, [они] вместе со мной переживали, что взорвется снаряд.

После выполнения своего боевого долга я доложил комбату на КП: «Орудие в боевой 
готовности» – и попросил проверить в работе, он исполнил мою просьбу, сделал пять 
контрольных выстрелов и по телефону объявил благодарность.

В семь часов утра раздалась команда старшины батареи гв[ардии] Заболоцкого:  
«Батарея, строиться». 

Когда выстроились, перед строем появились гв[ардии] кап[итан] Шевчук и 
гв[ардии] майор Щеблыкин – заместитель командира дивизиона по политчасти.  
Мне, Бирюкову А. И., была дана команда [сделать] три шага вперед. Я встал перед строем 
с мыслью: «Ну вот, сейчас получу строгача?» Гв[ардии] майор Щеблыкин, рассказав мой 
поступок, случившийся во время работы батареи, сказал: «Гв[ардии] ст[арший] сержант 
поступил геройски, спас орудие и расчет от несчастья», мне была перед строем объяв-
лена благодарность и представление к награде орденом Отечественной войны. Меня 
мои друзья-батарейцы обнимали, жали руку, восхищались смелостью и находчивостью,  
поздравляли с наградой. Но я ее не получил! [...]

Февраль 1974 г.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 107–109. Подлинник. Рукописный автограф. 

__________________________________________
а В середине августа 1944 г. 65-й гв. ап, механиком которого служил А. И. Бирюков, находился в районе современ-

ного хутора Лаури Южно-Курземского края (Латвия).
б «Мухобойка» – имеется в виду артиллерийское орудие.

Праздничный обед. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 220.
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Воспоминания 
Богдановой (Сафроновой) Антонины Алексеевны

Юргинские учебные лагеря – боец Владимир Жихоренко – Мария Калиновна Павленко

[...] Напряженная учеба – материальная часть винтовки, миномет, ползали по-пла-
стунски, штыковой бой, большие переходы и т. д. Все это не пропало даром.

Торжество – присяга на верность Родине. Проводы эшелонов новосибирцами, подар-
ки-наказы.

Люберцы. Марш 60 км в полном боевом – очень трудно.
Первый полет фашистской авиации, все хорошо – без потерь.
Во взводе выпускаю боевой листок.
До наступления три раза боевое крещение и проверка своих способностей. Было 

всё. Тяжелые и не тяжелые дни. Многие ветераны помнят наши трудности – 469-й СП  
(I [формирования]) в окружении. Невзирая ни на какие трудности, надо было валить 
лес для прохода танков и артиллерии. Здорово работали взводы лейтенантов Ефимчука 
и Анучина под носом у фашистов. Не хватило у фашистов выдержки – открыли шкваль-
ный огонь из минометов. Все бойцы вышли благополучно и в темноте вытащили все свое 
имущество, оружие (минометы 50 мм, пулеметы) и лошадь. [...]

Во взводе л[ейтенан]та Ефимчука 8-й роты был боец Владимир Жихаренко – сибиряк 
по всем своим человеческим качествам. В Юрге он нас обучал штыковому бою. Это был 
виртуоз. Винтовка у него в руках кружилась с легкостью школьного карандаша, и в бой 
он увлекал бойцов бесстрашно. Еще до нашего генерального наступления за выполнение 
дерзкого задания Жихаренко первым был представлен к правительственной награде ме-
далью «За отвагу». [...]

При любой встрече, официальной и неофициальной, в письмах среди нас, живых дев-
чат и мужчин, с уважением вспоминаем Марию Калиновну Павленко. Мария Калинов-
на была старше нас всех девчат, она была среди нас как мать. Словом и делом она была 
всегда с нами как старший товарищ. В Юрге на лагерном сборе подбадривала, чтобы 
не терялись перед трудностями. На фронте, [когда находились] в окружении, мы еще 
более сплотились вокруг нее, ходили по землянкам и траншеям подбадривали бой-
цов. Она была в работе неутомима. Я преклоняюсь перед ее возрастом и трудолюбием.  
В бою я видела первой выбывшей по ранению Аню Иванову (ранили в плечо). Мария 
Калиновна помогала ей выходить. Орден Ленина она носит достойно. Сейчас она живет 
[...][в Запорожье]. Ее забыть невозможно. 

Май 1974 г.
 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 12. 8–8 об., 10–10 об. Подлинник. Рукописный автограф. 

Воспоминания 
Вершинина Михаила Матвеевича

Бои под г. Белый – ст. Бахово – д. Дмитриевка – пеший марш от ст. Селижарово на боевые позиции

[...] Перед уходом добровольцем на фронт работал начальником политотдела Пышки-
но-Троицкой машинно-тракторной станции Новосибирской области, а с 1936 по 1942 г. ра-
ботал зав[едующим] отделом политучебы и секретарем РК ВЛКСМ, секретарем РК КПСС.

С июля 1942 г. по 1944 г. – участник Отечественной войны в должности политрука пуле-
метной роты 2-го батальона 2-го стрелкового полка 22-й добровольческой дивизии сибиря-
ков. Воинское звание – старший лейтенант и гвардии капитан; в данное время снят с учета. [...]

В период Отечественной войны 1942 г. в составе пулеметной роты 2-го стрелкового 
полка 22-й дивизии добровольцев-сибиряков наше подразделение стояло в обороне за 
ст. Бахово в районе г. Белый Смоленской области.

7 октября 1942 г. для обороны участка был выделен взвод с тремя станковыми пуле-
метами, в составе которого находился и я. У этого оборонительного участка проходила 
линия фронта. Немецкие стервятники вели наступательные операции против нас, приме-
няя различные варианты хитрости. Так, переодевшись в женские платья, они группами  
по 12–15 человек перебежкой стали приближаться к нашему рубежу, надеясь на нашу гуман-
ность. Однако мы разгадали замысел противника, направленный на прорыв линии обороны.

Находясь в блиндажах, видя их приближение на расстоянии 600–700 метров, трудно 
было справиться с нетерпением уничтожить их.

Пулеметчики просили разрешения открыть огонь по стервятникам, но нам было 
приказано не выдавать себя. Мой долг перед Родиной не позволил подпустить фашис-
тов к нашему рубежу и прервать нашу оборону. Мной был открыт огонь, и очередями  
по 3 группам (40–45 человек) уничтожили их.

За самовольное открытие огня мне командиром подразделения был учинен строгий 
опрос и обещание передать меня ревтрибуналу. Но потом смирился, сказав: «Ну лад-
но, так, видимо, и нужно». Время было нелегкое, надо было отстоять участок обороны,  
не допустить его прорыва, любой ценой и жертвами.

Двое суток, 7 и 8 ноября 1942 г., пытались немецкие захватчики прорвать линию обо-
роны! Но сделать это им не удалось, рубежи были удержаны, вражеские планы сорваны.

Перед началом общего наступления в действиях войск стало важной мерой оператив-
ного обеспечения, более надежного вскрытия и подавления системы огня противника, 
осуществления прорыва главной полосы обороны; так, был создан передовой батальон 
для разведки боем, к которому 23 ноября 1942 г. был придан из пулеметной роты взвод, 
в состав которого входил и я.

Данному батальону [было] приказано вести наступление разведкой боем с задачей 
прорвать линию обороны противника (село Бахово) и продвигаться к с. Дмитриевка, 
занять его, уничтожив фашистских захватчиков.

23 ноября 1942 г. первое наше наступление было под огневым обстрелом «катюш»,  
над нашими головами летели снаряды, сжигая оборонительный участок врагов. Под таким 
огнем мы с еще большим воодушевлением вели наступательный бой и были рады видеть,  
как оборонительный рубеж с гитлеровскими бандитами уничтожался и горел пламенем.
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Наше подразделение, в том 
числе и наш взвод, с пулеметами 
бросками вело наступательные 
бои, в результате рубеж против-
ника был прорван с большими 
жертвами.

При наступлении нас сильно 
обстреливали минометным ог-
нем. Под шквалом огня войны 
[мы] самоотверженно сража-
лись. Весь личный состав бле-
стяще выполнил задачу, но без 
жертв не обошлось: в нашем 
взводе смертью храбрых погиб-
ли командир взвода т[оварищ] 
Десятников Г. А., командир от-
деления и два пулеметчика, они 
сгорели от волны снаряда, т. к. 

оказались под крышей амбара. Мы же с бойцом в 7–9 метрах от них упали в щель окопа, 
нас завалило землей и оглушило, но мы остались живы.

Выбитый с занятого рубежа, противник бежал без оглядки. Мы его преследовали. 
На пути продвижения вперед обнаружили огневую точку блиндажа, из которого немцы 
вели огонь по нашим наступающим подразделениям, что не давало возможности про-
двигаться и наши воины гибли.

Чтобы уничтожить вражескую огневую точку, мы с политруком пехотной роты т[овари-
щем] Михайловым, оставив двух пулеметчиков принять на себя огонь, сами ползком с левого 
фланга стали приближаться к блиндажу врага; связав 4 гранаты, я подал [их] Михайлову для 
броска, но он не смог, т. к. был ранен, тогда я взял связку гранат и бросил в чуть приоткрытую 
дверь блиндажа. Броском откатился от блиндажа, припал к земле, и тут же произошел взрыв. 
Я почувствовал, что ранен. Мы с т[оварищем] Михайловым должны были убедиться в ре-
зультате операции по ликвидации огневой точки. Сгоряча забежали в блиндаж, где четверо 
фашистов были убиты, а трое еще были живы, и мы их застрелили.

Меры, принятые нами, оказались действительными, и это позволило продвигаться 
вперед без задержки и без жертв, громить недобитого зверя.

Первые боевые успехи были достигнуты ценой железного мужества и стойкости си-
биряков-добровольцев. Дальнейшее наступление стало полной уверенностью, что побе-
да будет за нами, враг будет уничтожен полностью.

Поредели и наши ряды, т. к. бойцы, которых мы оставляли взять огонь на себя, были 
тяжело ранены. Командир пулеметной роты т[оварищ] Рябинин погиб смертью храб-
рых, политрук т[оварищ] Михайлов, с которым мы уничтожили блиндаж, тоже погиб  
смертью храбрых. И мне, уже раненному, пришлось принять командование пулеметной 
ротой и делать полный перерасчет на наличие оставшихся 50 % бойцов. Подразделение 
вновь было приведено в полную боевую готовность.

27 ноября 1942 г. вновь стали наступать на д. Дмитриевку. Ранним утром пришлось 
пересекать широкую, освещенную прожекторами противника улицу. Мы попали под об-
стрел ураганного огня, и, несмотря на быструю перебежку с пулеметами, во время боя 

мы трое были выведены из строя; двое пулеметчиков, отважных комсомольцев-москви-
чей, погибли смертью храбрых. В этом бою я был тяжело ранен, [упал] рядом [с] телами 
убитых. Утром меня подобрала шедшая за нами часть. Занесли меня в блиндаж, разреза-
ли валенок и увезли с передовой.

В полевом госпитале, много позже ранения, мне делали операцию, перед которой 
спрашивали, согласен ли я на ампутацию. Я дал свое согласие, т. к. находился в тяжелом 
состоянии. Вновь была операция, и меня направили в глубокий тыл.

В пути образовалась газовая гангрена. Хирургическое вмешательство спасло меня. 
На излечении в госпитале находился 16 месяцев, два года ходил на костылях и был вы-
писан в запас [...] и признан инвалидом Отечественной войны.

После последнего ранения меня считали погибшим, о чем похоронкой сообщили моей 
семье. Однако через шесть месяцев я «воскрес из мертвых», о чем сообщил семье. [...]

Опасная и интересная ситуация, пережитая в годы войны

После хорошей трехмесячной подготовки личного состава добровольческой дивизии 
сибиряков следовало двигаться до места назначения поэшелонно до станции Селижарово, 
где, выгрузившись, нужно [было] преодолеть 180 км пути круглосуточно пешим ходом.

При остановке нашего эшелона и выгрузке пришлось выдержать первое боевое кре-
щение – налет и бомбежку немецких стервятников. Неожиданно для нас образовалась 
паника и бегство. Путем экстренных мер: спокойствия, усиленной требовательности – 
пришлось приковать всех к земле, прекратить всякое движение; в результате все было 
поставлено на место, обошлось без жертв. Немецкие захватчики бомбили мимо вагонов, 
имея в виду, что все выбегут из вагонов. Через час нам сообщили, что задержан десант 
из трех офицеров, из которых один русский, с заданием взорвать эшелон, но взорвать им 
не удалось, они опоздали.

180-километровый марш, [в условиях] осенних дождей, через болотные топи и леса 
[был трудным испытанием]. Увязая по колени в грязи, воины несли на себе вооруже-
ние и боеприпасы; лошади из-за отсутствия и нехватки фуража не могли двигаться, ав-
тотранспорт застревал, не хватало горючего, истекли резервы питания. Нам пришлось 
в роте приколоть лошадь с поломанной ногой; разрубив мясо по частям, раздали вои-
нам для питания, что, безусловно, явилось подкреплением настроения и выносливости,  
т. к. настроение в пути было не совсем доброжелательным. «Бог создал рай, а черт – 
этот болотистый край», «Зачем нас сюда направили? Какая здесь война? Измотаемся,  
а кто будет воевать?» Им отвечали и объясняли. Для выравнивания линии фронта сюда 
брали сибиряков, т. к. сибиряку это по плечу. Командование верило и надеялось, что 
сибиряки не подведут. Преодолеть путь пришлось с большими трудностями, впервые 
узнали, что на ходу можно уснуть, т. к. у всех не хватало сил.

Бойцы, идущие в строю, также засыпали на ходу, чуть не валились с ног. Этот труд-
ный путь при систематических бомбежках немцев [был] преодолен огромным упор-
ством воинов, в результате весь личный состав прибыл на передовую линию фронта, что 
и было отмечено. В пути к исходному положению в деревне Бахово наше подразделение 
было оставлено для ремонта дороги. В час ночи [какая-то] женщина провела мужчи-
ну в свой дом, назвав его мужем. Нам с командиром роты показалось это подозритель-
ным. При задержании обезоружили его и отправили в особый отдел, где установили, что 
этот человек был вражеским разведчиком, который через хозяйку дома сигнализировал  

Ветераны 150/22 гв. сд, участники боев под г. Белым:  
М. В. Кувшинов, И. И. Екимов, С. В. Пузиков,  
П. Г. Андрейчиков. 1970-е гг. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 8.
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фашистам. Ранним утром хозяйка проходила с повязанным на голове красным платком 
по направлению расположения нашего подразделения. После чего следовала бомбежка 
места нашего расположения.

По прибытии на передовую линию фронта командованием было приказано зарыться 
в землю, т. е. тщательно замаскироваться. В течение суток весь личный состав и хозчасть 
сумели закрыться землей и даже укрыть дым, проводя его через щели. Немецким фаши-
стам было известно о прибытии сибирской дивизии на передовую линию фронта. После 
маскировки они уже не видели движения живой силы, за которой, даже за одним челове-
ком, гонялись на самолетах, чтобы создать панику наших войск. Кроме бомб сбрасывали 
пустые железные бочки, плуги и др[угие] предметы, чем создавали шум, свист, что нас 
при хорошем укрытии не страшило, а злило еще больше.

Мы свою нетерпимую ненависть выразили созданием лжекостров к[ило]м[етров]  
за 10 от нашего подразделения, около окраины леса: в ночное время зажгли в несколь-
ких местах костры, оставляя их гореть. И наутро мы читали их листовки, сброшенные с 
самолетов, что «немецкие летчики 18 октября 1942 г. в районе г. Белый, возле с. Бахово, 
уничтожали полностью добровольческую дивизию сибиряков». Нам пришлось только 
улыбнуться их домыслам. Позднее проверкой было установлено, что, действительно,  
те места, где были костры, превращены в сплошные воронки.

В период нахождения на исходном положении в обороне нам пришлось более трех 
суток находиться совершенно без продовольствия. Подвезти было невозможно: путь не-
мецкими самолетами разрушен, образовалась пробка кругом болотистого места.

Наши попытки на месте разыскать что-либо из продуктов были безрезультатными. 
Собирали на полях картошку, уже позеленевшую, и ее употребляли; без соли эта пища 
вызывала тошноту. Помогала утолять жажду сосновая сераа, выскребенная из сосен.  
Но вот всё позади, настал радостный день: привезли продовольствие. На четверых ко-
мандиров нам дали 1 банку крабов и 200 гр[аммов] хлеба; разделили на части – вкуснее я 
в жизни ничего не ел. С тех пор мне крабы напоминают то трудное время.

(Когда меня привезли в госпиталь, расположенный в здании областной больницы,  
и мои друзья спрашивали, что мне принести, я отвечал, что консервы «крабы», хотя  
госпиталь для раненых получил вагон сибирских пельменей.)

С первых дней прибытия на передовую мы вынуждены были принять экстренные 
меры суточного срока по борьбе за санитарию. Соорудили в земле баню. Был приказ все-
му личному составу роты прокипятить все белье, употребляемое в носке, и избавиться 
от невиданного нами в жизни обилия насекомых, которых даже приходилось стряхи-
вать. Это бедствие было страшнее всякого боя.

И вот наконец-то избавились от этой немецкой чумы; воины повеселели, поздорове-
ли. А тут из Казахстана прислали подарки: меховые варежки и др. И когда построили все 
подразделение и раздали подарки, один из бойцов стал надевать варежки и обнаружил 
в каждой варежке по четкуб 40°[-ного] напитка. Ну, нам с ком[андиром] роты здесь же 
пришлось быть дегустаторами.

Февраль 1975 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 14. Л. 2–9. Подлинник. Авторизованная машинопись с правкой  
автора. Подпись-автограф М. М. Вершинина.
__________________________________________

а Сосновая сера – возможно, имеется в виду сосновая смола.
б Четок, четушка – бутылка водки объемом 0,25 л. 

Воспоминания 
Ганиева Барыя Султангалиевича

Новоржев – Карсава

[...] Я прибыл в 22-ю гв[ардейскую] с[трелковую] д[ивизию] 23 марта 1944 г. после 
выздоровления от второго ранения и до конца войны воевал командиром отделения  
24-й отд[дельной] гв[ардейской] разведроты, а после войны до 25 октября [19]45 г. слу-
жил заведующим делопроизводством секретной части штаба дивизии.

Позволю себе вспоминать некоторые операции разведчиков.
1. Наша дивизия стояла в обороне в районе Новоржева. Разведчики не раз ходили  

за языком, бывала неудача и удача.
Однажды решили захватить немецкого часового, стоявшего на посту в ячейке, рас-

положенной на открытой и возвышенной местности. Режим смены часовых изучали в 
течение четырех дней. Подползли к обороне противника и заметили, что часовой про-
тивника рвет траву и маскирует бруствер ячейки. Разведчики бросились и захватили 
его, но он успел выкрикнуть. Другой часовой противника, стоявший недалеко от него,  
на крик дал очередь из автомата и поранил нашего командира взвода, действовавшего  
в группе захвата (фамилию его забыл).

Я со своим отделением разведчиков находился на правом боковом охранении. С раз-
ведчиком тов[арищем] Тюбинковым сразу из двух автоматов дали мы очередь по этому 
часовому и сразили его. Языка благополучно доставили в расположение части.

Во время отдыха мы, четверо разведчиков, ушли купаться и стирать белье. С возвра-
щением узнали, что вместе с нашим генералом наш язык приехал в разведроту фото-
графироваться с разведчиками. Он оказался членом Польской подпольной коммунис-
тической партии и в условиях службы в фашистской армии сохранил партийный билет.  
В каждом отделении этой части противника были по два солдата, насильственно моби-
лизованных из народов, оккупированных немцами.

2. Преследуя по стопам отступающего противника, в дальних подступах к г. Карсава 
в упор наткнулись на немцев, засевших в кустах с целью задержать продвижение наших 
частей. Мы, разбившись на три группы, стали подползать [к] противнику с трех сторон.  
Я с тремя разведчиками пробирался по кустарникам с левого крыла, а тов[арищ] Новиков В.  
был в средней группе. Они подбирались [к] противнику по пшеничному полю. Немцы их 
заметили и огонь сосредоточили на них. Воспользовавшись этим, мы подползли близко к 
противнику и, открыв огонь, бросились на них. Засаду фашистов уничтожили. Оказалось, 
что [они] были оставлены как заслон пулеметчиков с двумя автоматчиками, а в метрах ста 
от них, на склоне бугорка, стоял их мотоцикл. На встрече 3 мая 1975 г. в г. Новосибирске 
т[оварищ] Новиков В. вспоминал: «А помню я, как ты, уничтожив своим огнем пулеметчи-
ка, спасал меня от верной смерти, когда мы пересекали пшеничное поле».

3. Во время наступательных боев западнее г. Карсавы мы проникли в тыл противника, 
разведали опорные оборонительные позиции, расположение арт[иллерийского] полка и 
передали в штаб по рации. Я был командиром группы, а гв[ардии] старшина т[оварищ] 
Новиков Владимир был радистом, а из разведчиков помню гв[ардии] сержанта Тюбин-
кова, других позабыл.
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Воспоминания 
Гацко (Будашкиной) Галины Николаевны

Подача заявления в военкомат – Бердский военный городок – дорога на фронт – встреча  
с писателем Афанасием Коптеловым – на хозяйственной работе – в карауле – фронтовые песни –  
бои под Локней – в санитарной роте – переформирование под Гжатском – смотр дивизии  
в связи с присвоением звания гвардейской

Вряд ли кто-нибудь из комсомольцев тех памятных лет задавал себе вопрос: «Как мне 
быть?» Мне кажется, что у всех было одно страстное желание: НА ФРОНТ! Для меня 
слово «фронт» звучало набатом днем и ночью. Я не могла по-прежнему жить и работать. 
«Родина в опасности», – сообщало радио. «Родина в огне!» – твердили газеты. 

1941 год! Враг под Москвой! 1942 год! Он под Сталинградом! Довольно! Еду на фронт! 
Райвоенкомат Железнодорожного района набит битком. Сколько глаз устремлено  

на райвоенкома... 
Слышу только басистый голос из-за стола: 
– Заявления ваши принимаю, но с условием: пока не поздно, обдумайте свой шаг. 
– Каждый из нас, прежде чем идти сюда, почувствовал за два года свою ответствен-

ность перед Родиной, – ответила я. 
– Правильно! Хорошо сказано, – поддержало меня несколько человек. 
К столу с трудом пробиралась красивая светловолосая девушка: 
– Фамилия моя Онегина. Я хочу только сказать вам, товарищ военком, что все мы 

здесь комсомольцы. Понимаете: комсомольцы! 
– Понимаю, очень даже понимаю...
Февраль 1943 года был лютым. Морозы падали до 40 градусов и ниже. А мы, девушки, 

в это время в Бердском военном городке проходили всеобуч. Занимались с утра до позд-
него вечера. Ползали по колючему снегу по-пластунски, учились окапываться саперной 
лопаткой, перевязывали «раненых», упорно изучали винтовку, овладевали мастерством 

Получив по рации задание дальше разведать резервов противника в глубине оборо-
ны, мы двинулись на запад. Когда пересекали шоссейную дорогу, нас обнаружили. Доро-
га по обеим сторонам была загорожена проволочным заграждением, а линии связи были 
разрушены. Мы только было успели пройти дорогу – и к месту нашего прохода подошли 
пять солдат противника, вооруженных винтовками. Они, увидев нас, вооруженных 
автоматами, не открывая огня, убежали к своим позициям (они подошли со стороны,  
где были расположены организации противникаа), а мы тоже, не открывая огня, ушли  
на запад с тем расчетом, чтобы быстрее добраться до большого лесного массива. 

В это время наша артиллерия начала арт[иллерийский] налет по позициям против-
ника. Мы бежали на запад прямо мимо хуторов. Пробегая около одного хутора, видели,  
что фашистские офицеры играли в карты и пили [алкоголь], собравшись на веранде од-
ного дома. В течение часа мы беспрепятственно бежали на запад, затем обстреляли нас 
из пулемета, потом стали преследовать по нашим стопам.

Впереди бежал т[оварищ] Тюбинков, за ним я, а тов[арищ] Новиков Владимир бежал 
последним и порошил следы табаком. От фашистов оторваться мы не смогли и были 
вынуждены принять бой. Разбившись на две группы, нанесли немцам удар, они, понеся 
потери, на некоторое время отстали. В километрах двадцати от линии фронта нас встре-
тила другая группа фашистов. Мы заметили их передвижение, отходя в сторону, завлек-
ли их в преследование нас и приняли бой. В этом бою т[оварищ] Новиков Владимир был 
ранен в ногу. Мы оказались в очень тяжелом, почти безвыходном положении.

Отошли в лес юго-западнее от нашего маршрута и заняли оборону круговую. Это был 
крупный сосновый лес. Фашисты окружили нас, обстреливали из пулеметов и из автома-
тов, но прочесывать лес не стали, ибо наши войска успешно наступали. Мы просидели  
в окружении в течение двух дней. Когда наши части дошли до расстояния арт[иллерий-
ского] обстрела, тов[арищ] Новиков В. координировал огонь нашей артиллерии.

Когда выходили к своим, в одном лесу встретились с двумя связистами фашистов.  
Они убирали линию связи. Мы друг друга заметили одновременно, но [мы] успели взять их  
в полукольцо. Фашисты стали отстреливаться, и пришлось их уничтожить. Мы вынесли 
раненого радиста т[оварища] Новикова В. После выздоровления он снова вернулся в свою 
часть, но ходить в разведку с ним больше не пришлось. Его взяли радистом комкора т[овари-
ща] Стученко А. А., где он воевал до конца войны и служил до дня демобилизации. 

Радист тов[арищ] Новиков В. имеет горячее сердце, светлый ум, был смелым развед-
чиком, решительным человеком. Он однажды пришел ко мне и говорит: «Боря, я же-
нюсь, сегодня вечером приглашаю на свадьбу, т. е. вместе пойдем. Женюсь на латышке». 
Мы еле уговорили его не совершать подобное, вечером пошли к отцу девушки в гости, 
просидев недолго, распростились [с] хозяином и девушкой до Победного дня!

После июля 1944 г. впервые встретился с т[оварищем] Новиковым 3 мая 1975 г. в г. Но-
восибирске. Узнал его по голосу. Когда он разговаривал [со] связистами, услышав его го-
лос, мы с Кожуровым подошли к нему и, обнявшись, долго не отпускали друг друга. [...]

Ноябрь 1975 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 16. Л. 22–25. Подлинник. Авторизованная машинопись. Подпись- 
автограф Б. Ганиева.

__________________________________________
а Организации противника – имеются в виду укрепления противника. 

Девушки-гвардейцы 22-й гв. сд, 
получившие билеты 
членов ВКП(б): 
Аня Сакун, Тамара Аторина, 
Рая Лимончик, Саша 
Харламова. Февраль 1944 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.
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штыкового боя и метанием гранат. Коченели руки. Ноги, казалось, пристывали к кирзо-
вым сапогам. Вот тогда-то я впервые услышала от нашего командира суворовское изре-
чение: трудно в ученье – легко в бою. Ни одна из нас не покаялась. Все хотели как можно 
быстрее попасть на фронт.

Наступил долгожданный день! Как обычно бывает перед посадкой в вагоны, шум, 
суета, слезы провожающих и отъезжающих. Едем-то куда! Не в гости к родным, а на 
встречу с врагом!

До прифронтовой полосы мы веселились: пели, рассказывали смешные истории, 
анекдоты – кто во что горазд. 

Шутница Таня Ваганова повяжется платочком по-бабьи, вздохнет, состроит сиротли-
вую гримасу и протянет тоненьким голоском: 

– Ой, девоньки, век помнить буду, как прощался со мной мой ухажер Петя.  
«Ты, Танечка, – говорил он мне, – не скучай на фронте без меня, воюй храбро, защищай 
меня и мою бабушку, а я за это любить тебя стану еще крепче».

Ее сменяет Галя Онегина. Встряхнет, бывало, своими кудряшками, посмотрит на нас 
большими синими глазами и мечтательно заговорит: 

– Девушки! Милые вы мои подруженьки! Да знаете ли, кто вы такие? Не, не знаете. 
Вы же Василисы Премудрые. Вы – Надежды Дуровы. Вы достойны самого прекрасного 
на земле... 

На этом Галя прерывает разговор, подносит маленький пальчик к пухлым, ярким гу-
бам и так лукаво выжидает. Мы тоже молчим. Шутка ли сказать – в таких героинь пре-
вратились! Думы каждой понеслись к звездам, в бесконечное мировое пространство! 

И вдруг слышим совсем неожиданное в эту минуту слово: 
– ЛЮБВИ! Вы заслуживаете настоящего счастья! 
Галка заливается смехом, мы просыпаемся от грез, поезд подходил к вокзалу  

Свердловска.
Хорошо встретили нас уральцы. После жаркой бани мы переоделись в теплое байковое 

белье, изготовленное заботливыми руками свердловчанок. В столовой нас ждал вкусный 
обед. Из-за столов направились снова на вокзал, к своему эшелону. Нас провожали по-
жилые и молодые люди, ласково говорившие на прощанье: «Счастливого пути». Многие 
совали нам свертки с продуктами, с шерстяными вещами – носками, рукавицами и шар-
фами. Ребятишки до самого вокзала маршировали с нами в колонне, а подростки, девочки 
и мальчики, махали ручками и смотрели нам вслед своими чистыми, восторженными гла-
зами. Нетрудно было догадаться, о чем они в это время мечтали: «Вот бы и нам с вами...»

Сердца наши были переполнены чувством гордости за наших замечательных совет-
ских людей. 

Мы, не сговариваясь, враз запели: 

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

И снова по вагонам. 
Какая-то старушка спросила меня: 
– Не страшно на войну-то ехать?

– Не страшно, бабушка, – ответила я. – Мы же едем родную землю защищать. Пусть 
будет врагу страшно от гнева народного, справедливого. Мы ведь у себя дома. 

Засияли глаза милой Феклы Ивановны, расцеловались мы с ней крепко по-русски и 
пожелали доброго здоровья друг другу.

– На обратном пути встретимся! – крикнула я на ходу поезда. 
Прощай, Сибирь!
С приближением линии фронта картина резко изменилась. Мы увидели изуродован-

ные железнодорожные мосты, глубокие воронки, обожженные, перевернутые вверх ко-
лесами вагоны под откосами.

Девушки присмирели. Реже слышался смех. 
Нашу душевную тревогу понял сопровождающий эшелон капитан Косов. Михаил 

Петрович подсел к нам, улыбнулся и просто сказал: 
– Видите, что творится здесь? Привыкайте к обстановке!
Окружив тесным кольцом маленькую печку, покрасневшую от обильной топки, де-

вушки внимательно слушали секретаря партбюро Новосибирского полка о героических 
делах части и ее фронтовых буднях, о том, как смело, не обращая внимания ни на мины, 
ни на разрывы снарядов, ни на оружейную пальбу, спокойно шли по полю боя санитар-
ки, перевязывая раненых бойцов, вытаскивали их из-под огня и эвакуировали дальше. 
Навсегда запомнились Ольга Жилина и Нина Шкробова, Мария Павленко и Варя Ющен-
ко, Лидия Щербинина и Аня Колесникова. Они почетно заняли свое почетное место в 
строю отважных. Все они награждены медалями и орденами. Девушки работали так, как 
воюют настоящие бойцы-сибиряки, любящие свою Родину.

– Вот это они Герои, – восхищалась Зоя Дылевич. 
Мы ясно представили по рассказам капитана и батарею Кондрата Щербинина, огнем 

сокрушающую фашистов, и капитана Бургантына с газетой «Правда», читающего бой-
цам сводки информбюро. 

– Скоро и вы станете равноправными членами нашей дружной полковой семьи...
Мирную нашу беседу прервали зенитки. Гул самолетов с каждой минутой нарастал.  

Казалось, на наши головы уже сыплются бомбы с диким визгом. Мы втянули головы в плечи, 
плотнее прижались друг к другу. Поезд не шел, а летел птицей. Зенитчики то и дело пуска-
ли огненные снаряды в голубое небо, отчего немецкие стервятники не могли приблизиться 
прямо к цели: их бомбы беспорядочно падали, образуя огромные земляные веера и воронки.

– Ну вот, это ваша первая встреча с врагом, – успокоил нас Михаил Петрович. 
Первой заговорила Ида Захцер: 
– Сознавайтесь, девочки, ведь перепугались, да? 
Нина Герасимова ответила: 
– Немного есть, так ведь это в первый раз!
– Молодцы, девушки. Нервы у вас крепкие, хотя и испугались, но вида не подали. 

Считайте, что вы уже фронтовички, – подбадривал нас Косов.
Долго мы не могли, как говорится, прийти в себя. Возбужденные таким дорожным 

«происшествием», мы благодарили то зенитчиков, то машиниста, подбирая для них  
теплые и сердечные слова.

Бывают такие встречи в жизни, которые оставляют след на всю жизнь. Такой 
была у нас встреча с Афанасием Лазаревичем. Когда он пришел к нам в вагон, то,  
не знаю уж почему, мы его приветствовали словом «на-гора». Он растрогался от такого  
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«здравствуйте», и беседа полилась без вступлений. Спросил у нас, как мы чувствова-
ли себя во время бомбежки. Тут мы осмелели и наперебой рассказывали ему о всем,  
что испытали в те минуты. Товарищ Коптелов просил нас писать ему с фронта письма  
и буквально обо всем. 

– Пусть знают люди в тылу, – говорил он, – как дорого достается солдату победа, как 
героически защищают сибиряки свою Родину, свою родную Сибирь!

Потом он читал нам выдержки из своей повести, посвященной героям Великой  
Отечественной войны. Нет, никогда не забыть часы, проведенные с умным и душев-
ным человеком!

Позади стокилометровый марш. Стоим в строю усталые и голодные. Ждем дальней-
ших распоряжений. 

Первым явился офицер с погонами капитана и представился: 
– Будем знакомиться, капитан Крылов, начальник продовольствия. На склад нужна 

девушка, бойкая и хозяйственная, работа у нас трудная, ответственная. При любых об-
стоятельствах мы обязаны накормить солдат. Подумайте и назовите сами кандидатуру.

Такая просьба нас озадачила. Мы переглянулись. 
Слышу голос Гали Онегиной: 
– На вашу работу пойдет Галя Будашкина. 
Затем Ида продолжала меня характеризовать: 
– Она у нас и бойкая, и хозяйственная, и строгая. 
Я возмутилась такому «предательству». И кто? Мои друзья, с которыми несколько 

тысяч километров мечтали о подвигах, о спасении солдат, о выполнении необыкновен-
ных заданий!.. Они меня рекомендуют... в тыл, командовать «продовольствием». 

Только я хотела возразить, как капитан скомандовал: 
– Боец Будашкина, два шага вперед. 
Пришлось выходить.
– Так это вы самая смелая? А что же так покраснела?
– Ты, Галя, не бойся, не все ли равно, где работать? Мы к тебе будем забегать в гости, –  

в голос напутствовали меня девочки.
– А сами-то вы согласны? – спросил капитан. 
– Согласна. 
– Тогда прощайтесь и пойдемте. Время не ждет. 
Взяла я вещмешок, с тоской оглядела колонну дорогих мне девчонок, расцеловала 

Иду и Галю и зашагала навстречу своей фронтовой службе. Кладовщик. Какая проза!..
Я старалась изо всех сил оправдать доверие девушек. Наводила порядок: мыла и скоб-

лила хлебные стеллажи, стирала простыни и завешивала ими хлеб, ворчала на своих по-
мощников, как непоседливая старушка.

Однажды забежала Ида Захцер: 
– Знаешь, Галка, наш старшина не нахвалится тобой. «Не девушка наш кладовщик,  

а огонь! – говорит. – В руках у нее всё кипит и полный гигиенический порядок».
– Как вы-то там? – перебиваю я Иду. 
Ида мрачнеет: 
– Очень трудно и опасно на переправе через реку Ловать. Бомбит, проклятый,  

ее через каждый час. Вчера утром в сан[итарную] роту автоматчики на плащ- 
палатке принесли Асю Очатову. Ей миной перебило руку. Она потеряла много крови.  

Сам Тисменицкий обработал раны, и мы немедленно отправили ее в медсанбат.  
Не знаем, спасут ли хирурги руку Асе?..

[Говорю:] 
– Не могу я здесь, без вас. Буду упрашивать начальника, может быть, меня кем- 

нибудь заменят.

Пришел и мой черед нести караульную службу. Устав я уже хорошо проштудировала. 
Но устав есть устав. А ночью одной прохаживаться по посту... Как подумаю, так мураш-
ки по спине забегают.

Разводящий строго наказал быть внимательной к шорохам, напомнил, что близко  
и может случиться, что немецкие разведчики окажутся именно здесь, в тылах полка. 

– Есть, – козырнула я и вышла в кромешную тьму.
Внимательно осматриваюсь вокруг. Три шага вперед, три шага назад. Мое время 

дежурства – с 12 до 3 [часов] ночи. Самая глушь. Два часа я чувствовала себя бод-
ро, прислушивалась. Ничего. Ни звука, ни шороха. Даже ракеты не взлетали. Чер-
ные тучи заволокли небо – ни луны, ни звездочки. Ветерок еле уловим. И потянулось 
время последнего часа так медленно, так мучительно медленно, что и сама не знаю, 
как я выдержала, не заснула. Веки отяжелели, колени подгибаются – так бы и присе-
ла, так бы и упала в мягкую траву, по которой хожу неслышными шагами. Хоть бы 
смена скорее шла, хоть бы треснуло что-нибудь! Трясу головой, упрямо отгоняю пре-
дательскую сонливость, с досадой оглядываюсь по сторонам, а кругом по-прежнему  
тихо и темно.

Но вот что-то защекотало нос. Это прядка волос выбивалась из-под пилотки. Кивком  
головы откидываю ее и... слышу шорох. Куда улетучился мой сон? Насторожилась.  
Но опять все замерло. Ритмично делаю шаги вперед, поворачиваюсь кругом – не вижу,  
а чувствую, что кто-то передо мной стоит. Сердце ушло в пятки, нечего греха таить.

– Стой, кто идет? Ни с места! Лежать! Стрелять буду! – не своим голосом выпалила я. 
Затвор угрожающе защелкал.
– Лег, – услышала я мужской голос. 
Задержанный пытается заговорить, но я так осмелела, что начала командовать:
– Молчать и не шевелиться, сейчас выясним, кто такой. 
Потом пришел дежурный, осветил фонариком моего хохотавшего «противника».
– Я корреспондент дивизионной газеты. Прибыл в ваш полк вечером и решил про-

верить бдительность часовых. Эх и старался же выбрать удобный момент! Но ничего,  
как видите, не получилось. 

Старшина проверил документы и заметил внушительно смельчаку:
– С часовым шутки плохи. Могли бы отправиться на тот свет.
– Строгий у вас часовой. Так меня положила сразу на живот, что мне не до шуток 

стало. Молодец!
А я стояла смущенная и разочарованная. Не настоящий враг, а всего-навсего газетчик. 
Старшины, узнав про этот ночной случай на посту, не давали мне покоя. В очереди  

за хлебом шутили над каким-нибудь новичком:
– Слыхал про ЧП?
– Какое еще ЧП?
– Да наша сестра Галя сегодня ночью задержала фрица.
– Ну!..
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– Вот тебе и ну. Только он оказался корреспондентом нашей «Боевой красноармей-
ской». А остальное всё по уставу.

Громкий смех. Я краснею, но строго приглашаю следующего, ставлю красным каран-
дашом птичку против получившего продукты, и опять перед глазами мелькают лица, 
гири, хлеб и список...

Люблю я песню, особенно русскую. Она со мной и в горе, и в радости. Великая ее 
сила. В ней отражено мужество, и мудрость народная, и любовь к Родине.

В минуты затишья пела я воинам-сибирякам их любимые песни. Даже пришлось ра-
зучить «Сулико» на грузинском языке. Слушая родную мелодию, улыбались грузины.

На этот раз я пела Гале Ивановой новинку. Понравилась ей песенка. 
– Повтори, – попросила подруга.

На войне грубее все мы стали:
Очень мало нежности в боях,
Но бойцы мечтать не перестали
О красивых голубых глазах...

Но вышло так, что песни я не докончила. Моросил дождь, и мы сидели в кузове грузо-
вика, накрывшись брезентом, ожидая капитана Крылова, оформлявшего в дивизионном 
складе документы на мясо, масло, мед и сахар. Галя аппетитно уплетала душистую ржа-
ную горбушку, а я пела. И как раз мимо нашей машины проходил генерал с адъютантом. 
Услыхали песню и остановились. 

– А ну, покажитесь-ка, девицы-красавицы, – прозвучал 
густой мужской бас. 

Высунув голову, я ахнула и нырнула обратно под бре-
зент. Еле слышно прошептала: «Генерал!»

– Что же вы прячетесь? Я не кусаюсь.
Мы вылезли из-под брезента, вытянулись по стойке 

смирно.
– Кто из вас так хорошо поет?
– Она, товарищ генерал! – кивнула Галя в мою сторону.
– Чья машина? 
Галка незаметно подтолкнула меня: отвечай, мол.
– Машина Новосибирского стрелкового полка, заехала 

в пекарню за хлебом, – отрапортовала я.
– Давно служите?
– Три месяца.

– Откуда приехали?
– Из Новосибирска.
– Слышишь, Костя, землячки твои.

– Ну и как, девушки-сибирячки, страшновато на фронте?
– Всякое бывает, товарищ генерал.
– Это верно. Вижу, народ вы смелый. Это хорошо. Не унывайте. Как-нибудь заедем  

к вам в гости послушать сибирские песни, не возражаете? – смеется генерал.
– Пожалуйста, милости просим. 

Из леса выехал солдат на рыжем коне, ведя под уздцы двух вороных красавцев. 
– До свидания, девушки!
– Ты, Галина, виновата. Заставила меня повторить песню. 
– Нет, не я. Виновница – песня, – смотря задумчиво вслед всадникам, ответила Галя. –  

Слова-то какие: виновница – песня.

Трудно было сибирякам под Локней. Изматывали бесконечные бомбежки.  
До сотни немецких юнкерсов сбрасывали смертоносные грузы и улетали затем, чтобы 
через 20–30 минут налететь снова.

Топкие болота, реки и речушки, бездорожье, замаскированные минные поля – все это 
создавало большие препятствия, мешало продвижению пехоты, артиллерии и танков.

Но ничто не могло удержать сибиряков. Они прорубали и лесные просеки, строили 
дороги и мосты, тащили на себе пушки и пулеметы, форсировали бурные реки Локню и 
Ловать и успешно выполняли поставленную перед ними задачу.

А я все еще командую продовольствием. Отпустив продукты ротным старшинам, на-
правилась для решительного разговора к своему начальнику.

– Товарищ капитан, отпустите меня в сан[итарную] роту.
– Что случилось?
– Не могу. Я же сильная, здоровая и больше пользы принесу там, на передовой.  

С таким хозяйством может справиться девушка послабее меня.
Минуты две капитан молчал. Потом, взяв лист бумаги, что-то написал.
– Передай это письмо командиру сан[итарной] роты. Счастливого пути, Галочка! Жаль 

мне отпускать хорошего помощника, да ничего не поделаешь. Иди, упрямая сибирячка.

«Боевая единица полка», – любил нам внушать командир сан[итарной роты] Улиц-
кий. Вторая неделя подходит с тех пор, как я влилась в эту «боевую единицу». Уже стол-
кнулась с настоящей передовой, с больными и ранеными, прощалась навечно с погибши-
ми защитниками Родины...

Дорого обходилось врагу каждое наступление. Измотанный враг отброшен далеко  
за город Локню. Но команда «Воздух!» слышится ежедневно.

Пока раненые не поступают в сан[итарную] роту, мы занимаемся кто чем хочет.  
В один из таких дней собрались девушки в палатку, по которой мелкой [дробью] рассы-
пались дождливые капли. 

Накинув шинель, сижу на прошлогодней ржаной соломе, перечитываю письма дру-
зей из родного Новосибирска и наблюдаю. Рядом со мной чинит гимнастерку Маша 
Суровцева и напевает себе под нос «Кубанку»а. У нее нет ни слуха, ни голоса, отчего 
все песни получаются на один мотив. Но Маша этого не замечает, а мы не подаем вида.  
Напротив нас, удобно подогнув под себя ноги, съежились под одной шинелью две нераз-
умные подружки: Мария Гончарова, сероглазая, краснощекая, и смешливая Таня Ваганова. 
Полушепотом, чтобы никому не мешать, они читают по очереди «Тихий Дон». Трудно ра-
зобраться, какой это том: ни обложки, ни первых и последних страниц в книге нет.

Только позднее удалось мне узнавать ее историю от Риммы Кузнецовой, участницы 
боев под городом Белым. Она рассказала, что в декабре 1942 года на нашу дивизию в рай-
оне деревень Дубровка и Черепы фашисты направили особенно сильный удар. Казалось, 
не будет конца гитлеровским танковым атакам. На 5-ю батарею артполка было броше-
но более 20 «Тигров», стрелявших термитными снарядами. Героем пал у лафета своего 

Гвардеец 22-й гв. сд 
Валентина Бочарникова. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1.
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орудия коммунист старший лейтенант Жардев, но танков не пропустил. До последнего 
снаряда дралась с врагом и 4-я батарея, уничтожившая 19 танков и около пятисот немец-
ких солдат и офицеров. Погибли смертью храбрых командир батареи капитан Медведь, 
парторг Вовин, комсорг Крындич. И вот, когда смертельно раненный командир взвода 
Фомин упал, солдат подняла в атаку санитарка Нина Шкробова. А после боя Нина дос-
тала из-за пазухи залитую кровью книгу, хозяин которой, агитатор Есельсон, геройски 
защищавший родную землю, погиб вместе с батарейцами. И с тех пор этот томик «Тихо-
го Дона» переходит из рук в руки, и надо было видеть, как бережно листают фронтови-
ки-книголюбы израненные страницы!

Поодаль от подруг, на березовом чурбане, у ящика, который заменял нам стол, пишут 
письма Алла Андреевна и Женя Тарасенко, черноглазая красавица. 

Вдруг в палатку пулей залетает Мотя Никитина, шумная и порывистая:
– Сидите и ничего не знаете! Артиллерия-то перекочевывает. Слышите, как трещит 

дорожный настил? 
Сняла мокрую гимнастерку, повесила ее на бинт, растянутый вместо веревки в углу 

палатки, лукаво прищурилась и растянула:
– А я что-то такое узнала... Только смотрите, никому ни звука. Мне по секрету в мед-

санбате сказали. Нашей дивизии присвоено гвардейское звание. 
Но тогда такое сообщение на нас не произвело большого впечатления, так как словеч-

ко «перекочевывает» подействовало куда сильнее. Это значило, что и мы должны вскоре 
тронуться на новое место. Не заинтересовавшись Мотиным секретом, мы всей гурьбой 
выскочили на улицу. 

По дороге, утопая в черной грязи, артиллеристы несли на плечах снаряды. Лоша-
ди-тяжеловесы фыркали пеной, тянули пушки-гаубицы.

Увидев нас, артиллеристы просветлели и заулыбались. Посыпались шутки:
– Амазонки решили покорить артиллерию. Осторожны будьте, ребята.
Мы же от души смеялись и, не оставаясь в долгу, отвечали: 
– Покорим обязательно.
Через три дня и наша сан[итарная] рота шагала по деревянному настилу. Куда?..

Санитарная рота Но-
восибирского полка рас-
положилась на отдыхе в 
красивом живописном мес-
те под Гжатском. С одной 
стороны – густая березо-
вая роща, с другой – нали-
тая спелым колосом рожь, 
переплетенная синими ва-
сильками. Высокая и гус-
тая, колышется она, будто 
море волнуется. А чуть по-
одаль журчит извилистая 
речка Гжать со сказоч-
ными ветвистыми ивами  
по берегам.

Смотрели мы на ту неописуемую красоту, и нежностью переполнялись молодые де-
вичьи сердца.

Подъем в 6:00 утра, отбой в 23 [часа] вечера. Учеба шла полным ходом. Часто ночью 
по тревоге совершали с полком марш по 30–40 км. В боевой готовности. И все-таки это 
был отдых. 

Мне посчастливилось: я попала во взвод, командир которого была Павленко, прос-
лавленная своим бесстрашием на всю дивизию, да и не только дивизию – о ней знали в 
Сибирском корпусе. Отзывчивая, добрая, в меру строгая, Мария Калиновна пользова-
лась заслуженным авторитетом среди медицинских сестер. Любили мы с ней поговорить 
по душам, и никогда она не оставляла наши просьбы без внимания. 

Помню, строго по расписанию, в 8.00 утра, наш взвод идет на занятие. Впереди –  
командир. Девушки, серьезные, подтянутые, в новеньких гимнастерках, чеканят шаг. 

– Будашкина, запевай! – командует наш главный. 
Прокашлявшись, я затягиваю: 

Пришли с полей колхозных
Новосибирской области родной,
Немало получили враги ударов грозных
От воинов дивизии стальной.

Взвод дружно подхватывает припев:

Всё, гвардеец, в боях изведай:
Холод, голод, смертельный риск –
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск.

Песню эту написал наш однополчанин Борис Богатков. Комсомолец-доброволец, 
командир взвода автоматчиков, серьезный и деловой старший сержант и талантливый 
поэт, он был примером для всех, нашей комсомольской совестью. 

«Когда вы поете: «Всё, гвардеец, в боях изведай», мне нет нужды говорить вам о 
высоком долге солдата, о дисциплине: здесь все сказано. Вспоминайте чаще Богаткова 
и тянитесь до него», – говорила нам Калиновна, как за глаза называли все Павленко.  
Вот почему мы всегда начинали с песни Бориса.

На учениях Павленко требовала от каждого находчивости, смекалки и ловкости.  
Пот ручьями стекал по нашим лицам и змейкой полз за ворот гимнастерки, кровавые 
мозоли на ладонях лопались, но мы выполняли любое ее задание, так как она и сама про-
делывала то же самое.

14 июля 1943 года дежурной Маше Панькиной не нужно было никого будить.  
В 5 [часов] утра сан[итарная] рота готовилась к утренней линейке: гладили, подши-
вали белоснежные воротнички, чистили до блеска сапоги. Нина Герасимова то и дело 
звонким голосом приглашала: «Следующий». Быстро и легко двигалась плойка в ис-
кусных руках. Опытная медсестра превратилась в заправского парикмахера. Оказы-
вается, это ее довоенная специальность. Она уже тогда пользовалась славой дамского  
мастера-художника. Гвардейцы 22-й гв. сд под Гжатском. 1943 г. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50.
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– Только в то время на обработку женской головки уходило 30–40 минут, а что же 
можно сделать за 5–7 минут? – огорчалась Нина. 

– Нам очень нравятся прически, – успокаивали мы подругу. 
Волновались страшно. Даже перед тем как идти на передовую, мы не испытывали 

такого волнения.
И вот, в 7:00 утра, сан[итарная] рота выстроилась на торжественную линейку. Жале-

ли только, что не было среди нас Марии Калиновны Павленко. Она ушла в штаб дивизии, 
где ее ждал орден Ленина. Старшина Киляев изумленно поглядел на девушек и сказал: 
«Ну и ну!.. Какие же вы все красавицы сегодня, одна одной лучше».

Нас приветствовала капитан медицинской службы Тамара Трофимовна Ижболдина: 
– Поздравляю вас, мои дорогие коллеги, с присвоением высокого звания нашей ди-

визии. Теперь она будет называться не 150-я, а 22-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Разрешите от вашего имени заверить командование полка, что мы с честью оправдаем 
гвардейское звание своей дисциплиной, самоотверженным трудом, честным и сердеч-
ным отношением к раненым товарищам.

В громогласном, многократном «Ура!» потонули еще какие-то теплые слова Тамары 
Трофимовны. Вместе с нами кричала «Ура!» и она, подтянутая, гибкая, стройная, с орде-
ном Красной Звезды на простой, как и у нас, гимнастерке.

Я представила себе Тамару Трофимовну в мирной обстановке – на новогоднем балу, 
в черном бархатном платье и ласковых туфельках-лодочках, с красной розой в русых 
вьющихся волосах. Хороша!.. 

Мою фантазию прервал командир Улицкий: «Разойдитесь!» 
С еще большей тщательностью мы готовились к смотру, который был назначен  

на 14 часов. Замерли в строю закаленные в боях воины-сибиряки. Команда: «Для приня-
тия гвардейского знамени все преклонили колена», а командир дивизии полковник Гузь 
целует край алого полотнища.

Начальник политотдела полковник Андрей Сергеевич Ширяев громко читает текст 
клятвы сибиряков-гвардейцев, и в едином порыве тысячи голосов повторяют: «Клянем-
ся тебе, наша славная Родина, клянемся тебе, наша родная Сибирь, наши отцы, матеря и 
дети, что мы утроим силу наших ударов, уже испытанных врагом под Белым, Великими 
Луками и Локней. Клянемся, что врученное нам гвардейское знамя с честью и с боевой 
славой пронесем на Запад, до полного освобождения Родины!»

Торжеством сияют глаза солдат, а на правой стороне гимнастерки у каждого почет-
ный нагрудный значок: ГВАРДИЯ!

[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 17. Машинописная копия.

__________________________________________
а «Кубанка» – вероятно, имеется в виду один из вариантов песни «Тихий вечер»:

Тихий вечер загорал за Волгой,
Догорала акварель зари,
Я пришел, любимая, о многом,
Обо всем с тобой поговорить. [...]

Воспоминания 
Зайцева Николая Михайловича

Зачисление в дивизию добровольцев-сибиряков – Юргинские учебные лагеря – Калининский 
фронт – бои под г. Белый

[До начала Великой Отечественной войны] служил в кадровых частях войск НКВД, 
в полку, который находился на ул. Фрунзе. В то время он именовался 234-й полк войск 
НКВД СССР.

С первых дней разбойничьего нападения фашистской Германии на нашу Родину 
очень многие из нас, кадровикова, в том числе и я, неоднократно обращались к командо-
ванию нашего полка [с просьбой] послать нас немедленно на фронт. «Надо будет – пое-
дете», – обычно отвечал наш комиссар полка – старший политрук Макаров.

И вот в первой декаде июля 1942 года погожим утром идет команда на построение 
в дворе полка на митинг. Быстро строимся. Выступает командир полка капитан Степа-
нов (он только что закончил военную академию, до него командовал полком подпол-
ковник Детин) и объявляет, что наши многочисленные просьбы и желания о посылке 
вас на фронт [для] борьбы с немецко-фашистскими захватчиками командованием пол-
ка удовлетворены – вы едете на фронт в составе Сибирской добровольческой дивизии.  
В ответ – могучее солдатское «Ура!» и радостные лица однополчан.

Вся наша четвертая снайперская рота едет полностью, она на 100 % состоит из комсо-
мольцев. На инспекторских поверках [наша рота] неоднократно занимала первое место 
в полку по боевой и политической подготовке. Вместе со мной едут на фронт Николай 
Емельянов, Павел Макогонов, Иван Клименко, его друг Пыпенко, Кугин и многие другие. 

Знойным июльским днем под звуки марша полкового оркестра идем по улицам став-
шего родным города. Радостные и возбужденные, проходим по ул[ицам] Фрунзе, Со-
ветской, Сибирской, Ленина – на вокзал. С любовью, надеждой и какой-то затаенной 
грустью провожает нас взглядами население улиц.

И вот мы в Юргинских учебных лагерях – большое учебное поле. Нас, кадровиков, 
равномерно распределили по всем частям формирующейся добровольской дивизии.

Я, а также Николай Емельянов находимся в одном взводе 7-й стрелковой роты 
2-го Сталинского стр[елкового] полка, которым командует подполковник Деревянко.  
В нашей роте находится и Павел Макогонов, он помощник командира нашего взвода. 
Мы с Николаем остались снайперами.

Командир нашей роты лейтенант Кириллов уже бывалый солдат, только что из гос-
питаля. Построил роту и сказал, что будем учиться бить фашистов в условиях, очень 
близких боевым: «От вас в данный момент требуется только одно – научиться без про-
маха бить фашистских захватчиков».

В нашем взводе много шахтеров из Кузбасса. Особенно мне запомнились отец с сы-
ном Долженские. Отец – участник Гражданской войны, сыну – неполных семнадцать лет. 
Оба по боевому расчету взвода ручные пулеметчики, отец – первый номер, сын – второй.  
Очень дисциплинированны, справедливые, точные и трудолюбивые. Большой подтя-
нутостью и дисциплиной отличается также и шахтер Костя Ткачев – мой [одно]годок:  
мы оба с 1920 г[ода] рождения. 
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Обращаем внимание на 
большое количество в нашем 
полку, да и по всей дивизии, 
девушек-добровольцев. Строй-
ными рядами идут они на учеб-
ное поле и поют популярную 
песню «Спешите, девушки, на 
фронт, на поле боя, красноар-
меец ранен молодой…». 

Боевую учебу сочетаем с 
работой в ближайших колхо-
зах, помогаем им убирать бо-
гатый урожай.

В середине сентября ве-
чером, при ярком свете про-
жекторов, на учебном поле 
собрались на митинг дивизии.  
С трибуны – грузовых автома-
шин с раскрытыми бортами 
выступает командир дивизии 
подполковник Гузь. Объявля-
ет, что митинг посвящен от-
правке добровольцев-сибиря-
ков на фронт.

Проходим походными ко-
лоннами перед трибуной, на 
которой кроме командования 
и политработников диви-
зии – представители СибВО 
и трудящихся Новосибир-
ска, Кемерово, Прокопьевска, 
Сталинска.

Эшелонами при зеленой 
улицеб едем на фронт. В треть-
ей декаде сентября 1942 г. 
прибыли под Москву, выгру-
зились в районе подмосков-
ного города Люберцы. 

30 сентября в клубе города 
Люберцы состоялась встреча 
комсомольцев дивизии с сек-
ретарем ЦК ВЛКСМ Михайло-
вым. «Сибирская доброволь-
ческая дивизия должна стать 
гвардейской» – читаю пла-
кат на стене. «Наша дивизия  

завоюет право называться гвардейской», – заверили тов[арища] Михайлова комсомоль-
цы добровольческой дивизии.

И снова в эшелоне. Проезжаем Клин, Калинин, Торжок. Видим эти израненные,  
но уже отбитые от врага города. Очень много по сторонам жел[езной] дороги разруше-
ний и пепелищ.

Рано утром выгружаемся где-то в районе г. Селижарово, что на Калинщине. Походны-
ми колоннами при полном боевом снаряжении при осеннем бездорожье через леса, топи 
и болота идем в сторону фронта. Где-то в районе ст. Земцы пересекли жел[езную] дорогу 
Ржев – Великие Луки. Оба эти наши города еще находятся в руках немецких фашистов. 
Часто слышны взрывы авиабомб и залпы артиллерии. Фронт где-то рядом. Делаем оста-
новку. «Старое Бохово» – читаю надпись на доске перед деревней. Располагается в лесу. 
Говорят, что отсюда до передовой не более 12 км. Все леса и перекрестки забиты нашей 
техникой и живой силой.

После недельной остановки снова ночью двинулись в поход. Проходим деревни 
Сопоть, Селищи, Малую и Большую Раменку. Располагаемся в лесу за д. Раменской. 
Передовая где-то рядом. Быстро строим землянки, откапываем щели на случай нале-
тов фашистской авиации. При ясной погоде фашистские стервятники все время висят  
в воздухе – почувствовали что-то неладное. 

Всей ротой дружно стреляли по фашистским самолетам. На пне укрепили проти-
вотанковое ружье (ПТР) и приспособили его для стрельбы по немецким самолетам.  
Фашисты держатся на приличной высоте, низко летать не решаются. Иногда над нашими 
порядками повисает фашистский разведчик «Фокке-Вульф-189», или, как мы его назы-
ваем, «рама» (или «ворота»).

Ночью ходим на передовую – углубляем ходы сообщения, делаем новые дзоты, по боло-
там делаем настил из круглых бревен для прохода автомашин и другой военной техники.

Комсомольцы нашей роты, и я в том числе, ходили выручать застрявшие в пути к 
фронту в болотах и топях автомашины с продовольствием и боеприпасами.

Узнаём, что в 5 км от передовой находится г. Белый, там немцы.
И вот 22 ноября 1942 г. выдвигаемся непосредственно в район передовой линии и 

сразу закапываемся в землю. Фашисты часто делают налеты артиллерией и минами.
Перед нами на небольшой возвышенности, метрах в 300, д. Сверкуны, там фашисты. 

Всю ночь они пускают ракеты, их пулеметы беспрерывно бьют в нашу сторону трасси-
рующими пулями.

Рано утром 23 ноября первый батальон нашего полка внезапным и смелым ударом ов-
ладел деревнями Сверкуны и Дмитриевкой, не понеся при этом никаких потерь. По всему 
было видно, что не сегодня, так завтра предстоят жаркие кровопролитные бои.

От политрука нашей роты узнали, что перед нами находится соединение фашистов, 
которые замучили и казнили нашу славную Таню – Зою Космодемьянскую. «Будем 
мстить за Зою», – заявили комсомольцы нашей роты.

В ночь с 24 на 25 ноября в нашей роте никто не спал. Настроение у всех приподнятое, 
боевое. Снова и снова мы с Николаем Емельяновым проверяем снайперские винтовки, 
взяли у старшины побольше патронов с трассирующими пулями. Отец с сыном Должен-
ские еще и еще проверяют свой пулемет.

Рано утром 25 ноября 1942 г. в полном боевом снаряжении выстраиваемся ротой на 
опушке леса. Шумит резкий ветер, валит густой, «шапками», снег; командир роты лейте-
нант Кириллов ставит боевую задачу: наша рота [с] боем должна занять д. Симоновку. 

Вещевая книжка командира взвода 22-й гв. сд П. С. Жорова. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 2.



188

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  Рассказывают фронтовики

189

Раздел 4

Снайперам выводить из строя в первую очередь пулеметные точки, командный состав, ав-
томатчиков, снайперов. При появлении танков – бить по щелям. А в основном действовать 
на свое усмотрение, самостоятельно, исходя из обстановки на поле боя. Слова доходят до 
самого сердца. «Мы идем в бой не на смерть, а ради жизни», – заключает командир роты.

Все комсомольцы заявили: если не вернемся с поля боя, считайте нас коммунистами. 
– И нас также просим считать коммунистами, – заявили беспартийные отец с сыном 

Долженские. – Мы идем в бой за родной Кузбасс. 
– Прошу: и меня считайте коммунистом, если не вернусь с поля боя, – заявил рядовой 

Костя Ткачев.
Выходим на исходные рубежи, видность из-за метели плохая. Выходим в занятую нака-

нуне д. Сверкуны – редкие выстрелы, вступаем в бой с немецкой разведкой – и снова тиши-
на. За деревней разорванные катки немецких проволочных заграждений – спирали Брунов.

Светает, тишину нарушили сотни наших артиллерийских залпов. Артподготовка. 
Ревут сотни орудий, особенно выделяются огненные трассы наших славных «катюш». 
Видим, как они обрабатывают немецкие укрепления перед д. Симоновка. Изредка огры-
зается и немецкая артиллерия, бьют по нашим боевым порядкам. 

Полтора часа длилась наша артподготовка, потом сигнал командира роты: «Вперед». 
«Ура!» – и мы пошли на сближение с фашистами.

Действую в паре с Николаем Емельяновым. Быстро находим цели и бьем без про-
маха. Из-за лога заговорил немецкий пулемет. Посылаем по выстрелу, и он замолкает.  
Надо сказать, что кое-где немцы после нашей артподготовки оправились и ведут бес-
порядочный огонь. Группа автоматчиков положила наших пехотинцев перед самыми 
немецкими окопами [у] д. Симоновка. Не спеша бьем по автоматчикам. Свистят пули 
и осколки. Вот появился немецкий офицер и пытается организовать сопротивление.  
Бью по фашистскому офицеру – взмахнув руками, он падает. Бьем по любому фашисту, 
после нашего выстрела он уже больше не стреляет.

Во весь рост, с ручным пулеметом, на ходу расстреливают немцев пулеметчики Должен-
ские. Фашисты падают направо и налево. Несем потери и мы. Упал сраженный наповал Костя 
Ткачев, тяжело ранен командир роты лейтенант Кириллов, убит командир 3-го взвода нашей 
роты казах Кеникеев. Смертельно ранило пулеметчиков – отца и сына Долженских.

Сквозь свист пуль и осколков врываемся в д. Симоновку. Из-за домов, с чердаков 
стреляют фашисты. Посылаем по выстрелу на чердак одного дома, где засел немецкий 
пулеметчик, – пулемет замолк. Деревню Симоновку заняли, осколком от снаряда был 
тяжело ранен и я – в голову.

Лежал в медсанбате д. Раменка. Замечательный врач-хирург Тейман заштопал меня: 
сделал трепанацию и извлек осколок.

Лечение проходил в г. Москве, потом в Новосибирске, в эвакогоспитале [№] 3609  
(ул. Мостовая). После госпиталя – вторая группа инвалидности, был направлен в интернат 
инвалидов Отечественной войны в с. Успенка Мошковского района. [...] 

Июль 1965 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 23. Л. 3–14 об. Подлинник. Рукописный автограф.
__________________________________________

а Кадровики – имеются в виду кадровые военнослужащие.
б Зеленая улица – имеется в виду: в приоритетном порядке.
в Спираль Бруно – противопехотное заграждение в виде винтовой линии (спирали) диаметром 70–130 см, свитой 

из нескольких пересекающихся нитей колючей или обычной проволоки (ленты).

Воспоминания 
Клюева Ж. И.

Бои под г. Белый

Прошло тридцать два года, но в памяти сохранились образы товарищей-однополчан, 
принявших бой с танковым десантом 8 декабря 1942 г. под деревнями Черпы и Новая.

Наша четвертая батарея, входящая в состав 238-го Томского артиллерийского пол-
ка добровольцев-сибиряков, после тяжелых боев под городом Белый получила приказ 
занять новые огневые позиции в районе деревень Черпы и Новая. Совершив 25–30-ки-
лометровый переход, батарея в ночь на 8 декабря вышла к деревне Черпы и принялась 
оборудовать огневые позиции. Место было голое, открытое. С левого фланга в полуки-
лометре находился лес, с правого фланга, в метрах 400–500, был глубокий овраг, сзади 
деревни Черпы. К этому времени на батарею прибыл старшина Плотский с кухней и по-
возочные со снарядами под командованием старшего сержанта Загвозжина. Во время 
обеда командир батареи старший лейтенант Поведенок поздравил личный состав бата-
реи с началом наступления и предыдущими действиями батареи. После чего политрук 
батареи лейтенант Андреев и комсорг сержант Криндач провели партсобрание и разбор 
заявлений о приеме в партиюа. После собрания коноводы увели коней в лес, хоз[яйствен-
ный] взвод отправился за снарядами, а расчеты приступили к оборудованию огневой 
позиции взвода лейтенанта Фокина.

За ночь несколько раз прерывалась связь батареи с командным пунктом и дивизио-
ном, но связисты под командованием сержанта Щура выходили на линию и обеспечива-
ли связь с КП.

Командир несколько раз предупреждал о возможности нападения танков, но ночь 
прошла спокойно.

Утром, часов в 8–9, из леса, там, где находились наши коноводы, появилась колонна 
лыжников, человек 200–250, в белых маскировочных халатах и шесть танков без опозна-
вательных знаков, окрашенных в белый цвет, следуя в направлении к передовой.

Дежурный офицер, командир 2-го взвода лейтенант Коваленко, подал команду:  
«Танки слева» – и начал докладывать об этом на КП.

Не знаю, что ему ответили, но тревога была отменена. Следуя параллельно распо-
ложению батареи, примерно в метрах трехстах, танки вдруг открыли огонь по батарее  
и сразу же разбили первое орудие.

Раздалась команда Коваленко: «Расчет, к орудиям». Расчеты кинулись к орудиям, ста-
ли разворачивать пушки и вести огонь по танкам. Но батарея несла потери, ранен по-
литрук Андреев, убит старший на батарее – командир первого взвода лейтенант Фокин. 
Команду принял командир 2-го взвода лейтенант Коваленко.

Танки и лыжники-автоматчики приближались к батарее. Но вот подбит один танк, 
сбита гусеница у второго танка, но и пушек осталось только две. Поредели расчеты, 
раненые с санинструктором Савостиной ведут огонь из карабинов по пехоте. Но под-
било третье орудие, убит наводчик орудия, комсорг батареи сержант Криндач; остав-
шиеся в живых ведут огонь по живой силе из личного оружия. Коваленко командует:  
«Приготовить гранаты». В это время подбито четвертое орудие, поврежден щиток, погиб 
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наводчик Яков Ясельсон, бойцы Дементьев, Черно Иван, Чекерда, погиб, поднося снаря-
ды, Юрий Филиппов.

К орудию встал Коваленко, санинструктор Савостина и еще кто-то из раненых.  
Раздалась команда Коваленко: «Снаряды». Я попытался подтащить ящик со снарядами, 
но был тяжело ранен.

Как сквозь туман я видел надвигающиеся танки, пушку без щитка, у пушки Ковален-
ко, Савостина и еще кто-то в бинтах. Очнулся я, когда меня тащили волоком два бойца 
в белых маскировочных халатах. Я спросил, где я и что со мной. Мне ответили, что я ра-
нен и один из всех подавал признаки жизни, а остальных всех подмяли танки и добили 
автоматчики. Меня дотащили до оврага, где мне была сделана перевязка, потом подошел 
какой-то офицер, расспросил меня, из какой я батареи и что там произошло, я рассказал 
ему что знал, после чего на подводе с другими ранеными был отправлен в госпиталь,  
где видел командира батареи старшего лейтенанта Поведенко, раненного в голову.  
Разговаривать с ним мне не пришлось. После этого я пролежал в госпитале до мая  
1943 года. Пробовал писать в часть, но ответа не получил.

Товарищей по службе не встречал и ничего не знаю об их судьбе.
Апрель 1975 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 33. Л. 41, 42. Заверенная машинописная копия. 
__________________________________________

 а В партию – имеется в виду ВКП(б)/КПСС.

Из воспоминаний 
Корешева Василия Васильевича
 

Ельня – на подступах к Орше – Новоржев

Под Ельней 

В конце августа 1943 г. завязались упорные бои на подступах к г. Ельня. Я со своим 
взводом ПТР 62-го гв[ардейского] сп продвигался вдоль жел[елезной] дороги на пра-
вом фланге полка. Потом мы пересекли ж[елезную] дорогу и справа от нее увидели де-
ревню N, в которой копошились немцы. Мы открыли огонь из ПТР и, стреляя на ходу 
из автоматов, ворвались в эту деревню (в 4–6 км от Ельни). Фашисты бежали так пос-
пешно из деревни, что оставили мундиры, документы, письма. Оказывается, здесь рас-
полагался какой-то их штаб. В одной избе на столе лежали документы, письма, карта,  
на стуле висел генеральский мундир со всеми регалиями. В столе, среди бумаг, лежала се-
мейная фото[графия] (фашистского генерала, фрау и девочки). На стене висел большой 
плакат: «Вступай в Русскую освободительную армию». Значит, здесь вместе с немцами  
орудовали и власовцы7.

Вдруг в избу вбежал один солдат и сообщил, что на деревню с тыла (правее) наступа-
ет цепью пехота.

Я выскочил на огороды и действительно метрах в 600 от деревни увидел цепь,  
до батальона, наступающую перебежками в нашу сторону. Кто это наступает? Наши 
или немцы? Ах как жаль, что нет бинокля! По моему приказу взвод ПТР быстро занял 
оборону. Пехота осторожно и выжидающе приближалась к деревне. Мелькнула мысль:  
«Наши, только наши. На немцев непохоже». Наступающие тоже залегли. Тогда мы стали 
кидать вверх пилотки и кричать: «Свои! Не стреляйте! Свои!» Я выслал вперед бойца.  
И обошлось без стычки, а могло быть и хуже. Оказалось, что это наступал батальон на-
ших [из] соседней дивизии – сосед справа.

Так, пэтээровцамиа 62-го гв[ардейского] сп была освобождена одна из деревень  
близ г. Ельни.

Под Оршей

А вспомните тяжелые бои на подступах к Орше. У немцев была сильно укреплен-
ная оборона. О, какой был ужасающий танковый бой! А мы находились в центре этого 
пекла. Немцев поддерживали несколько бронепоездов, орудия которых были болван-
ками. В неимоверном грохоте, оглушающем визге и скрежете, разрывах и взрывах го-
рели и плавились до сотни танков с обеих сторон. В этом аду было страшнее, чем под 
сильной бомбежкой. Казалось, что ничего живого там не останется. И все-таки, прео-
долев противотанковые рвы и яростное сопротивление врага, мы сумели захватить 
несколько фашистских траншей. За неимением резерва, который был нужней на дру-
гих фронтах, пришлось нам перейти к обороне. Почти весь дождливый ноябрь и нача-
ло холодного декабря 1943 г., по пояс в воде и траншейной жиже, держали мы оборону  
в 20–50 м от немцев, т. е. находясь в одних и тех же окопах, отбитых у фашистов.  

Гвардейцы 22-й гв. сд. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2.
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Перегородив ежами из колючей проволоки8 ходы сообщения, которые разъединяли  
нас от немцев. А т. к. оборону держали до 500 м, удерживали 10–12 человек, на ежи 
подвешивали консервные банки, чтобы оградить себя от внезапных «гостей». Ночью,  
для усиления обороны, к нам приходили дивизионные разведчики.

И когда, поскольку нас сменила новая часть, я вышел в одном сапоге (второй засосало 
в траншейной жиже) и в тяжелом ботинке на другой ноге. Шинели у всех походили на 
куртки, т. к. все пообрезали полы шинелей (пропитанные грязевой жижей и замерзшие 
на морозе, они мешали движению). 

Нас встретил к[оманди]р дивизии гв[ардии] п[олковни]к Панишев Г. И. Он со сле-
зами радости на глазах каждого солдата расцеловал и сказал: «Ну, сыны мои! Герои!  
Раз вышли из такого пекла, даю гарантию, что 90 % вас доживет до Дня Победы!»

Эти его теплые, идущие от сердца слова были для нас дороже любой похвалы и вся-
кой награды.

[...]

Дуэль

Было это в июне 1944 г. Наш полк держал оборону в р[айо]не Новоржева. Оборона есть 
оборона. Днем тишина. С вечера начинается оживление, стрельба с обеих сторон и продол-
жается до утра. У нас хорошо оборудованные окопы, блиндажи и ходы сообщения. 

Ночью, обходя расчеты ПТР, я любил из ППШ выбивать чечетку: «Та-та. Та-та-та.  
Та-та. Та-та-та...» На той стороне один фриц решил тоже поддержать эту опасную му-
зыку, но только из крупнокалиберного пулемета: «Тум-тум, тум-тум-тум. Тум-тум,  
тум-тум-тум...» И в конце концов он нам изрядно надоел. «Да сколько можно его тер-
петь?» – решили мы. А стрелял он только ночью. Днем его немцы убирали. 

Тогда мы с ком[анди]ром пул[еметной] роты л[ейтенан]том Петровым В. В. решили 
выследить его огневую позицию. И вот через несколько дней наблюдения заметили у 
кустарника немецкий окоп, пожухлые ветки – можно было не сомневаться, что именно  
здесь его ОП. Ближе к вечеру я навел ПТР на пожухлый кустарник и укрепил его,  
а метрах в 200 от меня л[ейтенан]т Петров нацелил и установил свой максимб.

Когда стемнело, я, как обычно, отбил чечетку из автомата, фриц ответил из пулемета.  
«Сейчас мы тебе подыграем перекрестным!» Встаю за ПТР и делаю выстрел, второй, тре-
тий. Л[ейтенан]т Петров после моего первого выстрела делает несколько очередей из мак-
сима. На секунду стало тихо. И вдруг на той стороне ужасающий крик: «А-а-а!!!» И всё. 
Фашистский крупнокалиберный пулемет на нашем участке обороны замолк навеки! 

[...]
Май 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 27. Л. 6, 7. Подлинник. Рукописный автограф. Подпись-автограф  
В. В. Корешева. 
__________________________________________

а Пэтээровцы (от аббревиатуры ПТР) – боец взвода ПТР.
б Максим (пулемет Максима) – станковый пулемет, разработанный британским оружейником Хайремом Стивен-

сом Максимом. Патент оформлен в 1883 г., пулемет запущен в массовое производство. Пулемет Максима стал одним 
из родоначальников автоматического оружия. Пулемет максим активно применялся в РККА в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1943 г. на вооружение РККА приняли станковый пулемет системы Петра Горюнова с воздушной 
системой охлаждения ствола. Но максим продолжал выпускаться вплоть до конца войны на Тульском и Ижевском 
оружейных заводах.

Воспоминания 
Кочмарь (Соколовой) Лидии Григорьевны

Подача заявления в военкомат – Юргинские учебные лагеря – бои под г. Белый – Квадратная  
роща – Долина смерти – транспортировка раненых с поля боя – оборона блиндажей с ранеными  
в окружении – бои под Локней – в дивизионной снайперской школе – Гнездиловские высоты – 
высота 233,3

Когда на нашу священную Родину внезапно напали немецко-фашистские орды, мое 
сердце и душа, гражданская совесть со всей силой властно продиктовали тогда един-
ственно правильный путь – добровольно, не щадя своей жизни, пойти на фронт, с ору-
жием в руках защищать свободу, независимость нашего народа.

Жила я в Кузбассе, в г. Прокопьевске. Работала на шахте им. Ворошилова и училась в 
вечерней школе. Мне было тогда 18 лет. Поступали с фронта первые раненые. В свобод-
ное от работы время училась на курсах медсестер и дружинниц, дежурила в госпитале 
у постелей тяжелораненых. Уже имела спортивный разряд «Ворошиловский стрелок»,  
а когда формировалась в г. Новосибирске добровольческая Сибирская дивизия, я пода-
ла заявления в военкомат с просьбой зачислить меня в ряды добровольцев. Пришлось 
повоевать тогда. То и дело на перекличке  
выводили из строя из-за малого роста.  
Уже тогда в боях участвовали мои три бра-
та. А когда отец узнал о моем решении,  
и [он] тоже отправился в военкомат.

На формировании в Юрге, перед отправ-
кой на фронт, меня приняли в ряды Ленин-
ского комсомола, билет выдан политотделом 
1-й Сталинской стр[елковой] дивизии до-
бровольцев-сибиряков 17 августа 1942 г.

Под Москвой, в Люберцах, мы готови-
лись в наступление. Боевой путь начался 
с большого марша под г. Белый со ст. Се-
лижарово. Первое боевое крещение по-
лучил наш 675-й стр[елковый] полк под 
командированием командира полка Игна-
том Кирилловичем Деревянко за деревню 
Дмитриевку, Симоновку и Плоское. Пом-
ню Квадратную рощу, она непрерывно 
обстреливалась артиллерийским огнем и 
бом бежкой противника. 

Подруги-красноармейцы 150-й сд Лида 
Соколова и Аня Скопотова перед выдвижением 
на фронт. Сентябрь 1942 г., Люберецкий 
военный лагерь. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28.
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Здесь было столько раненых и убитых – не успевали вывозить и хоронить. Стояли 
сильные морозы. Наши руки не высыхали, были коричневые от человеческой крови,  
а роща гудела, трещала, пораженная осколками снарядов. Приходилось санитаркам та-
щить раненых на себе, на ветках и плащ-палатках. С оружием в руках [мы] останавлива-
ли в пути транспорт, чтобы скорее отправить раненых в медсанбат. Умерших и убитых 
хоронили в воронках. Не забыть и Долину смерти – всё, что испытывали там, невоз-
можно передать. Всюду кровь, кровь, кровь... В этом бою, в деревне Симоновке, мы по-
теряли первую боевую подругу Машу Тимофееву, которая спасла жизнь многим бойцам 
и командирам. Погибла Маша возле сарая, куда укрывала раненых. Машу похоронили  
в братской могиле в селе Плоское.

В сарай угодил снаряд, бойцы рухнули в глубокий погреб, в яму. Я поспешила туда 
на помощь. Из-под земли и досок вытаскивала раненых и убитых. На раненых горела 
одежда, тлела обувь, а [...] тело поражено от снаряда. Перевязала их раны. Вытащить 
раненых из глубокой ямы мне было одной физически невозможно, и здесь на помощь  
ко мне поспешила санинструктор Тоня Сорокина и помогла вытащить всех раненых. 
Когда нам было трудно на передовой, она успевала прийти и к нам на помощь. Под ле-
гендарной высотой 233,3 в рукопашном бою в окопе Тоня Сорокина погибла. 

Мои раненые были тяжелые, нуждались в срочных сложных операциях. Пришлось 
раненых тащить в дороге на плащ-палатках. Заметив на окраине деревни повозку с чело-
веком, который укладывал в сани трофейное оружие, я предложила ему взять раненых, 
он не подчинился моей просьбе и продолжал укладывать винтовки, тогда мне пришлось 

пригрозить карабином и заставить его взять раненых. Всю дорогу приходилось держать 
раненых, [среди них] были неспокойные, накладывала жгуты. Мои руки, мокрые в кро-
ви, коченели от мороза. В сан[итарную] роту этих раненых не приняли, пришлось везти 
дальше, в сан[итарный] бат[альон]. Мой возчик злился, ворчал, отказывался везти даль-
ше раненых. Пришлось прибегнуть к силе моего оружия – припугнуть его. С трудом 
добрались до [мед]санбата, и здесь меня не хотели принять. В [мед]санбате столько было 
раненых, многие из них лежали во дворе на снегу, на соломе. С большим трудом мне 
удалось ворваться к дежурному врачу, а когда она увидела меня в испачканной в крови 
одежде, с обмороженным лицом и руками, она тут же поспешила к саням, немедленно 
направила моих раненых на операционный стол. Мне также была оказана необходимая 
[медицинская] помощь. В результате были спасены жизни дорогих ребят.

Хорошо помню, как фашистам удалось окружить наши блиндажи, только что отби-
тые нами у фашистов. Здесь размещался штаб полка и раненые. В одном из блиндажей 
вместе с ранеными была и я. Слышны были крики фашистов: «Русс, сдавайся!», «Русс, 
русс, капут!» В некоторые блиндажи ворвались немцы, замучили наших. Забрасывали 
в блиндажи дымовые шашки. Нависла страшная угроза попасть в плен к фашистам.  
Раненые, скрепя зубами, сдерживали стоны, чтобы не услышали немцы. Я ухаживала за 
тяжелоранеными. Было жутко, но я старалась казаться спокойной, успокаивала раненых. 
В какой-то миг необычный шепот привлек мое внимание, раненые испуганно смотрели в 
ту сторону, где командир сан[итарного] взвода Ваня Немашкало со словами «Умру, но не 
сдамся в плен фашистам!» поднес к виску ствол пистолета. Я успела подскочить к нему и 
отнять от виска руку с пистолетом и тем самым избежать его смерти.

С наступлением темноты немцы отошли от блиндажей и залегли с пулеметами.  
Мне приходилось ночью вылазить из блиндажа с котелком, ползти за снегом, раненые 
пить просили, фашисты тут же открывали пулеметный огонь, освещали световыми ра-
кетами. Мне нужно было узнать, в какой стороне залегли фашисты. Ночью кто мог вы-
бирался из блиндажей, а на рассвете под артиллерийским 
налетом вместе с автоматчиками Ваня Немашкало и Вася 
Клименко с автоматом в руках геройски отбивали немцев 
от блиндажей.

Под Локней нашим девушкам вручили первые награ-
ды. Сюда к нам в пополнение прибыли девушки-сибиряч-
ки. Здесь в бою мужественно трудились боевые подруги: 
Клава Иванова, Клава Дубцова, Клава Атучина, Маша 
Бражникова, Надя Татчина, Зина Голубева, Лида Мичури-
на, Валя Юдина, Маша Куковякина, Надя Лазукова, Люба 
Кузнецова, Фая Харина, Таня Фещенко, Тоня Коледа, Вера 
Каюкова, Рая Христолюбова, Зина Богданова и многие 
другие девушки нашей сан[итарной] роты.

Наш полк получил новое задание – незаметно зайти к 
немцу с тыла, окружить и атаковать их. Немцы и румыны 
от неожиданности в панике разбегались кто куда, выска-
кивали из фанерных домиков в нижнем белье, подрыва-
лись на своих же собственных минах, которые они зами-
нировали в лесу, на дорогах – там, откуда ожидали подхода 

Л. Г. Кочмарь (Соколова) на встрече с командиром полка гв. полковником И. К. Деревянко. 1970-е гг. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28.

Рая Христолюбова. Фото 
предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков.
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наших частей. Здесь в рукопашном бою была смертельно ранена боевая подруга Зина 
Богданова: она перевязывала раненого бойца, и тут кто-то окликнул ее, она поспешила 
на зов и увидела раненого немецкого офицера, он жестом поманил ее к себе, но Зина от-
ползла от него и продолжила перевязывать нашего бойца, тогда фашист прицелился из 
пистолета и выстрелил в голову Зины.

Здесь, под Локней, наши сибиряки с боями отражали сильное сопротивление немцев, 
отбивали фашистов из блиндажей, дзотов, дотов, чтобы завладеть населенными пункта-
ми. На полуостровке, который огибала река, находился сарай и банька, куда санитарки 
укрывали раненых. Немцы обнаружили нас и держали на прицеле, то и дело обстрелива-
ли из шестиствольного орудия. Из сарая девочки успели вывезти всех раненых на другой 
берег, в сарай попался снаряд, а банька стояла на месте, [там] еще находились раненые. 
Лейтенант Саша Стрючкова оказывала необходимую помощь, а я у входа выкладывала 
раненого командира роты в фанерную лодку, чтобы отправить на другой берег, где ожи-
дала нас санитарная повозка. И тут я услышала минометные выстрелы, сильный звук 
падающего снаряда. Я упала на лодку, заслонила собой раненого командира роты. Силь-
ный взрыв оглушил меня, засыпал землей, а когда я приподнялась, то увидела на месте 
баньки огромную воронку, из которой торчали разбитые палки и доски. На мне была ра-
зорвана от осколка шинель. Несколько осколков застряли в бинтах моей сумки, которая 
находилась у меня на боку. На островке никого не было. Я принялась разгребать землю 
[в] воронке, вытягивала доски, чтобы извлечь оттуда тяжелораненую Сашу, перевязыва-
ла страшную рану ее, затем в состоянии глубокого потрясения вытаскивала командира 
батальона Геннадия Кузнецова. Перед глазами были разорванные в клочья куски чело-
веческого тела, здесь, в воронке, и захоронила останки командира и надписала дощечку. 
Чудом уцелел наш комиссар, которого от взрыва волной отбросило в сторону, его кон-
тузило и ранило в области глаза. Уложив в лодку Сашу и командира роты, я потянула по 
реке на тот берег. От взрыва снарядов раскалывался лед, и на поверхность льда поступа-
ла вода, льдины колыхались. Пришлось ползком тянуть то одну, то другую лодку, чтобы 
не провалиться под лед. Шинель и обувь была на мне мокрая, тяжелая. С того берега на 
помощь ко мне бежали боевые подруги. Берег был крутой, обрывистый, лодку с раненым 
подымали на веревках. Немецкие стрелки то и дело обстреливали нас. Когда укладыва-
ли Сашу на повозку, она просила вместо себя положить в повозку раненого командира.  
По дороге в сан[итарную] роту Саша Стрючкова умерла. Здесь, у дороги, похоронили ее.

И здесь во мне сильнее загорелось стремление во чтобы то ни стало мстить кровавым 
извергам, палачам, которые пришли к нам в дом, – взять в руки меткое оружие и беспо-
щадно уничтожать их. 

Я обратилась к командированию нашего полка с просьбой послать меня учиться  
в школу снайперов. Начальник штаба не сразу согласился, сказал: «Ты такая маленькая, 
и винтовка будет бить тебя по пяткам». 

В дивизионной снайперской школе за отличную стрельбу и учебу командование 
дивизии перед строем объявило мне благодарность с присвоением звания «отличный 
боец – ефрейтор». Моим учителем был командир отделения – снайпер, орденоносец 
Дмитрий Серебряков. Вернулась я в свой 65-й стр[елковый] полк, в свою роту, затем 
в полковую разведку разведчиком-снайпером. Здесь я обучала молодое пополнение 
стрельбе и строевой (комсомольские поручения), оформляла стенные газеты, плакаты. 
После ранения, в выздоровительном батальоне, была избрана на слет [в честь] 25-летия  
Ленинского комсомола.

Под Гжатском в июле 1943 г. нашей 150-й стр[елковой] Сибирской дивизии было  
присвоено высокое звание 22-й гвардейской.

Перед наступлением на Ельню и Смоленск мы, сибиряки-гвардейцы, дали клятву с 
честью пронести наше гвардейское знамя сквозь огонь и сраженья, плечом к плечу со 
старшими товарищами – коммунистами. Клятву свою ценой большой крови и многих 
жизней выполнили.

В августе 1943 г. наша дивизия получила боевой приказ – выбить фашис тов из Гнезди-
ловских высот. Яростным контратакам подвергся и наш полк – 65-й гв[ардейский] [стрел-
ковый] полк под командованием командира полка Николая Михайловича Сверкина.

Перед высотой 233,3 расстилалась лощина. 7 августа 1943 г. наши открыли артилле-
рийский огонь из всех видов орудий и «катюш». Гвардейцы пошли в наступление. 

Перед уходом на передовую мне поручили захватить с собою в вещевой мешок про-
дукты питания и флягу с водой, а когда я узнала, что впереди большое скопление вражес-
ких танков, я поспешила в склад боевого питания, и здесь же вместо продуктов я запол-
нила вещевой мешок противотанковыми и ручными гранатами с детонаторами, которые 
в ходе боя оказались нужными. Вместе с ребятами, Володей Ищенко, комсоргом нашей 
роты, пробивались вперед, из окопа в окоп, из ячейки в ячейку.

На переднем крае всеми наблюдениями из бинокля выявляли вражеские огневые точ-
ки. Важно было обезвредить немецких снайперов, которые охотились за нашими коман-
дирами, для чего требовалась смекалка, быстрота действия, чтобы обхитрить фашиста: 
подымаем каску на бруствер – с той стороны следует выстрел, что и требовалось для 
обнаружения снайпера-врага. В момент временного затишья между боями вели охоту 
за немецкими стрелками. В это время мною из снайперской винтовки было уничтожено  
11 фашистов. 

В решающей атаке за высоту я находилась в засаде у противотанкового рва. Немцы 
пустили в ход танки, самоходные орудия и пехоту. Три танка ворвались на наши тран-
шеи, нужны были гранаты и бутылки с горючим, и здесь пригодился мой запас. Я пе-
редала в распоряжение ребят захваченные мною противотанковые гранаты, которыми 
были подбиты танки. По танкам била наша артиллерия. Здесь в бою геройски сражался 
командир противотанкового орудия Чугаев. Гитлеровцы предпринимали одну контра-
таку за другой, и тут я перевязала рану командиру, у которого на груди сверкал орден 
Александра Невского; он не покидал поле боя, просил меня передать приказ по цепи, и я 
передавала его приказы: «Не стрелять, беречь патроны». Фашисты, пьяные, во весь рост 
лезли на наши позиции. Я ловила фашиста на мушку оптического прицела и точным 
снайперским выстрелом еще убила 10 фашистов. 

Впереди раздался сильный крик. Нес молкающий крик и стоны привлекли внимание 
не только наших бойцов, но и немцев. Как-то на душе было не по себе, хотелось поско-
рее помочь раненому, и я поползла к нему. Это был наш раненный в живот автоматчик, 
внутренности его тянулись по песку, недалеко лежал его автомат и диск, он тянулся к 
нему и просил смерти. Мне хотелось помочь ему, но я могла в ту минуту лишь мстить за 
его муки! Немцы прямо бежали на нас, я буквально не успевала перезаряжать винтовку 
и еще убила двух фашистов. От взрыва снаряда из танка меня оглушило и присыпало 
песком, моя винтовка вышла из строя, в открытый затвор попал песок, затвор не за-
крывался, и тут мне помог автомат смертельно раненного автоматчика, открыла авто-
матную очередь на бегущих фашистов, а когда я приподнялась, чтобы метнуть гранату, 
почувствовала удар в спину, в грудь, рука опустилась на землю, [я] с трудом отбросила 
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в сторону гранату. Земля вдруг встала на 
дыбы, понеслась куда-то кверху. Фашисты 
бежали, задевая меня сапогами. 

Впоследствии ребята меня нашли на 
поле боя, исходили траншеи, смотрели в 
воронках и наконец нашли меня. Перенес-
ли меня в противотанковый ров, где лежа-
ли раненые, перевязали рану чем могли,  
т. к. я своим запасным бинтом еще в бою 
перевязала голову раненому – совсем юно-
му автоматчику, который в этом бою мет-
нул мою гранату под наползавший уже на 
нас танк. Танк дрогнул и загорелся. «Я под-
бил танк, я подбил танк!» – кричал, ликуя, 
автоматчик, взметнувшись во весь рост. 
Вот тут-то я и заметила, что голова у него 
окровавлена. Прижав его к земле, я перевя-
зала его рану своим бинтом.

Расставаясь с неразлучной подругой –  
снайперской винтовкой, у меня на глазах 
появились слезы, было мучительно боль-
но не столько от раны, а при мысли, что я 
вынуждена расстаться и уйти с поля боя 
и больше не смогу мстить врагу. Меня ра-
нило 11 августа на высоте 233,3, на том 
месте был установлен плакат, который 
рассказал о подвиге комсомолки-снайпе-
ра Лиды Соколовой, уничтожившей в бою  
32 гитлеровца.

[Май 1974 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28. Л. 13–15. Подлинник. Рукописный автограф. Подпись-автограф 
Л. Г. Кочмарь.

Воспоминания 
Кувшинова Михаила Андреевича, 
записанные А. Бересневым

Форсирование Локни – бои на Гнездиловских высотах

Наш батальон форсировал реку Локню и занял плацдарм на противоположном бе-
регу. Сразу же решено было распилить плацдарм. Батальон пошел в наступление. Мест-
ность была лесисто-болотная, и бойцам приходилось нелегко. Противник встретил нас 
сильным пулеметно-ружейным огнем с противоположной опушки леса.

Чтобы выбить фашистов, пришлось бойцов отодвинуть немного назад, чтобы они 
не попали под свой же огонь. После короткого, но сильного артиллерийского огневого 
налета батальон ринулся в атаку и смял противника. Таким образом плацдарм был рас-
ширен и удержался до подхода свежих частей.

Враг считал неприступной оборону, проходившую восточнее и северо-восточнее 
Спас-Деменска. Она прикрыла левый фланг Орловского выступа, сдерживала подступы 
к Смоленску, Рославлю и Ельне.

Высота 233,3 под Спас-Даманском являлась ключевой позицией немцев. На ней 
находились артиллерийские и минометные батареи, более 200 дзотов и дотов, свыше  
400 блиндажей. Но в первый же день гвардейцы 22-й дивизии отвоевали у гитлеровцев 
полкилометра подступов к высоте. А в конце дня в бой был введен находившийся в ре-
зерве командира дивизии 62-й гвардейский полк, в состав которого входил батальон  
М. А. Кувшинова.

Битва была очень жестокой. Наших бойцов немцы поливали свинцово-стальным 
ливнем. 

И вдруг зазвенела песня:

Нас месть ведет в атаку,
И наш порыв неистов,
Он все преграды превращает в пыль.
Чем дальше мы идем на запад,
Громя фашистов, 
Тем ближе нам родимая Сибирь!

[Не позднее 1968 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 5. Д. 42. Л. 12–13. Машинописная копия статьи «И был напор неистов», 
опубликованной в газете «Красное знамя» (1968). 

Боевой листок «Соколиный взор» о снайпере 
Л. Г. Соколовой. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28.
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Воспоминания 
Новарчука Александра Исаковича

Занятие и удержание плацдарма за г. Новоржевом

В 62-й гвардейский стрелковый полк 22-й гвардейской стрелковой дивизии я попал 
во второй половине марта 1944 г. в составе маршевой роты из 204-го запасного стрелко-
вого полка, куда меня, в соответствии с действующим в то время порядком, направили 
после госпиталя. В дивизию я попал, уже имея за плечами определенный боевой опыт.  
В 1942–1943 гг. я участвовал во многих боях на Северо-Западном фронте, в конце 1943 г. –  
в боях под Невелем в составе 2-го Прибалтийского фронта. К этому времени я был уже 
четыре раза ранен, имел воинское звания старшины, был награжден медалью «За отвагу», 
являлся кандидатом в члены партии. Возраст мой в то время едва превышал 20 лет.

Несмотря на свою молодость, то обстоятельство, что я попал в гвардейское соедине-
ние, я воспринимал как высокое и почетное доверие. Ведь в то время носить звание гвар-
дейца было особенно почетно. Наше подразделение (видимо, как и вся дивизия) в это 
время находилось во втором эшелоне, части и подразделения занимались либо учебой, 
либо были заняты на ремонте и строительстве дорог.

Во второй половине апреля 1944 г. наш полк, а вместе [с ним] и наше подразделение, 
был выведен из второго эшелона. Ночью мы прошли через город Новоржев, который 
произвел впечатление совершенно пустого города. Никаких признаков жизни не было 
заметно на его пустых, молчащих улицах и за стенами его домов.

Где-то за Новоржевом наше подразделение форсировало реку, воспользовавшись для 
этой цели переправой из двух-трех скользких бревен, перекинутых с одного берега на 
другой. Переправившись, мы оказались на плацдарме, где сменили части 118-го УР.

Заняв оборону, подразделения полка приступили к ее совершенствованию. По но-
чам солдаты копали дополнительные траншеи, ходы сообщения, строили блиндажи, 
углуб ляли имеющиеся траншеи до полного профиля. В общем, это была обычная жизнь  
переднего края в обороне, в промежутке между боями. Через некоторые время командо-
вание, по-видимому, решило перейти к более активным действиям.

Перед нашим передним краем, в нейтральной зоне, находились три высоты, на сред-
ней, сравнительно более высокой, стояла тригонометрическая вышка.

3 мая 1944 г., днем, в расположение взвода, помощником командира которого я был 
назначен буквально накануне (до этого я был командиром стрелкового отделения),  
пришли несколько офицеров, среди них один полковник. Из известных мне лиц здесь 
были командир нашего батальона (фамилии его не помню, он был в звании капитана 
и даже мне казался очень молодым) и командир нашей роты (фамилию его также не 
помню). В сопровождении командира взвода эти офицеры прошли по траншее. После 
их ухода из расположения подразделения меня вызвал командир взвода и сообщил мне,  
что нас посетили представители штаба корпуса.

Перед взводом был поставлена задача: выделить группу солдат и поставить с сапе-
рами и разведчиками, которые пойдут позже, захватить высоту, на которой находится 
тригонометрическая вышка. Если там окажется противник (не исключалась возмож-
ность присутствия там боевого охранения, снайперов или разведчика противника),  

то его уничтожить, не допуская его отхода. Захватив высоту, снять тригонометрическую 
вышку, после чего саперы и разведчики должны вернуться в свое расположение, а стрел-
ки – остаться на высоте, занять оборону и ждать, пока подойдет вся рота и начнет копать 
траншею от этой высоты до нашего переднего края. Если в течение остатка ночи тран-
шея не будет готова, роту отведут до следующей ночи, а на высоте останется та же груп-
па стрелков, которую сменят утром. По приказу командира взвода эту группу стрелков 
нашего взвода возглавил я.

Вместе со мной для выполнения задания направлялось около 10 стрелков, а когда 
стемнело, подошла группа разведчиков и два сапера. Саперы сделали проход в наших 
минных заграждениях, за ними двинулись разведчики, а потом и мы. Ползти было труд-
но, так как все пространство от нашего переднего края до высоты с тригонометрической 
вышкой заросло густым, довольно высоким кустарником. Это обстоятельство позволя-
ло нам не ползти, а идти в согнутом положении. Достигнув высоты, мы обнаружили там 
нескольких солдат противника, для которых наше появление было совершенно неожи-
данным. Никакого сопротивления они оказать не успели, так как разведчики сразу же 
стали уничтожать их ножами.

Во главе нескольких стрелков я подошел с обратного ската высоты, где мы обнаружи-
ли несколько одиночных окопов, в которых укрылись два-три немца. При нашем при-
ближении они выскочили из окопов и пытались бежать в сторону своего расположения, 
но все были уничтожены.

Разведчики собрали их оружие, а мы, стрелки, повалили тригонометрическую вышку 
и убрали ее к подножию высоты, в болото, густо поросшее кустарником. Затем развед-
чики и саперы ушли к нашему переднему краю, а мы отрыли два окопа, в которых уста-
новили имеющиеся два пулемета. Имевшиеся окопы противника мы не использовали, 
так как они находились на склонах, открытых для прицельного огня со стороны немцев.  
Все это время противник на своем переднем крае никакой активности не проявлял,  
т. е. он не вел огня в нашу сторону.

Вскоре после ухода разведчиков подошли солдаты нашей роты, которые расположи-
лись цепью от переднего края до высоты и приступили к рытью траншеи. Однако пора-
ботать пришлось недолго: стало светать. Работы были прекращены, а солдаты отведены 
на исходный рубеж, к нашему переднему краю.

Вместе с несколькими солдатами (человек пять-шесть) я остался на высоте в ожи-
дании смены. Когда стало светло, с высоты стал ясно просматриваться передний край 
противника. Насколько я сейчас помню, он представлял собой дугу, вогнутую вовнутрь. 
Непосредственно к переднему краю противника примыкал населенный пункт, название 
которого мне неизвестно. Сейчас некоторые товарищи мне говорят, что это, по-видимо-
му, были Пушкинские Горы. Возможно, но я этого не знал тогда, не знаю и теперь.

По одну сторону дуги находились деревянные строения, около которых немцы вели 
какие-то работы, на другой стороне дуги за металлической оградой возвышалась цер-
ковь. Примерно в течение часа мы имели возможность спокойно наблюдать за против-
никами, не проявлявшими какой-либо активности.

Внезапно немцы открыли по высоте ураганный минометный огонь. Казалось, что 
прямые попадания в отрытые нами окопы неминуемы. Однако все обошлось благополуч-
но. Мы ожидали, что противник будет нас атаковать, однако атаки не последовало. Затем 
по высоте был открыт ружейно-пулеметный огонь, не дававший в течение длительного 
времени буквально поднять головы. Вначале мы ответили огнем из ручных пулеметов  
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и автоматов, но затем сочли это бесполезной тратой боеприпасов, решив сохранить их 
на случай возможной атаки врага, и огонь прекратили. Очевидно, противник понял это 
как признак нашей ликвидации, хотя к этому времени среди нас не было еще ни одного  
раненого, и через некоторое время прекратил огонь. Но когда мы начали проявлять  
признаки жизни, открыл огонь снайпер противника, который, по-нашему мнению,  
замаскировался на одном из чердаков.

Несмотря на огонь снайпера, к нам со стороны нашего переднего края прорвался 
один из командиров отделения нашего взвода, который доставил нам продукты пи-
тания. Звание его было старший сержант, вооружен он был снайперской винтовкой с 
оптическим прицелом. Фамилию его точно не помню, но, по-моему, звали его Василий 
Митькин, родом он был из Омска. Митькин (в дальнейшем я буду его называть так) до-
ложил мне, что, учитывая ураганный огонь, который обрушился на высоту, командир 
взвода принял решение сменить нас с наступлением темноты, а его послали убедиться,  
нет ли у нас потерь.

Вместе с Митькиным мы оборудовали позицию и открыли по врагу огонь из снай-
перской винтовки. После нескольких выстрелов с нашей стороны (насколько они были 
удачны, утверждать не могу, но нам казалось, что попадания были) наше местоположе-
ние обнаружил снайпер. Первым выстрелом, который, очевидно, был сделан одновре-
менно с моим, я был ранен в правую часть шеи, в самой нижней ее части, пуля прошла 
насквозь и вышла в мягкие ткани лопатки. Видимо, он целился мне в голову, а в момент 
выстрела под влиянием отдачи голова слегка откачнулась, и пуля попала в шею, точ-
нее в место перехода шеи в ключицу. Двумя последующими выстрелами я был ранен в 
обе ноги, в бедра, причем в левую ногу разрывной пулей. Под влиянием потери крови  
я потерял сознание.

Когда я очнулся, было темно, я лежал на спине, на плащ-палатке и меня кто-то тащил. 
Автомата со мной не было. В первую минуту мне показалось, что меня тащат немцы.  
Левой рукой я нащупал в кармане шинели гранату Ф-1а и положил ее себе на грудь, что-
бы при необходимости выдернуть кольцо зубами. Однако тут же я понял, что меня та-
щили две санитарки. Им удалось благополучно дотащить меня до наших траншей, там 
меня уже ждала собачья упряжка с тележкой, на которой меня доставили в первое меди-
цинское учреждение. По-моему, это был полковой медпункт. [...]

Сентябрь 1976 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 35. Л. 4–8. Авторизованная машинопись. Подпись-автограф  
А. И. Новарчука.

__________________________________________
а Граната Ф-1 (в просторечии «фенюша», или «лимонка») – ручная противопехотная оборонительная граната. 

Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Радиус разлета осколков составляет до 150 метров.

Воспоминания 
Оболончикова Михаила Антоновича

Подача заявления о зачислении в дивизию – проводы в Юргинский лагерь – Калининский фронт – 
бои под г. Белый – выход из окружения в районе с. Шайтровщина 

Когда пришло известие о формировании 1-й Сибирской добровольческой дивизии,  
я жил в городе Кемерово. К этому времени окончил с отличием ремесленное училище № 5. 
До выпуска работал мастером группы в этом же училище. Было это в июле 1942 г.

На призыв партии прокатилась волна патриотического движения. Особенно сре-
ди нас, молодежи. Я не помню, чтобы были раздумья или советы, заявления писали 
не задумываясь, каждый уже был готов встать на защиту Родины. Написал и я заявле-
ние, но мне отказали: рожден я в ноябре 1924 г., отказ был, по-видимому, по возрасту.  
Но не хотелось отставать от друзей и товарищей. Жил в городе Кемерово в Кировском 
р[ай]оне, [и] не помню, то ли сам догадался или кто подсказал, – у кого-то выпросил 
велосипед и со спортивной скоростью двинулся [в] горком ВЛКСМ, на левый берег, 
в Центральный р[ай]он. Явился к первому секретарю с заявлением о ходатайстве пе-
ред горвоенкоматом о выдаче мне повестки. Визит удался. Повестка мне была выдана.  
Делалось как-то все быстро, действительно по-военному.

На предприятии заготовили вещмешки и наполнили добротными продуктами. Окон-
чательные проводы были в поселке ГРЭС, у клуба состоялся митинг. Прощальные напут-
ствия. Клятвенные ответы насмерть стоять за Родину. Отбывающим выдали подарки.  
Мне достался баян. После митинга выстроились и направились к вокзалу для погрузки в 
вагоны. По-видимому, до отхода поезда оставалось мало [времени], и нас поторапливали. 

По прибытии меня и многих моих товарищей зачислили в отдельный учебный  
батальон, [в] 1-й взвод. Началась боевая подготовка. Учеба, применительная к фронто-
вой обстановке. В середине сентября 1942 г. нам сказали, что боевая подготовка кончи-
лась, предстоит путь на фронт.

Перед отправкой состоялся парад. Наш батальон шел первым в общей колонне. Парад 
приветствовал командующий Сиб[ирским] военным округом. Запечатлено кинохрони-
кой. После погрузки в эшелоны прибыли в Подмосковье, где короткое время продолжи-
лась военная подготовка. Учеба со всеми фронтовыми тяжестями. Снова погружаемся в 
вагоны эшелона и едем в сторону г. Калинина. Высадились на ст. Селижарово. После чего 
предстоял тяжелый путь по болотистым местам, лесу, бревенчатому настилу, под пос-
тоянным дождем. Привалы были недолгими. 

Нас было трое лучших друзей. Я, Пингин Саша, Алексеев Петр. На привалах спали 
вместе, середину занимали по очереди. Одну шинель подстилали, а двумя укрывались.

Путь был тяжелым, но я не помню, чтобы кто-то захныкал или впал в уныние. Бездо-
рожье не позволяло подвозить продовольствие, и приходилось порой довольствоваться 
граммами сухарей. Но это не сломило дух бойцов. Наш батальон прибыл в село Раменка, 
где первое время находились мы по охране штаба корпуса. 

Здесь я получил первое боевое крещение. 
Стоял я у склада ГСМ часовым. Уже по личной боевой смекалке невдалеке на огороде 

подглядел одиночный окоп для укрытия на случай бомбежки. 
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В полдень внезапно налетели немецкие бомбардировщики, количество их было боль-
шое. Тут я впервые увидел черные крылья и кресты на них. То были стервятники-фашис-
ты. С винтовкой, размахивая полами шинели, задрав голову в небо, бегом устремился в 
заветный окопчик, вижу, как отрываются бомбы и с воем приближаются к земле. Спо-
тыкаюсь о капустную кочерыжку, падаю между грядок. Начала рваться серия бомб, со-
дрогается земля, на спину валятся куски глины, а я все больше и больше прижимаюсь к 
земле. Нос, наверно, в землю врос за это мгновенье.

Когда утихло, поднялся. Впереди меня была воронка, до нее, я измерил, было четыре 
шага. Воронка с просачивающейся водой на дне вместо окопчика. «Моя могила», – про-
мелькнула мысль в моей голове. Я залез в воронку – по краям лежали бесформенные 
металлические осколки. Нельзя сказать, что я испугался. Когда увидел убитых и ране-
ных, меня овладело чувство, что я увидел вполную войну. А когда увидел своего дру-
га Сашу целым и невредимым, ко мне вернулась даже радость. Перед ним я стал стря-
хивать с шинели глину, потом снял потихоньку и стал ей бить по ладони другой руки, 
вспомнив, как это делают в подобных случаях в фильмах, и говорю Саше: «Ну, Саша,  
мы на настоящей войне».

Бомбардировки стали ежедневными в одно и то же время – половина второго дня,  
но мы солдаты были уже стреляные.

Учебный батальон был разделен по полкам. Я попал в Новосибирский полк. Тяжелы-
ми и кровопролитными были бои за с. М.-Клемятино, Дубровка.

В районе с. Шайтровщина наши части попали в окружение. Прекратился подвоз  
продовольствия, [а] систематические артиллерийские обстрелы, бомбардировки услож-
няли обстановку.

Кольцо окружения было прорвано, наши части готовились к выходу из окружения.  
В первую очередь отправляли раненых. Для прикрытия [от атак] обходящих [наши подраз-
деления] частей [противника] нас, 18 человек, выставили на передний рубеж, под самый 
нос немцев. Это была небольшая высотка, замаскированная установленным частоколом 
с необрубленными ветками. Двое суток без пищи, в декабрьскую стужу, под постоянным 
минометно-пулеметным обстрелом [мы] удерживали рубеж от противника, пытавшего 

[...] нанести удар по отходящим из окружения нашим частям. Ряды наши по-страшному 
редели: убитые, раненые. Не все возвращались – [...] уносили тяжелораненых. [К концу] 
вторых суток нас остается пятеро, потом четверо и, наконец, трое.

В голове забродили думки: возможно, о нас забыли, а может, и нет тех, кто нас пос-
тавил? Тупое сознание: чем кончится? Лежим, время от времени ведем огонь, следим за 
поведением врага. Начались перебежки, минометный огонь не прекращался. Подняться 
невозможно, тело зябнет и коченеет. Берет страх обморозиться и вообще замерзнуть. 
Встать, чтобы движением обогреться [нельзя]: сделаешься мишенью, немцы рядом. 
Вдруг, к великому нашему счастью, сзади послышался гул самолетов. Это были самолеты 
штурмовой авиации на бреющем полете. Пять самолетов с ревом пролетели над нами 
в направлении вражеского гнезда. Увидев серебристые крылья с красными звездами, 
мы от радости повскакивали, поснимали шапки и стали махать в сторону противника.  
Не прошло и мгновения, как стали раздаваться треск, взрывы. Началась корчевка, с зем-
ли взлетало все, что на ней находилось. Возмездие пришло.

После я понял, что рубеж, удерживаемый нами, был важным для противника, пос-
кольку в уничтожении его приняла участие авиация. После уничтожения наступила ти-
шина. Вскоре явился связной и снял нас с рубежа. Живыми остались я, Алексеев Петр, 
Иванов ([как] звать не помню, помню, что он по специальности архитектор из Новоси-
бирска). Алексеева Петра после под д. Цицыно я выносил с поля боя тяжело раненного  
в голову. Дальнейшую их судьбу не знаю.

Когда я услышал впервые песню «Их осталось только трое из восемнадцати ребят»,  
я вспомнил этот фронтовой эпизод.

Когда снялись, время было вечернее. С наступлением темноты мы двинулись.  
Из окружения выходили ногами, в дневное время маскировались в логах.

11 декабря 1942 г. после артиллерийской подготовки пошли наши танки, за ними пе-
хота, чтобы овладеть укрепленным районом д. Цицыно. При наступлении в бою я был 
тяжело ранен в правую сторону осколком мины.

Прошло много лет, я и теперь преклоняюсь перед волей и бесстрашием, неудержи-
мым стремлением отстоять Родину, победить ненавистного врага.

Вспоминаю моих друзей по оружию, моих командиров, политработников, девушек, 
медицинских сестер и санитарок, не щадивших своих жизней ради спасения других.

Вечная слава тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

Май 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 36. Л. 7–15. Подлинник. Рукописный автограф. 

Боевые друзья – 
гвардейцы 22-й гв. сд 
И. И. Кабан и Семен 
Яковлевич Стр[...]. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5.
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Воспоминания 
Одеговой (Хариной) Анфисы Порфирьевны

Подача заявления на фронт – Калининский фронт – бои под г. Белый – Долина смерти –  
бои под г. Великие Луки

В 1942 году, [в] июле м[еся]це, формировалась Сталинская дивизия из добровольцев. 
В это время мы работали в госпитале [№] 1505 г. Ленинск-Кузнецк. Только мы услыша-
ли клич в эту армию, как втроем подали заявление [в] Ленинск-Кузнецкий военкомат.  
Это медсестра Юдина Валя, Лукова Тася и я. Узнав об этом, начальник госпиталя пошел в 
военкомат и забрал наши документы. Мы были комсомольцы-патриоты, сразу же пошли 
в райком комсомола, и мы были зачислены добровольцами [в] Сталинскую дивизию.

Отправили формироваться нас в г. Юргу. Когда мы прибыли, нас стали распределять 
по [воинским] частям. Лугову Тасю направили в сан[итарный] бат[альон] медсестрой, 
Юдину Валю – в сан[итарную] роту, а меня – в сан[итарный] взвод пом[ощником] [ко-
мандира] взвода, во 2-й батальон 2-го полка. 

Командиром полка был Деревянко К. И., командир батальона Сергеев, комиссар ба-
тальона Макаров Г. И. В нашем сан[итарном] взводе командиром был Клименко В. Н.,  
я была его помощником. В сан[итарном] взводе я встретила много девчат: Клаву Атучи-
ну, Иванову Клаву, Рубцову Клаву, Морозову Таню, Дронову Ксению, Куц Машу и других 
боевых подруг. 

В Юрге мы прошли боевую подготовку, и в сентябре м[еся]це наша дивизия была нап-
равлена на фронт. По пути на фронт мы были остановлены в г. Москве, где располагались 
в Люберцах, [там] проходил осмотр нашей дивизии, как мы были готовы к бою с врагом. 

Но подготовка была отличная, и нас держать не стали, мы были направлены на Кали-
нинский фронт. До фронта [по железной дороге] нам доехать не пришлось, так как на нас 
должны были напасть фашисты с воздуха. Мы были высажены из эшелона, и поезд ушел. 
Нам немало пришлось шагать до фронта ночей и дней по калининским болотам. Все были 
уставшие, мокрые и голодные, но мы всё [оснащение] вынесли на своих плечах. 

Когда мы прибыли на фронт, стали готовиться к бою, вечерами ходили на передовую, 
копали траншеи. В ноябре м[еся]це наша дивизия наступала в районе г. Белого. Наш ба-
тальон наступал на деревню Дмитриевка. Немцы этого не ожидали, убегали в кальсонах, 
босиком (раздетые, в общем), они понесли большой урон от наших сибиряков. В этой 
деревне был ранен командир батальона Сергеев и комиссар Макаров Г. И. Я быстро пере-
вязала Сергеева и вынесла с поля боя, а санитарка Морозова Т. не смогла долго уговорить 
комиссара Макарова, чтобы вынести его с поля боя. Он был ранен, но увидел: впереди 
двигаются два немецких танка, он не мог их так оставить, так он еще их подбил и был еще 
раз ранен, тогда Таня только его перевязала и вынесла с поля боя. Отомстил наш комис-
сар за командира батальона и за др[угих] товарищей.

Много дней и ночей мы бились на Бельской земле. Пришли мы в Долину смерти, 
укрепились там, но днем там носа поднять с земли нельзя было: сплошной огонь был  
в этой долине.

От немцев мы стояли совсем недалеко. Вот однажды днем мы сдали мас[кировочные] 
халаты в стирку, и вот зам[еститель] командира полка т[оварищ] Нестеренко Г. увидел, 

[что] на той стороне долины в кустиках кто-то шевелится, он подумал: ведь это раненый 
не может выйти оттуда, и он мне и Атучиной дал приказ доползти и вытащить раненого.  
Ну а мы с Клавой Атучиной со всех ног бросились бежать во весь рост без мас[кировоч-
ных] халатов к этому раненому бойцу. Немцы заметили нас да как открыли огонь, и мы по 
приказу Нестеренко вернулись назад – чуть живеньки, но все-таки были невредимы. 

Нашли нам мас[кировочные] халаты, мы одели и по-пластунски поползли к нему. 
Когда мы доползли до него, – а головы поднять нельзя было, – боец лежал и стонал.  
Мы его положили на плащ-палатку и стали тоже потихонечку тянуть. Как только дотащи-
ли до опасного места, он у нас кричит: «Обождите немного, я отдохну», мы ему доказыва-
ем, что нельзя: здесь очень опасно, а он от страха кричит. Мы его еле-еле дотащили, да боец 
был здоров[ый и] тяжелый, а тогда затащили его в блиндаж, стали осматривать, куда он 
ранен, то ранения никакого не оказалось, просто [он] от страха был в истерике. 

Погибли наши девушки в Долине смерти при спасении раненых: Дурасова Дуся,  
Константинова и др. 

Однажды майор Нестеренко вызвал меня в блиндаж, где были раненые, мне надо 
было оказать им помощь. Он прислал за мной связиста. Там поле было заминирова-
но, и связист тянул провод с катушки, где я должна была проползти по этому проводу,  
а в это время завязался воздушный бой, мне пришлось под большими страхами доби-
раться до этого блиндажа. Когда я пришла туда, то блиндаж стоял где-то на окраине до-
лины, ветхий, немцы как давай лупить по блиндажу – мы еле вышли оттуда, раненых я 
забрала, мне помогли там еще два бойца, и я смело их доставила до сан[итарной] роты 
своей подружки Валечки Юдиной. Передала лично ей своих раненых четыре человека, 
помню, одного из них звали Вася.

Под г. Белым нам надо было занять сопку, и наша рота была направлена на взятие соп-
ки. Командиром роты был Медведев. Командир роты Медведев мне и говорит: «Ну что, 
Фанечка, пойдем, погоняем немцев?» – [отвечаю:] «Пойдем, товарищ командир», и мы с 
Машей Куц двинулись вместе с этой ротой в траншеи, [чтобы] занять заранее боевую по-
зицию. В траншее мне места не оказалось, да и ни к чему было, мое место все равно наверху 
траншеи: мне ведь оказывать помощь; шла перестрелка, [и] мне надо было как-то сохра-
нить голову, а вокруг траншеи лежали трупы, и мне пришлось голову свою положить под 
труп. Вдруг слышу: что-то тяжелое ударило меня по спине, ну, думаю, всё, отвоевалась, 
[но] нет, пошевелилась – ничего, тогда пощупала рукой: что-то мокрое. Я подтянула к себе 
[и] вижу: кусок мяса. Как-то стало не по себе, думаю: ведь сейчас только кончилась чья-то 
жизнь молодая, но ладно, мы за тебя, друг мой, отомстим.

Вот стало темно, как вдруг затрещали пулеметы, винтовки, и наши вскочили, закри-
чали «Ура!» и вступили в рукопашный бой. Мы были в атаке. Здесь нам с Машей приш-
лось поработать здорово: за одну ночь мы вынесли раненых с поля боя где-то около  
60 человек. К утру все стихло и сопка была наша. Мы с Машей были награждены ме далью 
«За боевые заслуги». Нас с Машей командир взвода Вася Клименко отправил отдыхать в 
сан[итарную] роту на ночку, но отдохнуть нам не пришлось.

Мы только легли спать, как слышим, нас будят девушки со 2-го сан[итарного] взвода:  
вставайте, поезжайте за ранеными, там-то вот прошел бой, нужно вывезти раненых!  
Ну вот, опять мы с Машей на санитарной повозке и поехали.

Но чтобы продлить наш свой сон, мы – мигом в нашу повозку, надеясь на нашего 
возчика, который доставит нас до места назначения, а он заблудился и чуть-чуть нас  
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не привез к немцам. Мы услышали автоматный огонь, и с нашей двуколки полетели 
щепки, вдруг в это время заметила нас какая-то санитарка – я ее сейчас [уже] не пом-
ню – и закричала возчику: «Куда едешь? Ведь там немцы!» – и здесь мы были спасены.  
Конечно, раненых мы забрали, а спать нам [так и] не пришлось: мы ведь были отпущены 
на одну только ночь.

После мы заняли [д.] Черепы, где попали в окружение. Стоял солнечный морозный 
день, все было тихо, спокойно, мы даже по полю могли ходить в полный рост. У окна 
нашего блиндажа сидел молодой парень, с пэтээровским ружьем, вроде бы у всех было 
хорошее настроение, особенно у нас с Клавой Ивановой (мы ее звали Муля). Сидели шу-
тили с Мулей, [командир взвода] Клименко на нас что-то все ворчал, но мы не обращали 
на него внимания, то находили у него немецкое мыло для бритья – покушали вместо 
конфет-лимонок, то крем для бритья – вместо масла. Все у нас шло хорошо, но обеда  
дождаться мы никак не могли. Наш старшина Иванов не привез. Он вез наш обед,  
но немцы его убили, и мы остались на этот период времени голодные.

Ксения Дронова решила подышать воздухом и села на край траншеи [у] блиндажа. 
Вдруг мы слышим выстрел, выбегаем, а Ксения наша убита. Тогда мы смотрим, а танк не-
мецкий надвигается на наш блиндаж. Мы скорее вбежали в блиндаж и в руках с автома-
тами стали стрелять в немцев. Немцы вокруг блиндажа бегают и кричат: «Рус, сдавайся!» 
Мы же дали друг другу клятву: умрем, но не сдадимся. Держались мы до ночи. Майор 
Нестеренко из штаба полка собрал человек 20 бойцов, и закричали: «Ура!» Немцы напу-
гались и отступили. В это время их стальное кольцо было разорвано. Клименко В., наш 
командир взвода, был ранен. Мы его доставили в сан[итарный] бат[альон].

Клава Зеркалова хотела еще одного раненого вытащить из блиндажа, но в это время 
ее схватили немцы и расстреляли.

Мы вернулись снова в Долину смерти. В 1943 г., [в] январе м[еся]це, меня приняли 
кандидатом в чл[ены] партии. Рекомендацию мне дал комиссар Макаров Г. И. Георгий 
Иванович говорил: «Фая, вступай в партию, ты достойна». Я с большой радостью всту-
пила в партию.

Из-под г. Белого нас направили на г. Великие Луки. Был ожесточенный бой под Вели-
кими Луками, где я в это время на поле боя была ранена и контужена. Без сознания меня 
привезли в полевой госпиталь. Я была слепая и глухая. Но слух как-то быстро отошела,  
а слепота тянулась. Я из полевого госпиталя была эвакуирована в г. Калинин. Там я про-
лежала полгода с витебскими партизанами. После меня демобилизовали домой инвали-
дом II гр[уппы]. По приезду в г. Томск я снова пошла работать в госпиталь, так как мое 
призвание было оказывать помощь раненым.

Вот наш однополчанин Верховский Б. пишет обо мне:

Бой у Великих Лук

Пехота в атаку шла в сплошном дыму,
Смертельно ранило комроты,
На помощь поползла к нему Фая Харина.
Тогда ей было от роду лишь 19 лет.
Она над раненым склонилась,
Стерильный разорвав пакет.

Земля и небо грохотали
Вокруг кипел кромешный ад,
Над ней осколки грозной стали
Свистели яростно, как град.

И вдруг удар со страшной силой –
И медсестру в тот же час
Волной взрывною ослепило
Как будто свет в глазах погас.

Девчонка инвалидом стала,
И я задумался о том,
Что вдохновляло и мужало
Ее в сражениях с врагом?

Недолго я искал ответ,
Но нет, друзья, его верней:
Любовь к родной Стране Советов
К России – Родине своей.

[1974 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 55. Л. 7–15. Подлинник. Рукописный автограф.

_________________________________________

а Слух как-то быстро отошел – имеется в виду: слух быстро восстановился.
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Воспоминания 
Осиной (Кузнецовой) Любови Александровны

Санитарная рота 65 гв. СП

[...] Санитарная рота нашего 65-го гвардейского стрелкового полка, как и другие санитар-
ные роты дивизии, была укомплектована девушками. Это был дружный коллектив, единая 
боевая семья, сцементированная верой в наше правое дело и стремлением внести посильный 
вклад в дело разгрома гитлеровского фашизма. Эта вера в правоту нашего дела порождала 
глубокий оптимизм, придавала неимоверную силу делать иногда невероятное.

В составе санитарной роты нашего полка были девушки в возрасте, как правило,  
от 18 до 20 лет. Это Аня Стаценская – парторг роты, Вера Каюнова – комсорг роты, Валя 
Юдина, Гутя Тюнина, Рая Христолюбова, Аня Агнетова, Тоня Каледа, Маша Куковякина, 
Клава Атучина, Клава Иванова и Клава Рубцова, Таня Фещенко, Зина Богданова, Лида 
Соколова, Люда Мичурина, Пана Коваленко, Аня Сколотова, Аня Куимова, Маша Се-
лимзанова и пишущая эти строки Люба Кузнецова. Да простят мои боевые подруги, если 
кого упустила при перечислении. К тому же должна сговориться, что перечислила толь-
ко тех, кто составил нашу семью с начала формирования дивизии.

Командиром нашей санитарной роты был на первом этапе военврач Легков. В составе 
роты были врачи – доктор Барашев, затем М. Попова, Зимин. Фельдшера – А. Сучкова, Кли-
менко, Коваленко, Немашкало. В разное время они были в разных должностях. Старшиной 
роты был И. Курбатов. В нашем же коллективе находились ездовые – рядовой В. Владимир-
цев, Неизвестных и др[угие], обслуживающие лошадей с санитарными повозками.

Это был исключительно спаянный коллектив. При любых обстоятельствах [он] не 
терял своей работоспособности. Среди нас не было паникеров, не было нытиков, жалую-
щихся на усталость, не было ни одного случая отказа выполнить то или иное приказание 
командира или военврача.

Повседневная работа этого коллектива была многогранной. Чтобы санитарная 
рота могла выполнять свои положенные функции, нужно было подготовить условия.  
Это значит – выкопать большую квадратную яму, над которой устанавливалась сани-
тарная палатка. В ней устанавливался стол, носилки и оказывалась помощь раненым. 
Необходимо было также выкопать блиндажи для состава роты, сделать на них накаты из 
бревен, выкопать укрытия для лошадей – ямы с конусным сходом глубиной в рост лоша-
дей. Вся эта работа повторялась каждый раз, как менялось расположение роты.

В задачу санитарной роты входило вывозить раненых, вытащенных с поля боя сани-
тарами стрелковых рот, привезти их в санитарную роту, оказать необходимую помощь и 
эвакуировать в медико-санитарный батальон.

В период наступления эта работа осуществлялась днем и ночью по нескольку суток подряд. 
И характерно, работая без сна и отдыха по нескольку суток, никто из девчат не хотел уходить 
отдыхать первым. Каждая старалась доказать, что отдых более необходим подруге, а не ей.

Несмотря на то, что санитарная рота располагалась в 1,5–2 км от переднего края, ра-
ботать приходилось в условиях большой опасности для жизни. За ранеными ездили с 
санитарными повозками или собачьими упряжками к переднему краю, то и дело попа-
дая под минометные и орудийные обстрелы и бомбежки. В результате ни один раз нам  

приходилось испытывать горечь потерь близких нашему сердцу подруг, которые остава-
лись на полях навечно либо выбывали из строя на тот [или] иной срок вследствие ранения.

Наши девушки показали исключительную выносливость на марше. Марши совершались, 
как правило, в ночное время, часто по бездорожью, по болотистой местности, в жару и в 
пургу, а иногда под проливным дождем. Привал девушки тоже не могли полностью исполь-
зовать для отдыха: надо было оказать помощь бойцам, осмотреть и перевязать потертости 
ног, оказать другую медицинскую помощь. Девчата переносили эти марши с достоинством. 
Были неоднократные случаи, когда им приходилось кроме своей полной выкладки брать на 
себя выкладку уставшего бойца и оказать ему помощь. А если марши совершались вдали от 
фронта, то часто командование ставило санитарную роту за подразделением, в которое были 
введены особенно уставшие бойцы. И девчата своим присутствием и задорной песней под-
бадривали бойцов, создавали настрой, который облегчал тяжесть перехода.

Хочется отметить еще одну черту дев-
чат нашей санитарной роты. Почти все они 
жили мечтой и желанием поработать не-
посредственно на переднем крае. И почти 
все это желание осуществили.

Сделаны лишь отдельные зарисовки 
повседневной жизни нашей санитарной 
роты, упущены многие немаловажные 
подробности. Но и это краткое обозрение 
некоторых моментов из жизни санитарной 
роты дает представление о том, что наши 
девушки, эти хрупкие грации, своими ру-
ками перекидали тысячи кубических мет-
ров земли, перевязали и перетаскали на 
своих плечах бесчисленное множество раненых, отмерили своими шагами многие сотни 
километров – все это подтверждает правильность слов М. И. Калинина, что точное при 
всех обстоятельствах выполнение своих обязанностей – это тоже героизм.

В настоящее время оставшиеся в живых однополчане нашей санитарной роты жи-
вут в разных городах страны. Большинство из них имеют не только детей, но и внуков, 
некоторые находятся на заслуженном отдыхе. Но все они отдавались и отдаются работе  
с неменьшим энтузиазмом.

А дружба наша по-прежнему сохранилась. Мы переписываемся, поддерживаем друг 
друга в тяжелую минуту, а периодически встречаемся как самые родные люди.

Многие из нас остались инвалидами на всю жизнь. Однако, анализируя все пережи-
тое, ни у кого никогда не проскальзывает ни малейшего сожаления, что мы поступили 
неправильно. Наоборот, все мы единодушны с поэтом Б. Верховским в том, что 

И пусть подчас пошаливают раны,
Но, если Родины услышим зов,
Мы вновь, войны минувшей ветераны, 
Пойдем в дивизию сибиряков.

[1974 г.]
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 38. Л. 3–8. Подлинник. Авторизованная машинопись. Подпись- 

автограф Л. А. Осиной.

Гвардейцы 22-й гв. сд Яцке и Валентина 
Бочарникова. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1.
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Воспоминания 
Петиной (Главачек) Евдокии Васильевны

Переформирование дивизии под г. Гжатском – почтальон полка – в роте связи

Мне в то время было шестнадцать, [шел] семнадцатый год, когда началась Вели-
кая Отечественная война. А когда мне исполнилось 17 лет, я добровольцем ушла на 
фронт. Была в Сибирской добровольческой дивизии, которая была сформирована  
в г. Новосибирске.

Это 150/22 стрелковая гвардейская Рижская дивизия. Я была в 469-м полку, в роте 
связи. Нелегкой была служба у связистов, как в ученье, так и в боях. Жарко было связис-
там (или, как нас называли, паутинщики) в бою. Бесконечно рвалась линия, приходилось 
тянуть и запасные линии, иначе нельзя; когда не было связи с тем или иным подразде-
лением – казалось, что оборвалась вся жизнь в этот самый момент. Кажется, что немец 
уже контратаковал наши подразделения на переднем крае, и приходилось беспрестанно 
бегать на линию. Во время боя бесконечно то там, то тут перебивало осколком при ар-
тобстреле связь.

Был у нас в роте старшина Никифор Данилович Татаркин, как родной отец любил 
своих солдат и беспокоился о них (погиб [в] 1944 г., летом).

Вот так я уже прослужила в роте связи до 1943 г. В 1943 г., в апреле месяце, наша диви-
зия была отведена с действующего фронта и отправлена в г. Гжатск на переформировку. 
В июле месяце, когда мы стояли на формировке, вызывает меня к себе командир роты. 
Захожу и вижу: сидит начальник связи полка гвардии капитан А. Наймушин. Я доло-
жила по всем правилам, что гвардии рядовая Петина явилась по вашему вызову, тогда 
они стали со мной говорить, что мы тебя решили назначить экспедитором нашего полка, 
нужен честный, серьезный товарищ, служба нелегкая, очень ответственная.

Вот так я стала почтальоном в полку. Действительно, нелегкой была эта служба, нуж-
но было доставить письма бойцам в окопы на передний край. Принесу письма на передо-
вую, и начинаешь от окопа до окопа бежать короткой перебежкой, чтобы вручить перед 
боем письма бойцу, присланные из дома от родных. Не раз меня ругал ПНШ-3а Жуков, 
говорит: «Маячишь здесь, живая мишень, демаскируешь расположение», а мне нужно 
побывать в каждом подразделении: принести весточки из дома и взять письма для от-
правки домой, родным и близким. Какие были радостные лица у бойцов, когда я появля-
лась в окопах того или иного подразделения! Мне всем хотелось сказать что-то теплое, 
радостное, согреть бойцов теплым, приветливым словом и [чтобы] все были довольны 
и на душе у них было теплее; бывало, скажут бойцы: «Спасибо тебе, дочка, за теплые и 
ласковые слова». Прихожу, и первое мое слово: «Здравствуйте, сыночки!» – все улыбают-
ся. Появляется улыбка на уставших лицах, и сердцу станет легко и радостно. Как трудно 
приходилось искать полевую почту во время наступления наших войск! 

Вот как-то недавно сказал мне на встрече наш парторг Ф. Левин: 
– Удивляюсь только, как ты во время войны находила эту почту и ни разу  

не заблудилась. 
Я говорю: 
– На это у меня в то время было свое чутье. 

А когда приходили письма поздно на полевую почту, я никогда не ждала рассвета –  
в ночь, в полночь всегда шла в расположение своей части, знала, что меня там ждут;  
а ходил из 67-го полка нашей дивизии почтальоном старичок Иван Власов, бывало, когда 
поздно получаем почту, он у меня спросит: «Что, дочка, пойдешь?» – отвечаю: «Да». – 
«Тогда и я с тобой». Вот так, ночью, по фронтовой дороге движемся мы с ним к передо-
вой, иной раз отмеряя не по одному десятку километров. А во время наступления иной 
раз и попросишься на попутную машину, которая движется к передовой.

А в 1944 г. я снова пошла связистом, после ранения в ногу. Здесь было горячее время. 
Вот мне еще хочется описать вкратце вспоминания [о] бое за деревню Бычки, Ка-

лининская область. Была зима. Вот вызвал меня к себе старшина роты и говорит:  
«Пойдете на НП и возьмите с собой Безбородова (это наш связист)». Вот взяли мы с ним 
кабель, телефонные аппараты и еще кое-что из боеприпасов и пошли по ниточке к НП. 
Только доходим до опушки леса, как вдруг противник обстрелял наш передний край,  
а там за леском небольшая полянка – склон косогора без леса. Здесь была масса телефон-
ных проводов. Все перебито, землю всю взрыло, снег стал черным, провода не поймешь 
[как соединить], где теперь чья линия. Связисты бегают по линии, ищут каждый свое 
направление связи.

Вот пришли мы на передний край, на НП. Это было, наверное, уже 4 или 5 часов 
утра, а с рассветом готовилось наступление наших войск на д. Бычки. Долго не могли 
взять наши деревню. Несколько раз поднимались бойцы в атаку, но безуспешно. Залегли 
в снегу, только к вечеру деревню взяли. Там у немца было много живой силы и техники. 
Они упорно держали этот населенный пункт и не хотели сдавать. Наконец деревня взята, 
наша часть начала движение вперед, передний край изменился, т. е. продвинулся вперед, 
нас, троих человек, оставили снимать связь. 

Гвардейцы 22-й гв. сд во время отдыха. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5.
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Сняли связь и не поймем – снова крики «Ура!» и сильный ружейный и пулеметный 
огонь. Приходим к назначенному месту, старшина мне и говорит: «Берите кабель и неси-
те на передовую, Иваницкий уже ушли как 15–20 минут [назад]». Иду по направлению 
к деревне и не могу понять, почему вдруг из-под самых ног вылетают ракеты. Зная, что 
деревня наша, в пути догнала ушедших вперед связистов, когда пришли на КП, то ко-
мандир полка Сидорчев сказал: «Как же вы, мои родные, шли? Ведь на окраине деревни 
немцы, и вы могли попасть к ним в руки». Оказывается, когда наши заняли деревню, 
немец контратаковал и занял окраину деревни. От страха, чтобы наши незаметно к нему 
не подкрались, всю ночь освещал беспрерывно передний край ракетами. Но к рассвету 
немец был выбит из деревни. Вот так, с боями шла наша часть, освобождая населенный 
пункт за пунктом.

Так прошла зима 1944 г. В 1944 г. наша часть уже освобождала Прибалтику, где немец 
начал формированно отступать, заняли Ригу, [...] Мадону, Карсаву. Началось самое го-
рячее время, немец оставлял населенный пункт за пунктом. Я знала, что Родина многое 
ждет от нас, воинов, а самое главное – полное изгнание [с] нашей земли фашистских 
захватчиков. Здесь уже мне приходилось ходить с корректировкой огня, ходила седлать 
большакиб к немцам в тыл. Создавали панику в их подразделениях при отступлении. 

Однажды, когда мы ходили седлать большаки, вышли на немецкую батарею. Врас-
плох мы их забросали гранатами и обстреляли из автоматов. В переполохе они убежали 
и бросили свои пушки. Через некоторое время опомнились, слышим гул, вначале мы 
думали, что танки идут, а это немец пригнал тягачи, они прицепили пушки и увезли их 
у нас на глазах. Здесь мы не могли рисковать жизнью всех своих товарищей, затем немец 
начал вести огонь по данному квадрату, где мы находились. Мы, в свою очередь, связав-
шись со своими по рации, доложили всю обстановку [и] получили приказ отойти назад 
на свою сторону, взять раненых, закопать убитых. 

При отходе встретились с партизанами, они нам помогали выйти. В тылу у немцев 
партизаны разгуливали как у себя дома. В следующем бою я была контужена тяже-
ло и эвакуирована в 33-й медсанбат, где пробыла дней семь, после чего получила нап-
равление для дальнейшего прохождения службы в КАД, где пробыла до конца вой ны 
и демобилизовалась по указу о демобилизации. Мне также хотелось вспомнить о на-
ших девушках-связистках: Вале Галактионовой, Клаве Суховой, погибших в 1944 г.,  
не дожив до Дня Победы.

1975 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 39. Л. 5–9. Авторизированная машинопись.

__________________________________________
а ПНШ-3 – имеется в виду: помощник начальника штаба 3-го батальона или полка.
б Седлать большак – имеется в виду: занять тактические или огневые позиции на наезженной дороге.

Из воспоминаний 
Пузикова Степана Васильевича

Бои под г. Белый

[...]
Во время формирования Сибирской добровольческой дивизии я был назначен по-

литруком пятой стрелковой роты второго батальона первого полка и осенью 1942 г.  
в составе дивизии прибыл на фронт. Начались военные будни. В ночь на 25 ноября по-
лучил приказ о наступлении. Провожу в роте собрание коммунистов и комсомольцев.  
Мы поклялись беспощадно громить гитлеровцев. Боевой накал был высокий. Единодуш-
но заявили тогда, что отомстим за зверскую расправу над дочерью нашей Родины Зоей 
Космодемьянской. Знали, что в составе противостоящей нам немецкой дивизии находился 
332-й пехотный полк, в котором командовал убийца Зои – полковник Рюдерер9.

…С половины десятого и до десяти часов утра длилась сильная артподготовка.  
Затем наш второй батальон пошел в атаку в направлении деревни Клемятино. Это было 
первое боевое крещение для батальона, для роты. Наши цепи наткнулись на густую про-
волочную цепь. Противник открыл ружейно-пулеметный и минометный огонь. Бойцы 
залегли. Шквал огня усиливался, задерживаться на месте было смерти подобно. Тогда я 
вскочил и стал бросать гранаты, проделывая проходы в заграждениях. Моему примеру 
последовал комсомолец Фёдоров. В образовавшиеся проходы за нами ринулась вся рота. 
И в этот момент разорвавшейся миной меня тяжело ранило. Осколки обожгли спину и 
руку. Я беспомощно лежал на спине. Издали доносилось раскатистое «Ура!». Это наши 
громили гитлеровцев. Взламывая сторону, они ушли вперед.

Обнаружив, что я жив, санитары доставили меня в полковой медпункт. По выраже-
нию лиц врачей, понял, что минуты жизни сочтены. Видимо, об этом передали в роту.  
А так хотелось жить… И смерть отступила. 

После излечения, 7 января 1943 г., вернулся в строй – и сразу же в бой под Велики-
ми Луками и Локней. Оттуда отправили на переподготовку. После краткосрочных кур-
сов в составе войск четвертого Украинского фронтаа участвовал в боях под Херсоном, 
при прорыве Перекопа и штурме Севастополя. Позднее освобождали Литву, брали Ке-
нигсберг. Здесь я встретил День Победы. Вот где закончил боевой путь политрук пятой 
стрелковой роты из Сибирской добровольческой дивизии. [...]

[Не позднее 1960 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 42. Л. 5–6. Машинописная копия статьи «Прошу воскресить меня», 
опубликованной в газете «Комсомолец Кузбасса» № 59 от 9 мая 1960 г.

__________________________________________
а В должности заместителя командира батальона по политчасти 262-го сп.
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Воспоминания 
Свилюкова Александра Федоровича

1941 год – подача заявления на фронт – Юргинские учебные лагеря – отбытие на фронт – 
Люберецкие военные лагеря – Калининский фронт – пеший марш на боевые позиции – бои 
под г. Белый – первый бой – Северо-Западный фронт – Демянский котел – 150-я стрелковая 
дивизия (3-го формирования)

Я, Свилюков Александр Федорович, родился 30 марта 1924 г. в д. Орловка Мошков-
ского района Новосибирской области, в семье рабочего, русской семьи (д. Орловка в 
[19]50-х годах была снесена, там сейчас растет совхозная пшеница – это в 50 км на восток 
от Новосибирска).

На третьем году жизни я вместе с родителями переехал на постоянное жительство в 
г. Новосибирск, где прожил до 28 июня 1941 г., вначале на Пехотной улице Заельцовкиа, 
затем на Рельсовом переулке, недалеко от ж.-д. переезда на Красном проспекте, и пос-
ледние годы перед войной – в соцгородке завода им. Чкалова, в каменных домах (по тем 
понятиям жителей).

В г. Новосибирске я учился до начала 1941 г. в школе, и, в связи с тяжелыми материальны-
ми условиями, мне пришлось до января 1941 г. девятый класс оставить и поступить на рабо-
ту учеником на завод им. Чкалова, кажется в 34-й цех, помощником кладовщика, но вскоре, 
через месяц, я уволился и поступил на курсы сменных буровых мастеров механического ко-
лонкового бурения при Западно-Сибирском геологическом управлении, на [улице] Потанин-
ской, 27, которые 12 июня 1941 г. окончил, получив квалификацию бурового мастера.

По окончании курсов я получил направление на работу в Абазинскую геолого-раз-
ведочную партию, расположенную в станице Абаза Таштыпского района Хакасской ав-
тономной области Красноярского края. Теперь это промышленный горнодобывающий 
город, туда проведена ж[елезная] д[орога] вдоль реки Абакан. Бурение мы там вели на 
железные руды. В 1880 г. там бурили шведы.

Война меня застала накануне выезда на работу, выехал я из Новосибирска 28 июня 
1941 г. с каким-то двойственным, тревожным чувством, моим желанием было западное 
направление, мне хотелось быть таким, как Павел Корчагин10.

Разведывая недра в далекой юго-восточной, изумительной по своей красоте окраине Си-
бири, лазая по тропам причудливой горной тайги, куда даже, по словам видных путешествен-
ников, отчаянные нравом искатели фарта не рисковали забираться, столь далеко в безлюдные 
хребты Саян и Кузнецкого Алатау, я твердо верил в нашу общую победу над фашизмом.

К зиме 1941 г., когда со всей очевидностью зависла угроза над столицей нашей Ро-
дины, все чаще и чаще мы провожали на фронт своих товарищей по работе. Обучаясь 
после работы военному делу, я горел большим желанием принять немедленное участие 
в разгроме гитлеровских полчищ. Я боялся, что не успею, попаду на шапочный разбор,  
как мои родные добровольцы не успели на финские событияб.

Первые мои попытки не увенчались успехом. Мне еще не было 18 лет. В январе 1942 г.  
я был принят в члены ВЛКСМ Таштыпским райкомом комсомола и тут же с группой 
товарищей перешел в следующий дом, где размещался военкомат. Мое заявление о доб-
ровольном вступлении в ряды Советской действующей армии наконец было принято, 

но меня, как более подготовленного по тем требованиям военного времени, направили 
(уговорили) пойти в Сталинское военно-политическое училище, но по пути следования 
(в г. Ачинске) перенаправили в Асинское пехотное училище, за г. Томск 90 км.

Долго там учиться не пришлось, да и желания особого не было, все рвались в действу-
ющие части, на фронт. В эти напряженные дни бюро Новосибирского обкома партиив и 
командование Сибирского военного округа обратились в ЦК партии, в Государственный 
Комитет Обороны с просьбой разрешить формирование Сибирской добровольческой 
дивизии. Такое разрешение 4 июля 1942 г. было получено. Этой дивизии было присвоено 
имя Сталинской и войсковой номер 150.

У нас, в Асинском пехотном училище, прошли молниеносные комсомольские собрания, 
[где] все как один заявили о своем добровольном вступлении в эту дивизию. Я также немед-
ленно подал заявление, теперь уже вторично, о добровольной отправке на фронт для лично-
го участия в разгроме немецко-фашистских войск, посягнувших на нашу Родину.

В составе 150-й стр[елковой] дивизии добровольцев-сибиряков были сформированы 
полки с названиями: Новосибирский, Кемеровский и другие спецподразделения. По идее,  
я должен быть в Новосибирском, но так не сложилось. Где-то в начале июля 1942 г. я в составе 
курсантов училища, как доброволец, со всеми прибыл в Юргинские лагеря и был зачислен 
вначале писарем-каптенармусг, а затем вскоре стал командиром ячейки управления стрел-
ковой роты 674-го или 874-го стрелкового полка 150-й добровольческой дивизии. Команди-
ром роты был лейтенант Пермяков, который в дивизию прибыл после окончания, кажется, 
Новосибирского военно-пехотного училища, а родом он был из Смоленщины, но жил где-то 
в Новосибирской области. В августе – сентябре 1942 г., после некоторого интенсивного обу-
чения и принятия военной присяги (помню, перед присягой речь держал комиссар дивизии, 
он имел три или четыре шпалы11 с орденом Красного Знамени, и говорил он о сражениях  
в Одессе, видимо, он оттуда прибыл), после чего мы выехали на фронт.

Весь период пребывания в Юргинских лагерях и в пути следования на фронт активно 
работала наша комсомольская организация. Я был все время занят как по службе, так и 
по выполнению комсомольских поручений агитатора, читал газеты, рассказывал о под-
вигах наших частей, совершаемых на фронтах Отечественной войны, а сам тайно всему 
этому завидовал. Тогда я был мл[адшим] сержантом. Вечером я проехал мимо своего 
дома, за разъездом Ельцовкой, в окнах горел огонь, но я настолько был занят в роте при 
пути следования по ж[елезной] д[ороге], что не нашел даже времени сообщить родите-
лям, чтобы меня встретили. Я об этом пожалел. Когда стояли на ст. Новосибирск, я видел 
массу народа, провожающих нас на фронт; чтобы не расстраиваться, я занялся обеспе-
чением ужина. И вот при спешке, выходя из кухни-вагона на перрон станции с ведрами 
(нес пюре гороховое с мясом), я оступился и ногой попал между вагоном и перроном. 
Вся горячая масса была опрокинута на себя. Пока ликвидировал аварию, то наш эшелон 
ушел на запад, так я и никого фактически не успел увидеть из наших заводских чкалов-
цевд, а там их было много.

С 23 сентября 1942 года под Москвой, куда мы прибыли перед выходом в боевые по-
рядки фронта, нашу дивизию активно проверяла по готовности к бою комиссия во главе 
с маршалом Советского Союза К. В. Ворошиловым. Комиссия дивизии дала высокую 
оценку боевой готовности. Дивизии определили район боев со знакомыми для сибиря-
ков лесными и болотными пейзажами Калининского фронта. (Я почему-то считал все 
время, что это был Центральный фронт, видимо, у меня ассоциировалось с центральным 
направлением от Москвы.)
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В последние дни перед выездом на боевой участок фронта в дивизии состоялась 
встреча комсомольцев с секретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайловым, на которой мы, ком-
сомольцы, дали клятву на верность партии и Родине. В эти дни пребывания под Москвой 
мне также постоянно, как и большинству комсомольцев, давались поручения агитатора 
по разъяснению среди своих красноармейцев положения на фронтах и наших священ-
ных обязанностей – воинов Родины. Под Москвой в нашей роте с участием командира, 
лейтенанта Пермякова, мы начали регулярно выпускать боевые листки. Правда, мы их 
выпускали еще в Юргинских лагерях, [и] особенно активно начали их выпуск во время 
движения из Сибири к фронту. Главное внимание направлялось на строгое соблюдение 
воинской дисциплины, чтобы не допустить отставания от эшелона, добивались органи-
зованности и четкости в исполнении всех команд во время пути следования, проверяли 
боевую готовность в любом положении движения по ж[елезной] д[ороге]. Много уделя-
ли внимания сохранности и боевой готовности оружия и обмундирования. 

3 октября 1942 г. наш полк прибыл на разрушенную ст. Селижарово. Выгрузились 
под бомбежку одиночного самолета противника. В нашем эшелоне все обошлось бла-
гополучно. Зенитки самолет отогнали, и мы быстро после бомбежки разгрузились.  
Можно сказать, наша рота в составе полка и дивизии получила первый конкретный бое-
вой приказ фронта – выдвигаться маршем под г. Белый, к д. Алферово, в район сосредо-
точения 150-й дивизии добровольцев-сибиряков. Надо было преодолеть 180 км. Марш 
был в тяжелейших условиях, с полной боевой выкладкой. Мы сумели его совершить за 
пять суток, больше двигались в ночное время, скрытно и без потерь. Опять же большая 
заслуга в этом нашей комсомольской организации под руководством коммунистов роты. 
На марше любая минута отдыха использовалась для ознакомления бойцов с положением 
на фронтах и задачах нашей дивизии, постоянно оказывалась помощь товарищам, ока-
зывалась помощь в движении, помогали нести друг другу тяжелое вооружение, боезапа-
сы и другое имущество, не допускали отставания на марше – одним словом, работы ком-
сомолу хватало. Надо было и создавать веселое настроение, песни и пляску на больших 
привалах – это такое лекарство, которое все недуги снимало у всех.

21 ноября 1942 г. нам стало известно о величайшей победе наших войск под Сталин-
градом, начавших окружение армии Паулюса. Это сообщение [и] без того повысило бое-
вой дух и порыв добровольцев-сибиряков, и в частности весь состав нашей роты.

23 ноября 1942 г. в целях выравнивания рубежа переднего края было приказано на-
шему батальону полка штурмом захватить д. Дмитриевку. Эта задача была блестяще 
выполнена. Были захвачены около двух десятков немцев. Перед фронтом наступления  
150-й дивизии добровольцев-сибиряков были сосредоточены части противника 246-й и 
52-й пехотных дивизий, дивизия СС «Великая Германия», 197-я дивизия, одним из пол-
ков которой командовал подполковник Рюдерер. Солдаты и офицеры этого фашистского 
полка осенью 1941 года под Москвой пытали и казнили мужественную дочь советского 
народа Зою Космодемьянскую.

В ночь на 25 ноября 1942 г. штабом дивизии был отдан боевой приказ частям и сред-
ствам усиления: «В бой!» Ставилась задача – прорвать оборону противника на фронте 
протяжением 4 км в полосе наступления на г. Белый.

С наступлением темноты части дивизии начали выдвигаться на исходные рубе-
жи, строго соблюдая скрытность подхода. Вся дивизия была одета в белые маск[иро-
вочные] халаты, поэтому на снежном поле при небольшой поземке скрытность была  
обеспечена.

В 8 часов 30 минут 25 ноября 1942 г. началась мощная артподготовка, длившаяся пол-
тора часа (сразу же за нашим исходным рубежом роты стояли в ряд ящики реактивных 
снарядов, залпы которых завершали артподготовку). В 10 часов утра с мощным воз-
гласом «Ура!!!», «За Родину!!!», во главе с командиром роты лейтенантом Пермяковым,  
мы двинулись на передний край немцев в атаку.

Вначале передний край фашистов некоторое время молчал, а затем начал бешеную стрель-
бу из оживших пулеметных гнезд и оставшихся огневых артиллерийско-минометных средств.

Боевую задачу первого дня наступления наша рота выполнила. Сейчас невозмож-
но перечислить все подвиги товарищей и героев первых боев. Даты, время суток, на-
чало артподготовки, начало атаки, сведения о противнике – все это я почерпнул из 
многочисленных мемуаров и публикаций в периодической печати послевоенных лет.  
Я же был всего лишь мл[адший] сержант, архивов заводить по табелю было не положено12.  
Да и, к сожалению, мы тогда не заботились о том, что нам сейчас, через почти 32 года 
после Победы, придется давать отчеты перед пытливой молодежью.

Помню, как перед первой 
в жизни боевой настоящей 
атакой в современной войне 
нам, комсомольцам, наши 
коммунисты во главе с по-
литруком роты (бывший на-
чальник политотдела МТС, 
носил 4 кубика – капитан, 
что ли13, фамилии не помню, 
густой, красивый темный во-
лос, носил шапку, [которую] 
одевал по-казачьи) розданы 
были листовки, призываю-
щие отомстить за Зою Кос-
модемьянскую, и в этом мы 
клялись на исходном рубеже, 
читая эти листовки. 

Хорошо помню своего командира роты лейтенанта Пермякова. Где-то в половине дня 
25 ноября 1942 г., когда погода несколько улучшилась, мы продвигались к населенно-
му пункту по какой-то огородной канаве, очевидно дренажно-осушительной; лейтенант 
Пермяков хотел посмотреть на левый фланг и начал выдвигаться на замерзший бруствер 
этой канавы, я тоже последовал его желанию, перед этим он мне дал команду для пере-
дачи правофланговому взводу (я остался один из ячейки управления роты, остальные 
из моего отделения выбыли кто по ранению, а кто погиб от вражеских мин и пулеме-
тов) об увеличении скорости продвижения. Немцы готовились к контратаке и нас нача-
ли огнем прижимать. Когда я посмотрел влево и обратил внимание на суету немцев по 
ходам сообщения, хотел на это обратить внимание лейтенанта, повернул к нему голову,  
а он почему-то сполз вниз (канава неглубокая, бруствер возвышался до 40–30 см над 
полем). Опустившись к нему, я понял, что он мертв, пуля попала в левый висок, и лицо 
было все в крови; убедившись окончательно в смерти командира, я сообщил командиру 
ближайшего взвода – тоже лейтенанту, но фамилии не помню, – который принял коман-
дование ротой, но и он вскоре выбыл по ранению.

 Гвардейцы 22-й гв. сд. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.



220

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  Рассказывают фронтовики

221

Раздел 4

В [19]60-х годах я узнал от Кемеровского комитета ветеранов добровольцев-сибиря-
ков 150/22 гв[ардейской] дивизии о том, что лейтенант Пермяков, командир моей роты, 
за этот первый бой под Белым был награжден орденом Красной Звезды. Это было со-
общено в Кемерово письмом политотдела 150-й дивизии добровольцев-сибиряков как 
рапорт перед трудящимися города за своих сынов, направленных на защиту Родины.

Много в этом первом бою я потерял своих товарищей. Погиб геройской смертью мой 
товарищ детства Саша Арзамасцев из артдивизиона полка 45-мм пушек. О его гибели я 
узнал у его матери, которую посетил в марте 1945 г. по представленному мне неожидан-
ному по тем временам отпуску в г. Новосибирск к родителям на 30 дней (из них 20 [дней] 
провел в дороге туда и обратно), а встретились [мы] с ним в Юргинских лагерях.

О том, как сражались добровольцы-сибиряки под г. Белым и в последующих боях, 
свидетельствует тот факт, что за период зимних боев наша 150-я дивизия уничтожила 
до 15 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, в т. ч. до 2 тыс. фашистов было истребле-
но снайперами. Кроме этого, уничтожила 87 танков, 66 орудий, свыше 500 пулеметов,  
35 минометов, 123 автомобиля, 200 дзотов и сбили 10 самолетов. За этот же период зим-
них боев свыше 200 солдат и офицеров немецкой армии взяты в плен, освобождено  
78 сёл и деревень от фашистского рабства. 

До 17 апреля 1943 г. наша дивизия прочно удерживала оборону на Локненском участ-
ке фронта. За бои под г[ородами] Белый, Великие Луки и Локня 150-я дивизия добро-
вольцев-сибиряков была удостоена гвардейского звания под номером 22-й гв[ардейской] 
стрелк[овой] дивизии добровольцев-сибиряков.

Мне не повезло в первом бою. Вечером 25 ноября 1942 г., при отражении очередной 
контратаки немецких войск, я был ранен осколком в правую верхнюю голень ноги от ра-
зорвавшейся рядом со мной мины противника, после перевязки был вывезен с поля боя 
в медсанбат, а затем в г. Калинин на излечение в эвакогоспиталь № 1966.

О том, что моей дивизии за бои под г. Белый и других зимних боев присвоено имя 
22-й гвардейской, я узнал через 25 лет после войны. И в этом ничего нет удивительного. 

После выздоровления, в самом начале января 1943 г. или в конце декабря 1942 г. (не пом-
ню точно), я должен был с группой красноармейцев, добровольцев-сибиряков, возвратиться 
в свою 150-ю Сибирскую добровольческую, на этот счет был специальный приказ по фронту.  
Но случилось так: когда мы с командой около 20 человек прибыли под вечер на ст. Калинин, 
станцию начали бомбить самолеты немцев. Комендатура станции быстро разгоняла все соста-
вы, которые находились в это время на стоянке. Нас загнали, в прямом смысле, в пассажирский 
дачного типа вагоне отходящего поезда, а утром мы очутились на ст. Бологое (Ленинградское 
направление, Северо-Западный фронт). Так я потерял свою кровную, родную дивизию. 

К концу января я прошел Валдайский запасной полк и попал в 144-ю отдельную пу-
леметно-стрелковую бригаду, где с первого дня прибытия и до конца войны связал свою 
военную судьбу с войсковой пешей разведкой. Я был (как бывалый солдат и немножко 
познакомившийся в боях под Белым с разведчиками и автоматчиками и пленением фа-
шистских молодчиков) зачислен в отдельную разведроту командиром отделения.

В разведроте 144-й отд[ельной] бригады я приобрел все необходимые качества и сно-
ровку разведчика. Изредка принимал участие в разведке боем с участием пехотных под-
разделений и средств усиления. В основном же проводили ночные поиски, изредка вы-
полняли рейды в тыл немецкой обороны прифронтовой полосы. Первые языки давались 
очень трудно. Да и немцы тогда еще были другими. 

После тяжелых боев по ликвидации Демянского котла14 нашу 144-ю бригаду вывели 
на линию обороны по берегу озера Ильмень, и вот там в мае – июне 1943 г. нашу бригаду 
преобразовали в дивизию, при этом неожиданно для меня дивизии присвоили 150-й но-
мер. Я очень этому обрадовался, об этом всем тогда рассказывал. Наша разведрота стала 
дивизионной, и ей был присвоен [название] «175-я отдельная разведрота». (Когда меня 
вывозили раненого с поля боя под г. Белым, то кто-то из раненых на ст. Жарковской мне 
сказал, что наша Сибирская добровольческая попала в очень тяжелое положение, часть ее 
якобы попала в окружение. Я, грешным делом, подумал, что этот номер моей дивизии – 
как свидетельство того, что знамя ее в том окружении под г. Белым не погибло и вот оно 
снова возрождается, а я ее боевой солдат. Но, к моему счастью, это было заблуждение.)  
С этой дивизией 150-й стрелковойж – Идрицкой, Берлинской, [ордена] Кутузова и т. д.,  
в составе 175-й отд[ельной] разведроты я прошел с боями до октября 1944 года. [...]

Апрель 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 46. Л. 10–19. Рукописный автограф. Подпись-автограф А. Ф. Свилюкова.
__________________________________________

а Заельцовка – имеется в виду Заельцовский район г. Новосибирска.
б Финские события – имеется в виду Советско-Финляндская (Советско-финская) война.
в Партии – имеется в виду ВКП(б).
г Каптенармус – это должностное лицо в роте, ведающее получением, учетом, хранением и выдачей оружия, одеж-

ды, снаряжения и другого имущества.
д Чкаловцы – имеются в виду работники Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. 
е Пассажирский дачного типа вагон – имеются в виду двухосные или четырехосные вагоны, официально считав-

шиеся пригородными, с зеленым линкрустовым покрытием стен и деревянными дощатыми лавками.
ж Имеется в виду 150-я стрелковая (3-го формирования) Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.

Железобетонный дот противника, замаскированный под жилой дом. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 220. 
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Раздел 4

Воспоминания 
Теймана Наума Соломоновича

Юргинские лагеря – Подмосковные лагеря – Калининский фронт – 180-км пеший переход 
на позиции – развертывание отделений ОМСБ в окрестностях г. Белый – начало боевых  
действий – особенности оказания медицинской помощи раненым – о личном составе ОМСБ – 
приезд шефов из Новосибирска – перебазирование медсанбата под г. Великие Луки

В июле 1942 г. нас, группу врачей-добровольцев г. Новосибирска, зачислили в 195-й 
отдельный медико-санитарный батальон вновь сформированной 150-й стрелковой ди-
визии сибиряков-добровольцев имени И. В. Сталина. Командир дивизии – полковник  
Н. О. Гузь, комиссар – бригадный комиссар А. П. Серюков, начальник штаба – полков-
ник Г. И. Панишев. Личный состав медсанбата – 110 человек, в основном девушки и мо-
лодые женщины, за исключением трех врачей и командиров. Командир медсанбата –  
военврач III ранга П. И. Зимин, комиссар – ст[арший] политрук А. А. Ильинский с утра 
до глубокой ночи во всех подразделениях; благодаря их энергии, настойчивости удалось 
в короткий срок из разнородного женского коллектива сколотить дисциплинированную 
воинскую часть. 

В обучении личного 
состава участвуют, кроме 
командования медсанба-
та, н[ачальни]к санчасти 
корпуса военврач I ранга 
Ходоровский, всегда в не-
изменной широкой кавказ-
кой бурке, со шпорами на 
сапогах, корпусной хирург 
военврач II ранга, доброво-
лец из Барнаула 45-летний 
К. И. Зеров и н[ачальни]к 
санчасти дивизии военврач 
II ранга Датиев. 

С первых дней форми-
рования медсанбата, наря-
ду с военно-медицинской 
стрессовой и стрелковой 

подготовкой, развернулась большая массовая политико-воспитательная работа. Ее про-
водят все врачи, командиры и комсорги подразделений во главе с политруком медицин-
ской роты Г. Н. Гололобовой. Она – душа и вожак всех наших комсомольцев, ее хорошо 
знают многие комсомольцы дивизии. Часто подключается в работу среди молодежи май-
ор И. П. Скулков, зам[еститель] н[ачальни]ка политотдела по комсомолу.

После интенсивной 2-месячной фронтовой подготовки, проходившей в лет-
них лагерях Сиб[ирского] военного округа, [расположенных на ст.] Юрга на бере-
гу р. Томь, 195-й ОМСБ вступил в строй действующих частей Красной армии. Вместе  

с добровольческими бригадами, сформированными в Алтайском, Красноярском краях 
и Омской области, дивизия вошла в состав 6-го Сибирского [стрелкового] корпуса под 
командованием генерал-майора С. И. Поветкина. 

14 сентября [1942 г.] по приказу штаба корпуса отправляемся на фронт. 23 сентября 
прибываем в Москву, оттуда в д. Кузьминка, где дивизия прошла проверку специаль-
ной комиссии маршала К. Е. Ворошилова, получив высокую оценку своей боевой выуч-
ке. Ей определили район боев – лесисто-болотистый участок на Смоленщине. В составе 
6-го Сибирского с[трелкового] к[орпуса] 22-й армии дивизию передали в распоряжение 
ком[андующего] Калининским фронтом ген[ерал]-лейтенанта М. А. Пуркаева.

1 октября выезжаем из Москвы. Через пять суток разгружаемся на полуразрушен-
ной станции Селижарово. Отсюда начинается тяжелый пеший 180-километровый марш. 
Идем скрытно, только по ночам; за нами постоянно наблюдают немецкие самолеты-раз-
ведчики – «рамы»а. Движемся через лес, по сплошному болоту, по узкой деревянной до-
роге из тонких бревен и жердей, которые поднимаются и опускаются под ногами, как 
клавиши рояли, хлюпая болотной жижей. 10 октября, уставшие, в отсыревших шинелях 
и сапогах, подошли к д. Алферово, к югу от г. Белый, где дислоцирован штаб дивизии. 
Вблизи от него, в лесу у д. Раменки, разместился медсанбат. Девушки с помощью бойцов 
хим[ического] взвода быстро откопали блиндажи, землянки, траншеи, развернули па-
латки, а для операционной привезли из деревни деревянный дом, вкопали его глубоко 
в землю. Получив от деятельной, инициативной н[ачальни]ка аптеки Г. А. Карсавиной 
положенное по штатам медицинское имущество, медикаменты, перевязочный матери-
ал, в короткий срок развернули и оборудовали операционную, перевязочные, приемно- 
сортировочное, госпитальное, эвакуационное отделения. Приготовили койки и нары,  

А. П. Серюков, его адъютант и шофер, санинструктор Зина. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 137а. 

Комсорги полков и батальонов 22-й гв. сд. 
Во 2-м ряду в центре – подполковник А. С. Ширяев и Галина Гололобова.
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застелив их сенниками, бельем, теплыми одеялами. Через несколько часов после прибы-
тия медсанбат готов к приему раненых.

Тяжелое испытание выпало дивизии еще в пути следования. Ее тылы поотстали, по-
пали под авиационный налет противника, потеряли большую часть продовольственных 
запасов. Пришлось потуже затянуть пояса: началось недоедание, появились и быстро 
нарастали случаи голодной дистрофии. Бойцы слабели, теряли силы. В д. Селище мед-
санбат срочно развернул госпиталя для дистрофиков. Усиленное питание, полученное из 
армейских тылов, хороший медицинский уход позволили в короткий срок восстановить 
состояние бойцов и командиров, сделать их боеспособными.

15 октября [19]42 г. немецкая авиация совершила свой первый налет на штаб и тылы 
дивизии. Зенитным огнем налет отбит, но появились первые жертвы, среди бойцов 
хим[ического] взвода и контрразведки. Срочно организовали всем пострадавшим ис-
черпывающую хирургическую помощь. Девушки работали под огнем противника сла-
женно [и] быстро, без паники.

Через 11 дней налет повторился, но жертв меньше: сумели хорошо замаскироваться 
и окопаться. Два налета дали около 30 тяжелых раненых. Оказанная хирургическая по-
мощь явилась для нас малым боевым крещением. Был еще один налет, но вместо бомб 
немцы сбросили глупейшие листовки с предложением сдаваться в плен, капитулиро-
вать: вся Красная армия, по их словам, разбита, Москва пала, в России голод. Сибиряки- 
добровольцы, только что приехавшие из благополучного тыла, видевшие спокойную  
Москву, лишь смеялись над такой брехней.

В начале ноября приехал с инспекцией армейский хирург – военврач I ранга проф.  
Г. Г. Дубинкин, он дал хорошую оценку медсанбату, считая его готовым к массовому при-
ему раненых и оказанию квалифицированной хирургической помощи.

24 ноября ночью зачитан боевой приказ № 1 штаба дивизии о наступлении на г. Бе-
лый. Ранним морозным утром 25 ноября 1942 г. мы услышали непрерывную артиллерий-
скую канонаду, ухающие взрывы мин, треск пулеметов, потом послышался нарастаю-
щий гул, напоминающий шум перегретого пара, выпускаемого паровозами: оказывается, 
стреляют «катюши» – гвардейские минометы.

Так начались кровопролитные бои за небольшой старинный русский городок, име-
ющий большое стратегическое значение. Его нужно взять не позже 20 декабря. В по-
мощь 6-му Сибирскому корпусу приданы 2-й механизированный корпус с танками [под 
командованием] генерала М. Д. Саломатова и другие части. 195-й медсанбат оказался 
центром квалифицированной хирургической помощи для большого числа войск. Вскоре 
после артподготовки прибывают первые автомашины с ранеными. От них, еще не остыв-
ших от боевого возбуждения и всей необычной напряженной обстановки, узнаем об 
успешном начале наступления наших частей; отбито у противника несколько населен-
ных пунктов, но враг упорно сопротивляется, у наших большие потери. Машины с ра-
неными продолжают прибывать, все трудились у приемно-сортировочного отделения –  
это входные ворота медсанбата. Его возглавляет военврач III ранга В. В. Нешатаев и мед-
сестра Роза Латман, студентка III курса Новосибирского мединститута, который она 
оставила, добровольно вступила в дивизию, чтобы попасть на фронт.

Вскоре почти вся площадка, занимаемая медсанбатом, забита автомашинами с ране-
ными. В приемно-сортировочном отделении их едва успевали принимать сразу. Начина-
ется сортировка раненых: они разбиваются на два потока – ходячие и лежачие. Каждому 
определяется степень нуждаемости и срочности в хирургической помощи.

В первую очередь отбирают и направляют в операционную раненых с кровооста-
навливающими жгутами на конечностях, с проникающими ранениями в грудь, живот, 
голову. Вторая группа – с повреждением мягких тканей, простыми переломами костей 
и непроникающими ранениями полостей – направляется в большую перевязочную для 
первичной хирургической обработки раны. Третья многочисленная часть поступивших –  
легкораненых, которым первая хирургическая помощь оказана уже на полковых мед-
пунктах, – следует в эвакуационно-транспортное отделение. Там в малой перевязочной 
могут подбинтовать шину, исправить или сменить повязку, а затем, накормив и обогрев 
их, эвакуируют в армейскую или фронтовую госпитальную базу. Среди раненных в ко-
нечности у многих слепые осколочные ранения, которые часто осложняются газовой 
гангреной. Это постоянный спутник огнестрельных ранений, настоящий бич войны. 
Пропустить начинающуюся газовую гангрену, задержать радикальную хирургическую 
помощь при ней может стоить конечности, а иногда самой жизни раненому.

Кипит работа в операционной: первым подают молодого сержанта со жгутом  
на бедре. Бледный от большой кровопотери, с трудом отвечает на вопросы. В правом 
паху под повязкой размозженная осколочная рана: в глубине бедренная артерия с зи-
яющим отверстием. Артерия перевязана, раненому перелита кровь, наложена прочная 
шина, он переведен в госпитальное отделение.

Теперь очередь за раненным в живот. Их лечение вызывает у нас особую тревогу. 
Это труднейший раздел военно-полевой хирургии: шок, множественность повреждений 

В операционной. ГАНО. Ф. П-241. Оп. 1. Д. 26.
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органов брюшной полости, опасность перитонита вследствие загрязнения кишечным 
содержанием, сильное кровотечение обуславливают различные тяжелые осложнения и 
высокую смертность. Трудно переносимая транспортировка с поля боя, сложность опе-
рации и послеоперационного ухода в полевых условиях ухудшает прогноз. Часть ранен-
ных в живот погибает на поле боя или на путях эвакуации.

Оказание хирургической помощи раненным в живот является поверкой готовности 
всей медицинской службы на войне в организационном и лечебном аспектах.

Перед операцией раненного в живот выводят из шока, обогревают, дают сердеч-
ные, противоболевые средства, переливают кровь и кровезаменители. Только при 
явно выраженном внутрибрюшном кровотечении и при выпадении внутренних орга-
нов живота чревосечение проводится немедленно, под защитой переливания крови. 
Раненных в живот много: 1 на каждые 20–25 поступивших. Не всех оперируем: часть 
имеют касательные, не проникшие в брюшную полость ранения, не требующие чрево-
сечения. Не подлежат операции поступающие в алкогольном состоянии. Диагностика 
проникающих в живот ранений не всегда ясна; иногда легче решиться на чревосечение,  
чем отказаться от него.

Одновременно в операционную поступают раненные в грудь, которых почти вдвое 
больше, чем [раненных] в живот; они занимают 3-е место после повреждений конеч-
ностей и головы. Им очень тягостно: лица синюшные, дыхание частое, поверхност-
ное. Открытым ртом ловят воздух, а рукой крепко прижимают повязку к ране груди, 
чтобы прекратить засасывание наружного воздуха в плевральную полость. Попавший 
воздух (открытый пневмоторакс) смещает сердце, легкие, перегибает сосуды, вызывая 
расстройства дыхания и кровообращения. Перед операцией им, помимо обычных про-
тивошоковых мероприятий, производят новокаиновые вагосимпатические блокады  
по методу проф. А. В. Вишневского.

Только под утро заканчиваем свой первый боевой день. Почти за сутки медсанбат 
принял свыше 400 раненых, большую часть которых, после того как их обогрели, на-
кормили, исправили повязки, наложенные в полковых медпунктах, эвакуировали в 
армейские и фронтовые госпиталя. В операционной вместе с корпусным хирургом  
К. И. Зеровым на двух столах мы сделали 12 чревосечений раненным в живот, 8 операций 
по поводу обширных ран грудной клетки с повреждением легких, 5 ампутаций бедра, 
голени и до десятка других операций.

С нами работает недавно окончившая медицинский институт врач Т. Г. Темкина. 
Главные наши помощники – старшие операционные сестры: 34-летняя А. П. Гаршина, 
эвакуированная из Москвы в Новосибирск [и] вскоре после приезда записавшаяся доб-
ровольцем в дивизию; А. А. Малина – опытная старшая операционная сестра областной 
больницы, [которая,] имея отсрочку от призыва, оставила свою довольно спокойную 
работу в тылу и тоже записавшаяся в дивизию; Е. Гусева – квалифицированная опера-
ционная сестра из Омска. Все они дают наркоз, переливают кровь, ассистируют на опе-
рациях, подают хирургам инструменты, делают перевязки. На их ответственности лежит 
стерилизация операционного белья и инструментов, перевязочного, шовного материала.  
Чередуясь между собою, они работают и в большой перевязочной, через которую прохо-
дят 90 % всех поступивших раненых.

Хирурги большой перевязочной – Т. Т. Ижболдина, А. А. Шпрыгина, Н. А. Рыжен-
кова, М. И. Гайлис. (Молодой доброволец, желая попасть на фронт, скрыл свой недуг, 
тяжелое заболевание сердца, и наравне со всеми интенсивно работал и переносил  

неизбежные тягости фронта. Сразу после войны погиб от сердечной недостаточности.)  
В большой перевязочной операционные сестры и их помощницы, кроме обычной рабо-
ты, накладывают множество гипсовых повязок и всяких шин раненным в конечности. 
Поток раненых в медсанбате нарастает. Начинаем предварительную сортировку прямо 
в машинах. Сортировка даже легкораненых требует внимания, настороженности, вра-
чебного опыта. Реакция на ранения у различных людей неодинакова. Молодой боец сам 
сошел с машины, однако в приемном отделении выяснилось: его повязка на животе про-
мокла кишечным содержимым. Перевели в операционную, он был оперирован, оказа-
лось, пулевое ранение нескольких кишечных петель. Через 10 дней он был эвакуирован 
в тыловой госпиталь. Из числа наиболее легкораненых отбираем несколько человек в 
команду выздоравливающих медсанбата, для помощи сестрам и санитаркам, так как ра-
бочих рук у нас при таком наплыве раненых не хватает.

Стали чаще поступать раненые с газовой гангреной. Пришлось развернуть допол-
нительную палатку для всех подозрительных на газовую гангрену. Быстро заполня-
ется госпитальное отделение. Сюда поступают все раненые из операционной и неко-
торая часть из большой перевязочной, после операций и хирургических обработок.  
Поступают также раненые, которые уже получили первую хирургическую помощь в пол-
ковых медпунктах, но вследствие из-за тяжелого состояния являются нетранспортабель-
ными. В госпитальном отделении работают врачи: Е. А. Метелкина, М. А. Афанасьева,  
В. И. Шашникова. Старшие медсестры – О. Осипова, А. Бамбурова, их помощницы – 
П. М. Манушкина, Е. И. Сизова, Е. Анисимова, они проводят медицинские манипуля-
ции, бесчисленные инъекции, кормят и переодевают раненых. Работники госпиталь-
ного взвода почти сутками не выходят из палаток, умудряются где-то вздремнуть пару  
часов – и снова на работу.

Накопилось много тяжелораненых в состоянии травматического шока. Для них обо-
рудовали специальную противошоковую палатку. Противошоковые мероприятия орга-
низует и руководит ими хирург Т. Т. Ижболдина, в помощь ей выделена врач-стоматолог 
из Омска Катя Челоногова.

В жарко натопленной палатке для выведения из шока применяют сердечные, проти-
воболевые средства, производят новокаиновые блокады, вводят подкожно и внутривен-
но различные растворы и широко используют переливание крови и кровезаменителей. 
Советские люди в тылу, несмотря на тяжелые условия, безотказно сдают свою кровь, что 
позволяет бесперебойно снабжать ею многочисленные военно-медицинские учреждения 
огромного фронта и тем спасти жизнь многих тысяч раненых. В противошоковой палате 
находятся и безнадежные раненые. Наши медики со свойственным им гуманизмом не 
только облегчают страдания, но [и] неутомимо борются за их жизнь до конца. Благодаря 
настойчивости врачей и сестер удалось спасать от смерти некоторых, казалось, обре-
ченных раненых. Один пожилой боец, доставленный спустя много часов после ранения 
в живот, не был оперирован, как безнадежный. Однако, благодаря непрекращающим 
медицинским мероприятиям его удалось вывести из тяжелого состояния. Имевшийся 
перитонит через несколько дней осумковался, ограничился. Раненый был оперирован и 
благополучно эвакуирован в тыл. 

Борьба с шоком и кровопотерей начинается в полковых медпунктах. Если нет под 
рукой консервированной крови, наши девушки охотно предлагают свою кровь. Са-
нитарка Кемеровского полка Шура Лемешенко в боях у д. Дубровка в своей фанерной 
ладье, запряженной собаками, вывезла с поля боя раненого артиллериста Суспицина,  
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истекающего кровью. В медпункте полка врачи по настоянию самоотверженной сани-
тарки взяли и перелили ее кровь Суспицину и тем спасли от неминуемой гибели.

Поступила группа тяжело раненных в нижние конечности. Самым трудным для лече-
ния в полевых условиях оказываются переломы бедра и крупных суставов: тазобедрен-
ного, коленного, дающие много осложнений и высокую смертность. Трудно провести 
рациональную хирургическую обработку ран и не менее трудно наложить прочную по-
вязку для создания полного покоя конечности. Приходится комбинировать различные 
шины, укреплять их гипсовыми кольцами, чтобы создавать прочную транспортную по-
вязку. Операции при повреждениях суставов только ограниченные – первичная и хирур-
гическая обработка ран. Реже артротомия – вскрытие сустава или экономная резекция. 
Ампутация очень редко. Это простая, но калечащая операция применялась нами лишь 
по жизненным показаниям: раздробление костей, с разложением мягких тканей при 
полном нарушении питания конечности. Решение об ампутации принимает консилиум 
врачей с участием ведущего хирурга.

Принимаем раненых одной из рот Новосибирского полка, которые во время наступ-
ления наткнулись на минное поле: 16 человек получили тяжелые ранения и остались ле-
жать. Как только стемнело, санинструктор М. К. Павленко пошла на помощь раненым. 
Осторожно лавируя среди еще не взорвавшихся мин, ощупью отыскивала проходы, она 
на себе вынесла всех пострадавших. Всего же за этот день оказала первую медицинскую 
помощь 60 раненым. За свой подвиг награждена орденом Ленина.

Аналогичные подвиги совершали девушки других полков дивизии. Летом 1943 г. 
во время ожесточенных боев за высоту 233,3, Гнездиловские высоты, прикрывающие 
подступы к ст. Павлиново, санитарка Кемеровского полка Аня Носкова, бывшая меди-
цинская сестра Томского, а затем Кемеровского госпиталя, вытащила из-под обстрела 
раненого ст. лейтенанта Кудрявцева, но сама была сражена осколками мины. Полина Бо-
борыкина, санинструктор другой роты Кемеровского полка, на подступах к этой леген-
дарной высоте под шквальным огнем вынесла зам[естителя] командира полка Егорова,  
прикрывая его своим телом. Еще многих раненых спасла отважная П. Боборыкина,  
но сама не убереглась от вражеской пули.

Прибывают несколько машин с раненными в кисть. Ранения не смертельны, но час-
то приводят к инвалидности, нарушая функцию основного рабочего органа. Важно сох-
ранить каждый миллиметр ткани, отдельные суставы и особенно 1-й большой палец, 
выполняющих до 40 % функций кисти. Большинство раненных в кисть направляем в 
госпиталь легкораненых, где им проводят сохранение и восстановительные функции,  
с последующей физкультурой, трудотерапией. 

Среди вновь прибывших тяжелораненых имеются раненные в позвоночник,  
с повреждением спинного мозга. Это тягчайшая травма: при ней нарушается нерв-
ная проводимость – появляются параличи конечностей, задерживается мочеиспуска-
ние, не отходит кал. В медсанбате мы проводим только хирургическую обработку ран.  
Им вводят постоянный катетер и на специальных носилках со щитами эвакуируют  
в армейские или фронтовые госпиталя.

Большинство тяжелораненых доставляют в медсанбат в первые 4–6 часов, что часто 
обеспечивает успех хирургического лечения раненых. В этом заслуга героических де-
вушек – ротных санитарок и санинструкторов. Они с риском для собственной жизни 
выносят раненых из-под огня противника еще до окончания боя. Санитарки Кузбасского и 
Кемеровского полков Лемешенко Ш., Чернова М., Боговорова Д., Иванова Ф., Мензурова А.  

за своевременный вынос раненых с оружием с поля боя награждены боевыми орденами. 
Санитарки Агитова и Бессонова за сутки вынесли с поля боя около 150 раненых вместе с 
их оружием. Санитарка Таисия Бердникова, тяжело раненная, попала в плен, на ее глазах 
немцы добивали раненых. Бердникова спаслась, притворившись мертвой. Ее и фельдше-
ра М. Н. Аверину выручили наши автоматчики, отбившие у врага боевой рубеж.

Раненых приходилось вытаскивать на себе прямо из-под огня противника, скрытно, 
через лесные завалы и болота, часто проваливаясь в них, пишет быв[шая] санитарка 2-го 
Кузбасского полка В. Каюрова. О подвигах Ольги Жилиной, Лидии Шербининой пишут 
в дивизионной газете «Боевая красноармейская». Ольга Жилина, любимец Новосибир-
ского полка, много раненых вынесла на себе, ее часто видят с автоматом в руках в первых 
рядах наступающих. Погибла она вытаскивая раненых из горящего сарая. За мужество и 
отвагу была награждена орденом Красной Звезды, Красного Знамени, Славы III степени 
и медалью «За боевые заслуги».

Приняли много раненных в голову, часть из них – жертвы массированного налета 
вражеской авиации. С проникающими в череп ранениями, с повреждением мозга опе-
рируем только при внутричерепном кровотечении или при нарастании внутричереп-
ного давления. В медсанбате нет возможностей для рентгенологического и неврологи-
ческого обследования раненых с повреждением мозга, без чего их нельзя оперировать.  
После операции они чувствуют себя хуже и не подлежат эвакуации в течение трех не-
дель, что загружает медсанбат и лишает его мобильности. Раненых с повреждением глаз, 
ушей, носа и переломами челюстей после перевязки направляем в специализированные 
госпиталя. Раненые прибывают под утро, еще затемно: днем транспортировать опас-
но из-за участившихся налетов вражеской авиации. Были случаи повторных ранений  
при эвакуации.

Более декады длятся кровопролитные бои, медсанбат перегружен, эвакуация задер-
живается из-за недостаточности транспорта. В эвакуационном отделении у нас подго-
товлено много раненых для отправки в тыл. В отделении напряженно трудятся фельд-
шер П. А. Алянчикова и санитарки Тася Лукова из Томской хирургической клиники, 
Лидия Семенова из далекой Горной Шории, Валя Чемонина – воспитанница детского 
дома, Таня Зудина – бухгалтер из Новокузнецка. Их задачи – накормить, обогреть ра-
неных и заполнить эвакуационные документы. Кроме того, они чинят, иногда стира-
ют одежду раненых, бреют их, помогают выносить носилки с лежачими и помогают  
доставать транспорт.

Своих машин у медсанбата очень мало, машины из авторот и мед[ицинских] отделов 
иногда задерживаются в других лечебных учреждениях или на путях эвакуации. Главная 
надежда – на попутные прохожие машины, возвращающиеся с переднего края. По при-
казу командования они обязаны по пути заезжать в медсанбат за ранеными, но не всегда 
выполняют приказ. Наши девушки, выбегая на проезжую дорогу, добрым словом или 
предупредительным выстрелом из автомата заставляют непокорных шоферов завернуть 
в медсанбат и забрать раненых. Сопровождает раненых эвакуатор Белошанка с неизмен-
ной санитарной сумкой на боку. Она несколько раз попадала под бомбы противника и 
однажды была ранена осколком в голову.

По приказу штаба 41-й армии, куда с 16 ноября входит 150-я дивизия, она закрепи-
лась на новых оборонительных рубежах. С переходом в оборону потери у нас умень-
шились. Эвакуация раненых из медсанбата нормализовалась, но доставка раненых с пе-
реднего края задерживается из-за массовых налетов вражеской авиации и интенсивного  
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обстрела. Поступил контуженый командир 469-го Новосибирского полка – подполков-
ник Ф. А. Тарасов, высокий рыжеватый мужчина. Он со своим штабом был окружен не-
мецкими танками в блиндаже у д. Черепы. Не будучи в состоянии прорваться, потре-
бовал от командира артиллерийского полка майора Н. И. Гуменного открыть огонь по 
блиндажу. С большим трудом командир согласился на такую крайнюю меру. К счастью, 
блиндаж выдержал артналет, которым уничтожены осаждающие танки противника.  
Навстречу автоматчикам лейтенанта Иванюшина из полуразрушенного блиндажа вы-
шел подполковник Тарасов со знаменем части, погиб комиссар полка кавалер ордена Ле-
нина полковой комиссар Гр[игорий] Седлецкий. Вместе со штабом попал в окружение и 
медпункт полка, но вышли из окружения только несколько человек во главе с полковым 
врачом Г. Тесминицким, некоторые врачи и санитарки погибли.

18 декабря дивизия выводится во второй эшелон для доукомплектования. Боевая 
страда закончилась. Из медсанбата эвакуированы почти все раненые, кроме нетранспор-
табельных. Девушки отдохнули, отоспались, повеселели после непосильной усталости и 
нагрузки. В итоге 20-дневных боев дивизия освободила 50 населенных пунктов, прор-
вав оборону противника на 20 километров в глубину, уничтожила 8600 немецких сол-
дат и офицеров. Уничтожено много боевой техники противника, взяты большие трофеи. 
Потери сибиряков немалые: 3480 человек захоронены в братских могилах. Выбыло из 

дивизии около 600 раненых, через медсанбат прошло 4000 раненых из 6-го Сибирского 
с[трелкового] к[орпуса] и приданных ему подразделений. Приказом по 41-й армии мно-
гие медицинские работники награждены боевыми орденами и медалями.

К сожалению, не все медики дожили до радостных дней Победы. В 1943 г. при пере-
дислокации медсанбата погибла ст[аршая] операционная сестра А. А. Малина, которой  
осколком снаряда оторвало обе ноги. Погибли отважные девушки Т. Зудина, ранена  
В. Гепонина при прямом попадании [снаряда] в палатку, где они перевязывали раненых.

31 декабря встречаем новый, 1943 год. Приехали в гости наши шефы, земляки из Но-
восибирска, они привезли для дивизии знаменитые сибирские пельмени, пироги с чере-
мухой, пряники из белой муки и водку. В подарок многие бойцы и командиры получили 
шерстяные и меховые вещи, собранные рабочими, школьниками, женами фронтовиков 
в Новосибирске и области.

17 января [19]43 г. получен приказ командования Калининским фронтом о переда-
че дивизии в составе 6-го с[трелкового] к[орпуса] в 3-ю Ударную армию генерал-май-
ора К. П. Галицкого, которая ведет бои в районе г. Великие Луки. Грузимся со своим 
имуществом в железнодорожные эшелоны, едем до ст. Купья, оттуда пешим маршем  
до д. Лычково, где вновь развертываем медсанбат.

17 января к вечеру прибыла большая группа раненых – угрюмых, неразговор-
чивых солдат 7-й Эстонской дивизии, сражавшейся в рядах 3-й Ударной армии.  
Они очень терпеливы, почти не стонут. В [д.] Лычково работаем лучше, [делаем] мень-
ше ошибок, диагностических и хирургических. Сказывается огромный опыт, получен-
ный в боях у г. Белый. Ночью приезжал армейский хирург профессор А. М. Геселевич. 
Подробно ознакомился с работой медсанбата, признал ее вполне удовлетворительной. 
25 января по радио передан приказ Верховного Главнокомандующего с объявлени-
ем благодарности всем частям, действующим в районе г. Великие Луки. Через три не-
дели получил выписку из приказа командующего 3-й Ударной армией о моем назна-
чении ведущим хирургом и начальником отделения хир[ургии] полев[ого] госпиталя  
№ 2263 в с. Баталово. Личная связь с медсанбатом продолжается до передачи госпита-
ля в соседнюю 43-ю армию. В апреле 1943 г. 150-я Сибирская добровольческая диви-
зия и все ее подразделения получили звание гвардейской и новый войсковой номер –  
22-я гвардейская Сибирская дивизия.

Октябрь 1972 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 51. Л. 4–18. Подлинник. Авторизованная машинопись. Подпись- 
автограф Н. С. Теймана.

__________________________________________
а «Рама» – так в солдатской среде называли двухмоторный двухбалочный трехместный немецкий тактический 

разведывательный самолет «Фокке-Вульф-189».
Приезд делегации новосибирцев в подшефную воинскую часть. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1к. Д. 38.
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Воспоминания 
Трифонова Федора Михайловича 

Бои под г. Белый – д. Семенцево – Долина смерти – д. Черепы – ст. Локня – высота 233,3 
(Гнездиловские высоты) – штурмовой панцирный батальон – ст. Павлиново – д. Юркова –  
д. Ковальки 

[...]
Я, как член КПСС, в 1942 году пошел добровольно на фронт в Сибирскую доброволь-

ческую дивизию, которая формировалась в Юрге.
Будучи командиром взвода, первое боевое крещение я принял под г. Белый 24 ноября 

в ночь на 25 ноября 1942 г.
Наша 7-я рота, которой командовал лейтенант Кириллов Александр Перфильевич, 

была направлена на разведку в направлении [д.] Семенцево. Рано утром 25 ноября  
1942 года мы вышли в разведку и были встречены сильным ружейно-пулеметным огнем. 
Наша рота залегла на подступах [к д.] Семенцево. После артиллерийской подготовки, 
которая длилась два часа, началась атака переднего края противника.

Хорошо помню, как началась атака. Мой взвод вырвался вперед и первым атаковал 
противника с южной стороны [д.] Семенцево. Противник начал контратаковать мой 
взвод, чтобы выбить с южной стороны [д.] Семенцево. Взвод упорно отбивал контрата-
ки противника.

Особенно хорошо работал расчет ручного пулемета Долженко – отец и сын Должен-
ко. Этот расчет в упор расстреливал противника. В результате сильного огня противника 
пулеметный расчет вышел из строя и сам отец Долженко пал смертью храбрых, а сын 
Долженко был тяжело ранен.

В этом бою за [д.] Семенцево я тоже был ранен в 12 часов дня 25 ноября 1942 года,  
но поле боя я не покинул, так как из командиров никого не было. Я до шести часов вечера 
оставался во взводе и командовал личным составом взвода, и только по прибытии под-
крепления командир роты лейтенант Кириллов А. Ф. и политрук роты Григорьев Андрей 
приказали мне пойти в госпиталь.

В декабре 1942 года я вернулся из госпиталя обратно в свою дивизию и в свой полк. 
По прибытии в полк я принял 2-ю роту 1-го батальона. 

22 декабря завязались упорные бои, так тогда прозвали – Долина смерти, противник 
нас контратаковал. После контратаки противника мы перешли в наступление. В этом 
жестоком бою в моей роте хорошо дрался взвод лейтенанта Савенкова Владимира.

Мною была поставлена задача атаковать огневую точку противника. Взвод обходным 
путем атаковал огневую точку противника. Таким образом, была возможность выпол-
нить поставленную задачу.

При штурме деревни Черепы я был вторично ранен осколком мины. 16 января  
1943 года я вернулся из госпиталя обратно в свой полк и принял роту.

В первых числах февраля по приказу командира дивизии товарищаа Гузь и начальни-
ка политотдела подполковника Ширяеваб мне была поставлена задача провести разведку 
боем в районе [п.] Локня. Командовал я 7-й строевой ротой. Помню, командир дивизии 
полковник Гузь дал артиллерийский огонь по переднему краю противника.

Я дал команду, и рота пошла в наступление, но на пути встретился дзот, и рота за-
легла под огнем противника. Я оценил обстановку и поставил задачу перед коман-
дованием взвода лейтенантом Гурьевым Сергеем уничтожить огневую точку дзота.  
Командир взвода лейтенант Гурьев под прикрытием ружейно-пулеметного огня обошел 
дзот. Он поднял взвод в атаку личным примером, но был сражен вражеской пулей и пал 
смертью храбрых.

Тогда мне пришлось лично возглавить атаку дзота. В результате тщательной подго-
товки взвода дзот противника был подавлен, и рота поставленную задачу выполнила.

Наша дивизия вышла на отдых под Москвув. Нашей дивизии присвоено гвардейское 
звание. Помню, на отдыхе под Москвой я роту подготовил, вернее, рота, которой я ко-
мандовал, стала комсомольской. Ни одного в роте не было беспартийного солдата. 

После отдыха под Москвой мы вышли к высоте 233,3. Бои за высоту начались 7 ав-
густа 1943 г., дивизия каждый метр с боями продвигалась к высоте.

Хорошо помню, что наш 65-й гв. СП рано утром под покровом темноты вышел к 
высоте 233,3. Я командовал 9-й стр. ротой 3-го стр. батальона 65-го гв. СП. Рано утром, 
в 9 час. 10 мин., был дан сигнал [на] штурм высоты 233,3. Я получил приказ от коман-
дира батальона капитана Кириллова А. П. [на] штурм высоты 233,3. Я, как командир 
роты, коммунист, вышел вперед роты, а за мной командиры взводов лейтенант Бе-
лоусов Н. и Васильева поднялись в полный рост и повели роту на штурм высоты 
233,3. Рота по моей команде открыла сильный ружейно-пулеметный огонь с криком:  
«Ура! За Родину, за партиюг». Рота первая вышла на высоту 233,3 9 августа, и [с утра]  
до 16 часов шли упорные бои.

Рота выдержала несколько контратак противника. За высоту хорошо дрался пулемет-
ный расчет командира отделения Гаврилова, но прямой наводкой из орудия [противни-
ка] расчет сержанта Гаврилова был выведен из строя. Командир 65-го гв. СП подполков-
ник Сыркин приказал во что бы то ни стало удержать высоту.

Было брошено подкрепление нам на высоту, и снова мы начали атаку, и в этой атаке  
я был ранен и только по приказу подполковника Сыркина оставил роту.

Находясь на излечении в полевом госпитале, я недолечился и убежал в свою дивизию 
22-й гв. сд. и в свой 65-й гв. сп. и там в медсанбате долечивался. Я любил свой полк и по-
этому не хотел отстать от своего полка.

12 сентября 1943 года по приказу командира дивизии полковника я был назначен 
командиром штурмового панцирного батальона 22-й гв. Сибирской добровольче-
ской дивизии.

На пути дивизия встретила сильно укрепленный опорный пункт ст. Павлиново.  
Командир дивизии гв[ардии] полковник Панишев поставил задачу штурмовому пан-
цирному батальону при поддержке артиллерии выбить противника из опорного пункта 
ст. Павлиново.

Я, как командир панцирного батальона, поставил перед батальоном задачу о штурме 
опорного пункта ст. Павлиново. Отважные штурмовики смело пошли на штурм объекта.

Особенно за ст. Павлиново отличились пулеметчики роты ст. лейтенанта Аникее-
ва, на ходу они со всех ручных пулеметов открыли автоматический огонь. Штурмови-
ки-панцирники с ходу ворвались на ст. Павлиново. Так задача, поставленная ком[анди-
ром] дивизии, была успешно выполнена.

На одном из участков фронта командир дивизии поставил задачу – пройти в тыл 
противника и взять деревню Юркова. Батальон был разбит на две группы и направлен 
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в тыл. С одной группой был направлен я, как командир батальона, а с другой группой – 
зам[еститель] ком[андира] батальона Ликин Иван Михайлович.

Группа, которой командовал я, вышла рано утром на рассвете и вдоль болота про-
кладывала путь в тыл противника, около километра шли по болоту по пояс в воде,  
и в 5 часов утра внезапно группа ворвалась в деревню Юркова, противник полностью  
был уничтожен.

Хорошо помню один из боев за деревню Ковальки. Это было 14 января 1944 г.; когда 
наша дивизия прибыла в г. Невель, командир дивизии гв[ардии] полковник Панишев 
поставил задачу моему батальону взять деревню Ковальки.

Мною была изучена обстановка в районе [д.] Ковальки и принято решение атаковать 
опорный пункт противника.

Полковник Панишев дал одну танковую роту, я поставил задачу командиру 1-й стрел-
ковой роты старшему лейтенанту Цик посадить роту на танки и взять деревню Коваль-
ки. На рассвете 14 января 1944 г. в 8 часов утра был дан сигнал в атаку, рота на танках 
ворвалась в опорный пункт деревни Ковальки, и противник был разгромлен.

Один танк проскочил вперед далеко (на котором находился командир роты старший 
лейтенант Цик). Противник открыл сильный огонь по танку, и ст. лейт[енант] Цик был 
тяжело ранен в обе ноги и свалился с танка. Когда немцы подошли к старшему лейтенан-
ту Цик, он, как офицер Советской армии, сказал немцам, что «я коммунист и вас ненави-
жу». Тогда они его пристрелили, тяжело раненного офицера.

Батальон успешно выполнил задачу по захвату опорного пункта деревни Ковальки.  
В этом жестоком бою я тяжело был ранен.

Хорошо поработали и наши санитары; санинструктор Стацинская Аня вынесла 9 че-
ловек раненых с поля боя, а когда пошла еще за ранеными, то была тяжело ранена и в 
медсанбате скончалась. В этом бою Кузнецова Люба вынесла семь раненых солдат с поля 
боя и тоже была тяжело ранена.

[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 53. Л. 12–16. Авторизованная машинопись. Подпись-автограф  
Ф. М. Трифонова.

__________________________________________
а Слово «полковника» исправлено на слово «товарища». 
б Зачеркнутый текст.
в Дивизия вышла на отдых под Москву – имеется в виду вывод 150-й сд в резерв, для пополнения и доукомплек-

тования в связи с большими потерями.
г За партию – имеется в виду: за ВКП(б).

Из дневника военврача 
Улицкого Леонида Анатольевича

Д. Лядцы – Ельнинское направление – д. Карогодово – 90-километровый марш к Днепру – 
дислокация под Оршей – 220-километровый марш на позиции под г. Великие Луки – д. Ковальки, 
д. Свибло – д. Скрябино – подарки шефов – встреча с писателем А. Смердовым – д. Железново,  
д. В. Макавейцево

24 августа 1943 года
Продолжая наступление, полк вышел к деревне Лядцы, здесь немцы решили его оста-

новить. ПМП мы развернули за боевыми порядками полка, недалеко от этой деревни.  
В часть пришло пополнение 1924 г[ода] рождения. Перекомплектовывают.

29 августа 1943 года
Назначен новый «хозяин»а – командир полка майор Архипович, он был кавалерис-

том. Началось наступление, немца сбили. Оказывая на ходу помощь раненым, двигаемся 
за полком. Начальник санитарной службы полка Тамара Трофимовна Ижболдина пред-
ставила меня к награждению орденом «Красная Звезда». Я подал наградной материал на 
Ивашина, Седельникову, врачей Хармац и Пожарского.

30 августа
Наши пошли в наступление. Убит санинструктор Самохин. Комсомольца Самохина, 

принятого после одного из боев в кандидаты ВКП(б), знала вся дивизия как бесстраш-
ного санинструктора: он вынес с поля боя более 100 раненых солдат и офицеров и погиб 
геройски. Он был награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу». Мария 
Калиновна Павленко снова на передовой. Началось преследование врага, ночью совер-
шили марш километров восемь, догнали полк и двинулись походной колонной. Перешли 
через железную дорогу. Начали движение к Ельне.

2 сентября
Санитарная рота сделала привал в поле среди мелкого кустарника. Позавтракали. 

Ясное небо. Беспрерывные воздушные бои. Вдруг очень низко, буквально над нашими 
головами, пролетел наш штурмовик. Летчик посадил самолет в 200 метрах от того мес та, 
где мы расположились. Побежали смотреть. Летчик, молодой интересный ленинградец, 
вышел из кабины и подошел к стрелку-радисту, спина которого была видна над си деньем. 
Он взял товарища за ремень и поднял вверх. Жуткая картина представилась нашим гла-
зам: череп стрелка-радиста был срезан выше глаз пулеметной очередью.

Днем мы двинулись вперед. Непрерывные бомбежки. Вышли на большакб. Кругом 
трупы и разбитые машины. Я принял решение двигаться не по большаку, а вдоль же-
лезной дороги. Это нас спасло, т. к. немцы несколько раз бомбили большак. Открытые 
места мы проезжали на повозках рысью. К вечеру подъехали к Ельне. Очередной заход 
немецких самолетов, они над головой. Успели заехать в рожь. Я дал команду выпрячь 
лошадей, а людей спрятать в траншеях. С начальником сан[итарной] службы мы пошли 
разыскивать КП, с большим трудом нашли, дважды попадали под обстрел.
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Ельня взята, но наша дивизия осталась «мимоельнинской», т. к. прошла справа  
[не заходя в город]. Полк совершает марш. Фриц опять укрепился в районе деревень 
Панское, Ляды, перед деревнями большое болото. Сан[итарная] рота развернулась  
в 500 м от деревни Стайки в кустарнике.

3 сентября
Начали поступать раненые. Недалеко от ПМП рвутся снаряды. Я вышел из палатки. 

Вдруг в метрах 20 от меня разорвался снаряд, я упал. Я встал – ничего не слышу, осколка-
ми порвало гимнастерку. В это время приехали начальник санитарной службы и коман-
дир полка майор Архипович. Командир полка приказал построить роту и вручил мне 
орден Красной Звезды. По этому поводу выпили.

4 сентября
Продолжаем принимать раненых. Выхожу из палатки. Вдруг разрыв снаряда на тер-

ритории ПМП, осколком ранило повара Сашу Петрунину – сквозное ранение грудной 
клетки. Эвакуировали ее в МСБ.

Дивизию отвели на отдых – километров на 7 в лес. Заболела санинструктор Алла  
Андреева, у нее открылась рана на бедре, ранение было получено под деревней Лядцы. 
Полк доукомплектовали.

16 сентября
Опять начались бои под Панским и Лядами. Марию Калиновну Павленко награ-

дили орденом Красной Звезды. Хорошо работали на передовой Кияев, Кельмяшкин,  
Шаматов.

17 сентября
Фриц ушел. Начали преследование. Дошли до деревни Корогодово под г. Красный. 

Слева действовала польская дивизия, в течение четырех суток немцы ее беспрерывно 
бомбили. Противник оказал сильное сопротивление. Через наш ПМП прошло 300 ра-
неных. Бились дней десять. Особенно сильно фриц бомбил расположение нашего КП.  
Я с Тамарой Трофимовной дважды ездил туда, были и на НП у майора Ковылева.

15 октября
Получена команда на марш. Прошли 90 км. Переходили через Днепр. Пришли под 

Оршу, в район деревни Петрики. Начали готовиться к боям. Расположились в красивом 
лесу около МСБ.

7–8 ноября
Октябрьские торжества. У нас в палатке состоялся «вечер».

11 ноября
Вышли на исходный рубеж. Началась распутица. Лошади не тянут, фуража нет. В этих 

условиях дивизия начала наступать. Раненых прошло 360 [человек], особенно много было 
тяжелых. Эвакуировали на плечах, собачки «не работали». Жили в землянках, крыша из 
плащ-палаток. Санитар Холодов выносил из землянки до 30 ведер воды в день, грунтовые 
воды подымались высоко. Сильно бил «болван»в. Один снаряд влетел прямо на «кухню»г под 

стол, но не разорвался. Нет 
фуража, за сеном ездим ки-
лометров 70–80, заготовляем 
его сами. Бои продолжаются.

2 декабря
В качестве делегата ди-

визии в г. Новосибирск для 
встречи с шефами уехала 
Мария Калиновна Павленко.

8 декабря
Получен приказ на марш. 

Расстояние 220 км. Марш со-
вершали организованно, пе-
ред проверяющими шли под 
оркестр, строевым шагом, 
с развернутым знаменем.  
Я вел колонну санроты, в ней было 70 девушек. Пришли в лес под Великие Луки. За органи-
зацию и проведение марша от «хозяина» получил благодарность.

20 декабря
Начали оборудовать лагерь. Построили блиндаж для девушек на 30 человек, для муж-

чин и два блиндажа для комсостава, а также изолятор для больных. Оборудовали перед-
нюю линейку. Построили конюшню. Началась учеба.

31 декабря
Новый год встречал в гостях у начальника штаба Чумакова, у него были также  

п[омощник] н[ачальника] ш[таба] капитан Веденеев, инженер Игорь Николаевич  
Гадзевич. В полк прибыл новый «хозяин» – подполковник Сидорочев.

6 января 1944 года
Полк выступил. Тамара Трофимовна Ижболдина заболела, уехала в госпиталь.  

Командир полка приказал мне исполнять обязанности начальника мед[ицинской] служ-
бы. Командиром сан[итарной] роты я назначил врача Пожарского. Пришли под деревни 
Ковальки и Свибло.

8 января
Снова начались бои. Раненых много. Взводом санитаров-носильщиков командует 

Ивашин. Я нахожусь на КП, сан[итарную] роту подтянул до 1 км от передовой. Вечером 
пошел в сан[итарный] взвод, проверил работу санитаров и санинструкторов. В этих боях 
добились лучшего выноса раненых с поля боя. Нескольких раненых вынесли в первые 
3-4 часа, а всех остальных – в первые 2 часа. За лучшие показатели в выносе раненых  
[с поля боя] нач[альник] сан[итарной] див[изии] Калужский на совещании старших 
врачей, где я отчитывался, выдал мне еще одну палатку. Нас перебрасывают на другой  
участок, в район деревни Голубково.

Делегация фронтовиков – гвардейцев 22-й гв. сд в г. Новосибирск: 
Кизеев, Бескислых, М. Павленко, Салова, Семенов. Декабрь 1943 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 47.
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23 января
Стали на привал в лесу. Вдруг сообщают: военфельдшер Иванов, командир сан[и-

тарного] взвода 1-го стрелкового батальона, ранен. Его случайно ранил один боец во 
время чистки оружия. Через 10 минут он умер. Мы его похоронили, сделали гроб,  
над могилой – надпись.

Вечером снялись, совершили небольшой марш в район деревни Скрябино. Начались 
бои, после взятия двух деревень мы продвинулись на 5 км. Ехали ночью, прибыли в рай-
он КП, туда, куда нам было приказано. Я веду сан[итарную] роту, слышу крики «Ура!». 
Ракеты прямо над головой. Фриц метрах [в] 600 от нас. Я решил обоз не разгружать. 
Оказалось, что в эту ночь фриц переходил в контратаку и при этом кричал «Ура!» по-рус-
ски. В этом бою был убит комбат капитан Тихонов, а затем и майор Ковылев. К утру мы 
развернули ПМП, начали работать. Были взяты 4 деревни. Затем нас перебросили в рай-
он железнодорожной станции Маево под деревню Юрково. Здесь прямым попаданием 
снаряда на ПМП убило три лошади. Бои шли под деревней Синицино. Затем нас пере-
бросили на правый фланг. Полк подтянулся на 1,5–2 км к передовой, ожидая приказа 
на наступление. Мы думали, что будем здесь несколько часов, а простояли шесть дней. 
Здесь один снаряд упал между палатками. Наповал убило Сашу Орлову, девушку-санин-
структора, а также ранило ездовых Маранова, Попова, Павлова и старшину сан[итарной] 
роты Кияева. Осколки пробили миску, из которой они ели. Ранило еще одну лошадь.  
Я в это время был в палатке и выскочил из нее, когда услышал взрыв. Снова приказ на 
марш. Пришли в район деревни Анисимово, расположились в лесу.

20 февраля
Вернулась из поездки в Сибирь Мария Павленко, привезла много подарков от наших 

шефов (шоколад, водку, пельмени). К нам, на ПМП, приходил писатель капитан Смер-
дов, инженер Куршев, угощали их.

21 февраля
Приказ на марш. Идем в район деревень Железова – В. Макавейцево. Двигаемся за 

полком. Пехота, встретив минированное поле, пошла по траншеям. Мы вышли из леса, 
спустились по узенькой тропе в овраг, поднялись на бугор, слева и справа от тропы – 
мины. Саперы поблизости ведут разминирование. Я благополучно поднялся на бугор, 
посмотрел на траншею, по которой прошли подразделения, и хотел уже возвратиться к 
сан[итарной] роте, когда за моей спиной раздался сухой треск и, оглянувшись, я увидел 
бойца, подорвавшегося на пехотной мине. Он лежал на снегу и держал в руке левую ногу, 
в области средней трети голени она была ампутирована (оторвало стопу, нижнюю часть 
голени), вокруг – много крови. Я перевязал раненую ногу, сделал укол обезболивающего 
средства, приказал немедленно эвакуировать его в медсанбат. Фриц заминировал боль-
шак. Двигаться вечером не могли. За ночь наши саперы дорогу разминировали. Утром, 
зная маршрут движения, по карте и компасу я повел роту. Прибыли в район КП вовремя, 
так как спустя два часа батальоны пошли в бой, появились первые раненые. Развернули 
ПМП в роще. В одной палатке – перевязочная, в одном сарае – сортировка, в другом – 
эвакоотделение. Во второй палатке – личный состав, в немецком блиндаже – офицеры. 
Вырыли щели. Успеха здесь полк не добился. Во время обстрела с немецкого самоле-
та ранило медсестру Беланкину, она находилась в это время в щели. Совершив марш в 
50 км, полк прибыл в район деревень Железово и Б. Макавейцево. Начались бои. Были 

освобождены четыре деревни, в бою погиб командир полка подполковник Сидорочев, 
награжденный пятью орденами. На его похороны приехал начальник политотдела пол-
ковник Ширяев. Хоронили с воинскими почестями. Тамара Трофимовна Ижболдина и 
врач Лиза Хармац сильно плакали. Сидорочева все любили, он был замечательным че-
ловеком, твердым, волевым и отважным командиром. Убит он был осколками снаряда. 

[...]
АКТ

настоящий составлен 20 апреля 1944 года 
командиром сан[итарной] роты гвардии лейтенантом м[едицинской] с[лужбы] 
Улицким и начальником аптеки гвардии лейтенантом м[едицинской] с[лужбы] 

Ивашиным в том, что первый сдал, а второй принял роту.

Передано нижеследующее:
1. Личный состав: a) офицерский состав – 6 человек, б) рядовой состав – 21 человек.
2. Конский состав: а) лошадей – 9, б) бричек парных – 3, с) бричек одноконных – 2.
3. Хозяйственное имущество: 1) котел – 1; 2) куб – 1; 3) ведер – 2; 4) шанцевый инстру-

ментд: лопат больших саперных – 2, топоров – 2, ведер – 2.
4. Оружие: 1) винтовок – 11; 2) карабинов – 7.
5. Аптека согласно описи книг учета срочного и бессрочного имущества.

Сдал ком[андир] роты гв. лейтенант м[едицинской] с[лужбы]       (Улицкий)
Принял гв. лейтенант м[едицинской] с[лужбы]        (Ивашин)

22 апреля 1944 года
Я доложил «хозяину» о сдаче роты, Ивашин – о том, что принял.
Попрощался со всеми санитарами, санинструкторами, ездовыми, говорить было труд-

но, слова застревали в горле, ведь я прощался как бы со своей семьей. У всех слезы на гла-
зах, даже у моего ординарца – санитара Холодова, всегда отличавшегося невозмутимым 
спокойствием. Он был пожилым человеком, я его очень любил и всегда называл отцом.  
В 18 часов собрались Тамара Трофимовна, врачи Хармац, Челидзе, Мария Калиновна  
[Павленко], Ивашин, Холодов. Мы немного выпили, обнялись, простились, и я со слезами 
на глазах, вещевым мешком за спиной и болью в сердце вышел из палатки. Все, кто был 
на ПМП, меня провожали. Мария Калиновна дошла со мной до опушки леса. Мы крепко 
поцеловались. Я медленно пошел, а она еще долго смотрела в мою сторону... Дорогих моему 
сердцу боевых друзей я оставлял, а впереди меня ждала неизвестность.

24 августа 1943 г. – 22 апреля 1944 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 54. Л. 3–10. Авторизованная машинопись. Подпись-автограф  
Л. А. Улицкого. 
__________________________________________

а «Хозяин» – имеется в виду командир полка.
б Большак – широкая, наезженная дорога.
в Бил «болван» – имеется в виду обстрел позиций бронебойными снарядами без взрывчатого вещества с наконеч-

ником из твердых сплавов.
г На «кухню» – имеется в виду: в операционную.
д Шанцевый инструмент (от немецкого die Schanze – «окоп») – ручной инструмент для выполнения инженерных 

и строительных работ.
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«О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ...»
Воспоминания 
Арефьева Александра Афанасьевича

Бои под г. Белый – Михаил Перевозчиков

Вы просили меня написать о последнем бое под г. Белым, где погиб [Михаил]  
Перевозчиков.

Если бы вы меня об этом спросили в 1943 или 1944 году, то мой рассказ был бы более 
точным, больше бы отражал мои переживания тех дней и, вероятно, более содержал бы 
подробностей и фамилий солдат, которые погибли в этих тяжелых боях. Теперь прошло 
более тридцати лет. Многое в памяти стерлось, многое приобрело другой оттенок, впечат-
ления сформировались под воздействием прочитанного о тех событиях и рассказов моих 
однополчан. Поэтому то, что я вам напишу, будет во многом являться моим субъективным 
впечатлением, сформированным спустя много лет после действительных событий.

О том трагическом дне на небольшой высоте, на которой до войны располагалась не-
большая деревенька под названием Влазнево, я попытаюсь рассказать все, что я помню.

Наш Новосибирский полк наступал под г. Белым через [населенные пункты] Кле-
мятино, Дубровку и Влазнево. На запад или на восток шли наши батальоны? Я не мог 
тогда определить. Все дни нашего наступления в ноябре и декабре стояли пасмурными, 
мела метель. Низкое небо, казалось, повисло на низких березах и елях. С одной стороны, 
это радовало солдат: немецкая авиация не заставляла прятаться в случайных укрытиях. 
Иногда густые облака рассеивались, и тогда появились немецкие стервятники и бомбили 
уже разрушенные деревеньки, заставляя нас уходить в укрытия.

В те дни я состоял на службе в батарее 76-мм пушек, в отделении разведки в качест-
ве радиста. Командовал батареей ст[арший] лейтенант Михайлов Алексей Иванович.  
Катушенко Василий Осипович, ст[арший] лейтенант, был его заместителем по полит[и-
ческой] части. 

Оба командира относились ко мне с уважением и, как мне казалось, оберегали меня 
от опасности. Так я тогда думал потому, что перед самыми боями Михайлов отправил 
меня не на передовую с разведкой, а на пункт сбора и донесений в качестве посыльного 
от батареи. Мне тогда это показалось несколько обидно, но Михайлову я об этом, конеч-
но, ничего не сказал, а подчинился как примерный солдат.

Начались бои, и мы, посыльные пункта сбора и донесений, разносили своим команди-
рам различные донесения и приказы. Чаще всего нам приходилось быть при штабе полка. 
Всего нас, посыльных, было 14 человек. Командовал отделением сержант, фамилию я его 
не помню. Он давал нам распоряжения и отправлял в подразделение. Обычно донесение 
или приказ в то или иное подразделение мы носили вдвоем. Моим напарником, как всегда, 
был совсем молоденький солдатик, [19]24 года рождения, по фамилии Гуркин. Имя я его 
забыл, да и называли его чаще по фамилии. Парень он был энергичный, подвижный, ма-
ленького роста. Мы с ним были ровня, хотя я был его старше на два года.

Любил Гуркин свой автомат и применял его где надо и где не надо. Когда мы шли на 
задание, которое заключалось в доставке очередного распоряжения командиру батальо-
на или нашей батарее, Гуркин останавливал меня и говорил: «Слушай, а нет ли вон за 
теми кустами засады? Давай проверим».

Мы ложились за какие-нибудь укрытия, и Гуркин давал очередь из своего автомата. 
Если нам не отвечали – шли дальше.

Я обычно не отговаривал его от этих «мероприятий» потому, что был уверен, что нет 
там никого: ни немцев, ни наших. А Гуркину хотелось пострелять из своего автомата.

Но однажды мы с ним действительно попали под обстрел немецких автоматчиков. 
Было это в те дни, когда подразделения полка сильно растянулись и, по-видимому,  
кое-где наши фланги были открыты. Немецкие автоматчики просачивались и гуляли по 
нашим тылам. Случилось это накануне окружения штаба первого полка. Мы с Гуркиным 
возвращались в Дубровку на пункт сбора и донесений от командира батальона. Уже на-
чало смеркаться, как вдруг застучал немецкий автомат. Пули ложились рядом с нами, мы 
залегли и начали отстреливаться. Длилось это недолго. Немцы, по-видимому, случайно 
набрели на нас и не знали, что тут нас было всего двое. Гуркин перебегал с места на место 
и часто стрелял короткими очередями. А я из-за укрытия бил из карабина прицельным 
огнем. Вскоре все стихло, немцы отошли. Я подошел к Гуркину, он был ранен в левое 
плечо. Я помог ему подняться, и мы побрели в Дубровку.

В санчасти, когда раздели Гуркина и осмотрели рану, я увидел, что рана его очень 
серьезная: кость была перебита. Гуркин держался молодцом, хотя потерял много крови 
и ослаб. Мы попрощались, и я отправился на пункт сбора донесений. Больше мы с ним 
не встречались и не переписывались. Где он сейчас? Какова его судьба? Мне неизвестно.

После этого случая штаб полка и мы, посыльные, перебазировались во Влазнево. 
А на следующий день мы узнали, что Дубровку заняли немцы. Мы оказались отрезан-
ными от наших тылов и от других подразделений дивизии. Наступили тяжелые часы 
неопределенности. На высоте, где была деревня Влазнево, находились только войска, 
обслуживающие штаб полка. Это были связисты и охрана. Наше отделение посыльных 
уже было не в полном составе: кто не вернулся из батальонов, а кто был ранен. Слух 
прошел, что и батальоны отрезаны от штаба полка. Была дана команда готовиться  
к круговой обороне.

Мы, посыльные, эту ночь провели в ожидании тяжелых событий. Никто не спал. 
Расположились посыльные в примитивной землянке, кое-как накрытой одним накатом, 
присыпанным землей и снегом. В землянке можно было только сидеть или лежать. Жгли 
телефонный кабель для освещения. От его копоти все стали черными.

У меня в полевой сумке оказалась книга алтайских сказок. Чтобы развеять непри-
ятные ощущения нависшей под нами угрозы, я достал эту книгу и начал читать вслух.  
Сначала мне казалось, что никто не слушает мое чтение, но, когда я перестал читать, что-
бы отдохнуть, мои товарищи вдруг задвигались и заговорили. Кто-то стал просить, что-
бы я читал дальше. Я стал продолжать чтение. Потом кто-то меня заменил, и мы почти 
до рассвета читали вслух эти сказки. О чем там говорилось в этих сказках? Я не помню. 
Только хорошо запомнилось, что настроение наше поднялось, мы забылись, отвлеклись 
от гаснущего чувства обреченности.

Рассвет застал нас командой «В ружье!». Схватив автоматы и карабины, мы быстро 
выбрались из своего укрытия и начали занимать отведенные нам места в обороне. С нами 
была Аня Масленникова, ее отправили в штаб, в блиндаж к командиру полка Тарасову.
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Подготовленной обороны не было, т. е. не было ни траншей, ни отдельных ячеек. 
Мы рассредоточились и залегли в цепи. Немцы открыли огонь из автоматов и мино-
метов. По цепи передали: «Без команды не стрелять!» Вскоре показались цепи немец-
ких автоматчиков. Они шли довольно плотно друг к другу, и, хотя шел небольшой снег, 
их было хорошо видно. На ходу они беспорядочно стреляли, не замечая наших бойцов.  
Пули свистели над нашими головами и где-то рвались за нами. Создавалось впечатление, 
что и сзади нас тоже стреляли. 

Когда немцы приблизились на расстояние, с которого можно было хорошо различать 
лица врагов, раздалась команда: «Залпами огонь!»

Первый залп был очень дружный. Застрекотали автоматы. Справа от нас был уста-
новлен крупнокалиберный пулемет. Кто-то бил из него очень метко. Немцы побежали 
обратно. Цепи их редели, а мы продолжали стрелять.

К отражению очередной атаки мы готовились недолго. Для этого мы передвигались 
ползком навстречу противнику и занимали более удобные места, используя естествен-
ные укрытия. Бугорки, впадины и различные предметы разрушенной деревни.

Дружный огонь со стороны наших бойцов, по-видимому, нанес большие поте-
ри немцам, и они не так нахально стали наседать на наши позиции. Нас это, конечно, 
подбадривало, и мы смелее выдвигались вперед. И вот очередную атаку немцы начали 
в сопровождении четырех танков. А у нас только стрелковое оружие и ручные грана-
ты. Я оглянулся назад и увидел, как наши бойцы под командованием какого-то лейте-
нанта – он был в белом полушубке, какие выдали только офицерам, – выкатывают на 
прямую повозку две 45-мм пушки. Тогда я не знал, что это был Михаил Перевозчиков.  
Он организовал два артиллерийских расчета и готовился встретить фрицев метким ог-
нем. Появление этих двух пушек ободрило нас, и мы, не обращая внимания теперь на 
танки, стали вести огонь по пехоте.

Метким огнем наших артиллеристов сразу же были подбиты два танка, а два других 
потянулись назад и вскоре скрылись совсем. Подбитые танки, а может быть, и те, ушед-
шие за укрытие, продолжали обстреливать наши позиции. Они сосредотачивали огонь 
своих пушек вокруг наших артиллеристов, тем более что пушки были на открытом месте.

Батарея из двух пушек, организованная Михаилом Перевозчиковым, не была ка-
кой-то единицей полка. Это были наши пушки, но расчеты их погибли в боях. Вероятно, 
и пушки были неисправны. Этого я точно не знаю. Однако хорошо помню, что перед 
этим боем я видел эти пушки недалеко от блиндажа командира полка. Они были постав-
лены как трофеи или собранное оружие на поле боя. 

Вот эти-то пушки и выкатил со своим импровизированным расчетом Михаил Пере-
возчиков. Снаряды к ним тоже были собраны с поля боя.

Когда Перевозчиков со своими бойцами вел огонь по танкам, наши бойцы помогали 
им собирать снаряды – иногда ползком, иногда передавали по цепи. Эта батарея застави-
ла немцев отказаться от танковых атак, потеряв два танка.

Однако и наши артиллеристы были полностью выведены из строя, а пушки разбиты.
Последний выстрел из последней пушки, и по-видимому подбитой, сделал сам Пере-

возчиков. Прямым попаданием из подбитого танка была разбита одна пушка. Погибли 
или тяжело ранены были все бойцы Перевозчикова. Тогда он подбежал сам к уцелевшему 
орудию, навел его на ведущий огонь подбитый танк и выстрелил. Выстрел сделал и немец.

Танк загорелся, но выстрелы были сделаны одновременно. Снаряд из подбитого тан-
ка угодил точно в орудие. Перевозчиков стоял на колене около орудия. Одной рукой он 

держался за спусковое устройство, другой он, как 
мне казалось, тронулся за следующим снарядом. 
Взрывом его несколько откинуло, но он остался в 
той же позе, привалившись к лафету пушки.

Когда кончился бой, его нашли за орудием в 
той же позе. Лицо его было обожжено и закопчено 
взрывом.

Последний выстрел заставил замолчать послед-
ний подбитый танк. Немцы еще много раз ходили 
в атаки, но каждый раз откатывались с большими 
потерями.

Только с наступлением темноты они отказа-
лись от атак, но вели из укрытий автоматный и ру-
жейный огонь. Наши цепи тоже сильно поредели.  
На левом фланге я остался один. Многие мои това-
рищи левее меня остались лежать неподвижно.

С наступлением сумерек была подана команда 
отходить к блиндажу командира полка.

Из четырнадцати бойцов пункта сбора и доне-
сений осталось нас только трое. Командир нашего 
отделения был тяжело ранен.

Нас отправили на поле боя собирать документы убитых и проверить, нет ли еще ра-
неных, оставленных случайно. Не помню, с кем мы вдвоем осмотрели место, где сража-
лись артиллеристы Перевозчикова, собрали документы убитых, в том числе и докумен-
ты Перевозчикова. Все документы передали штабным работникам. 

Всех, кто мог нести оружие, собрали в один отряд для охраны штаба и обоза с ранеными.
К штабу подходили остатки разбитых батальонов и сосредотачивались вокруг штаба 

полка в лощине за Влазнево. Обоз с ранеными и имуществом полка был довольно боль-
шой, а отряд охраны насчитывал не более 100–150 человек. Командовал этим отрядом 
капитан Шулешко А. Е. Полк медленно двигался по направлению к Симоновке, где зани-
мал оборону второй полк нашей дивизии. На рассвете мы пересекли нейтральную зону 
где-то в стыке между немецкими позициями, и как только последняя подвода скрылась 
за бруствером наших траншей, немцы открыли огонь.

Завязались новые тяжелые бои. Наш полк вместе со вторым полком отражали атаки 
наседавших немецких танков и пехоты.

Эти события должен знать и помнить хорошо Шулешко А. Е. Ему пришлось в этих 
боях многое увидеть.

В этих боях погибли и мои командиры: ст[арший] лейтенант Михайлов А. И. и ст[ар-
ший] лейтенант Капушенко В. О. Они погибли, отражая атаки танков, стоя за последним 
орудием. Расчеты были полностью выведены из строя. Оба героя награждены посмертно 
орденом Ленина, – это были одни из первых высшие награды в нашем полку. [...]

Ноябрь 1973 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 9. Л. 2–18. Подлинник. Рукописный автограф. Подпись-автограф  
А. А. Арефьева.

Михаил Перевозчиков. 
Фото предоставлено Музеем 
боевой славы воинов-сибиряков.
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Из фронтового дневника военного журналиста 
Афанасьева Александра Алексеевича

Смоленщина – снайпер Тася Максимова – бронебойщик Евдоким Чугаев – освобождение 
Белоруссии – артиллерист Кондрат Щербинин

Девственны леса Смоленщины. По утрам они дышат прохладой. Высокие сосны и 
ели, что разбежались по опушке, в дымке тумана точно выступают из воды. По вечерам 
деревья вспыхивают багрянцем и пламенеют долго-долго, пока хватает луча солнца. По-
гружаясь в сумерки, они принимают причудливые формы, словно огромная рваная туча 
лезет на небо. А в небе, как алые паруса, несутся облака.

Житель степного Алтая, я не могу насмотреться на эту нерукотворную красоту,  
как в калейдоскопе меняющую свои призрачные очертания. 

Но коротко это упоение. Там, за лесом, куда скоро спрячется солнце, – дым и грохот 
войны. Там бесчинствует враг. Туда нас ведет дорога.

Из лесов, из оврагов навстречу нам выходят мирные жители. Со слезами радости на 
глазах они бросаются нам на шею, целуют, благодарят. Старики и женщины с любопыт-
ством разглядывают нас: ведь мы теперь совсем не те, которые покидали их два года 
тому назад. Они поднимают головы, облегченно вздыхают. Они постояли бы с нами еще, 
поговорили бы, но они торопятся. Бодро вскидывают за спину узлы и котомки, берут за 
руки детей и уходят к своим очагам. Там скоро начнется новая жизнь, жизнь без страха 
и принуждения. [...]

Сделал листовку о Тасе Максимовой. Она – снайпер, двадцатилетняя комсомолка, ма-
ленькая, хрупкая, а мужества и храбрости на троих парней хватит. Стреляет без промаха. 
За три дня боев истребила 34 немца, целый взвод фашистов навсегда вывела из строя.

Гоним немчуру без останова.
Только что закончились бои на рубеже Мал[ая] Нежода, Бол[ьшая] Нежода, Садки, 

Спас-Нежода, а сегодня освободили деревни Выползово, Батаево и совхоз «Беззабот-
ный», расположенный у линии железной дороги. Немцы пытаются задержать нас здесь. 
Местность им способствует: слева – гряда высот, справа – болота в пойме речки Устром. 
Но ничто нас не задержит.

А сколько интересных людей встречается на военной дороге!
Бронебойщик Евдоким Чугаев – кряжистый лесоруб из Горной Шории. Обветренное 

лицо с маленькими глазами под черными, вразлет бровями. Такие внимательные глаза 
всё видят и всё понимают. Я встречал у нас в Сибири таких умудренных жизненным 
опытом стариков, у которых под внешней суровостью билось доброе сердце.

Чугаев вовсе не старик. Ему каких-нибудь тридцать, может, чуточку больше. 
Жизнь, видать, не баловала его. Поэтому он кажется старше своих лет. Говорит мало,  
еще меньше улыбается.

Имя Чугаева давно известно в подразделениях дивизии, еще с зимних боев. Год назад 
он был определен ездовым в противотанковую батарею 45-миллиметровых пушек 65-го  
стрелкового полка. Подвозил боеприпасы к огневым позициям. Иногда, при нужде, 
подавал снаряды орудийным номерам. Услужливый, любознательный, он с интересом 
присматривался к действиям артиллеристов. Бронебойщики по достоинству оценили  

старания ездового. Они помогли ему изучить орудие, научили стрелять. Вскоре он под-
менил наводчика, вышедшего из строя, а затем и командира. Теперь сержант Чугаев ко-
мандует огневым взводом батареи.

В недавних боях он снова прославился, и мы посвятили ему почти весь номер [крас-
ноармейской газеты].

– В бою мы рядом с пехотой, в одних боевых порядках, – рассказывает Евдоким. – 
Главное в нашем деле – когда потребуется, выскочить на открытую позицию, поразить 
противника – и на новое место. Надо все время маневрировать...

Мастерство его росло в ожесточенных схватках с врагом. 
– Однажды, – продолжает Чугаев, – немцы выдвинули из кустарника орудие и по-

катили его нам навстречу. Хотели на испуг взять. «Не торопись, – сказал я командиру 
расчета Михаилу Степанову. – Подпусти поближе. Они не успеют раньше нас изгото-
виться». Ни одного выстрела не успели сделать фашисты. Мы накрыли их осколочными 
снарядами. Их пехота – в контратаку, а у нас на этот случай шрапнель в запасе. Семь 
пулеметов подкосили. А сколько фрицев – не счесть!

Чугаев давно мечтал схватиться с вражескими танками. Случай такой подоспел.  
В критическую минуту боя растерялись наши пехотинцы: с трех сторон на них немец-
кие танки ринулись. Рядом, как всегда, оказался Чугаев со своими сорокопяткамиа.  
Он быстро оценил обстановку, выкатил орудие и сам встал за наводчика.

– Братцы! – крикнул он, – Сибиряки не отступают. Дадим гвардейский отпор  
врагу! – И выстрелил. 

Из другого орудия открыл огонь старший сержант Василий Морозов. Двумя подка-
либерными снарядами ударили они по головному танку. Но тот не остановился: выдер-
жала лобовая броня.

– Погоди! – приказал Чугаев. – Пусть повернется.
И только танк чуть изменил курс движения, Морозов не оплошал – бах ему в бок! 

Танк вспыхнул. Тут другой «Тигр» боковую броню подставил. И он запылал.
В этом бою чугаевцы подбили три танка и два самоходных орудия.
– Что было на поле боя! – рассказывал нам командир стрелкового подразделения 

гвардии старший лейтенант Гавриленко – того самого подразделения, которое выручили 
чугаевцы. – Трудно передать радость и ликование бойцов, увидевших, как запылали вра-
жеские машины. «Браво!» – кричали они артиллеристам. Не обращая внимания на свист 
пуль и осколков, гвардейцы бросились преследовать вражеских автоматчиков.

Николай Гавриленко, статья которого опубликована в газете, восхищен несгиба-
емым мужеством артиллеристов. Он пишет: «Что меня поражает в боевой работе Чу-
гаева и его товарищей? Безудержная дерзость и отличное мастерство. Я видел, как 
немецкие танки всю мощь своего огня обрушили на наших артиллеристов. Стальные 
чудища с громовой стрельбой и лязгом гусениц двигались на открытые позиции кро-
хотных сорокопяток. Зрелище было – не дай бог! И несмотря ни на что, чугаевцы не 
дрогнули! Они искусно передвигались с места на место и прямой наводкой били, били.  
Они вели себя героически. Этим и заражали и вдохновляли окружающих. В этом,  
по-моему, главная сила чугаевцев».

Такую высокую оценку надо заслужить!
В номере, кроме того, помещены статья самого Чугаева – о боевом опыте, заметка 

одного из командиров орудий старшего сержанта Михаила Степанова «Мой командир» 
и теплое письмо на родину героя, в село Кузедеево Кемеровской области.
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«Вы можете гордиться своим мужем, Вера Лаврентьевна, – говорится в письме, – как 
гордимся им мы, все бойцы и офицеры нашей части... (далее идет рассказ о боевых делах 
Евдокима). Мы решили ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР 
о присвоении Евдокиму Елисеевичу Чугаеву звания Героя Советского Союза.

Прочтите это письмо всем родным и знакомым. Пусть и они узнают о подвигах Ваше-
го мужа. Желаем Вам и Вашим детям счастья и радости».

Письмо подписал командир 65-го гв. сп майор М. Аникин и его замполит майор  
А. Мамаев.

***
На первой полосе сегодняшнего номера сообщение о новом подвиге Евдокима Чугаева.
– Стремясь задержать натиск сибиряков любой ценой, – рассказывает наш знатный 

бронебойщик, – гитлеровцы толпами бросаются в контратаки. Командиры орудий моего 
взвода Михаил Степанов и Василий Морозов расстреливают их шрапнелью прямо в лоб. 
Вчера на поле боя мы подобрали до полусотни трупов вражеских солдат и офицеров...

***
«Нас ждет родная Беларусь».
Вот уже несколько дней подряд под этой шапкой идут материалы в газете.
Мы вступили на белорусскую землю. В подразделениях проходят митинги. Гвардей-

цы обещают обрушить на врага всю мощь своего оружия.
Вот произносит слова клятвы под гвардейским знаменем артиллерист Борис Зенке-

вич. У него с немцами свои счеты. Фашистские банды топчут улицы его родной деревни, 
измываются над его земляками. Вчера батарея гвардии старшего лейтенанта Зенкевича 
накрыла три огневых точки противника, разбила орудие в грузовую машину.

– Мы вызволим тебя, родная Беларусь!
Ему вторит татарин Мустафов, который вместе со своими командирами, офицером 

Сусловым и сержантом Мельниковым, на днях истребили семнадцать гитлеровцев и се-
мерых взяли в плен. Сегодня он говорит:

– Мы готовы в бой.
Даже наш кондовой таежник Евдоким Чугаев и тот вдруг совершенно неожидан-

но признался, что кроме Сибири у него есть еще и первая родина. Об этом он пишет  
в нашей газете:

«С тенистыми садами, с мягкими полями, с зеркальными озерами, с задушевными 
песнями милой Белоруссии связано мое детство. В жестоких боях, когда наступила ми-
нута затишья, я мечтал о ждущей меня Белоруссии.

Кто знает, застану ли я в живых моих родных, увижу ли мое родное село или фашист-
ские изверги успеют превратить его в кучу пепла.

Нельзя ждать! С каждым часом все громче стоны за Днепром. Каждую ночь западный 
небосклон озаряют все новые пожары. В боях за исстрадавшуюся Белоруссию пушки 
мои будут бить без промаха».

***
«Наши позиции находились в четверти километра от противника, – снова делится 

своим опытом Евдоким Чугаев. – Днем я приметил, откуда стреляет вражеский мино-
мет. Ночью мы выкатили пушку Михаила Степанова вперед, отрывали для нее огневую  

позицию, замаскировались и стали ждать утра. Когда рассвело, миномет противника 
снова начал стрелять. Вот тут-то мы его и накрыли, вместе с расчетом...

– Чистая работа! – сказал нам тогда пехотный командир Федор Трифонов, которого 
мы выручили. – Молодцы!

Пушку свою мы тот же час укатили на старое место. Ночью для нее заготовили новую 
позицию, а назавтра со второго выстрела подняли на воздух вражеский станковый пулемет.

Используя лощинку, к окопам наших гвардейцев подобралось отделение фрицев –  
мы заметили их метрах в шестидесяти. Там они и остались, дальше не прошли. Орудие 
Николая Лижукова не дало им подняться...».

Так продолжает свой счет мести за родную Белоруссию наш прославленный бомбар-
дир Евдоким Чугаев.

Накануне нашего последнего наступления под Осинстроем в заметке «Не даем нем-
цам покоя» гвардии сержант Чугаев рассказал, как его расчеты разбили миномет и стан-
ковый пулемет противника.

Позднее, через три дня, уже в ходе боев о Евдокиме Чугаеве писала Виктория Степа-
нова – наш активный военкор. Вот что она писала:

«...Навстречу наступавшему батальону капитана Суменова с северной стороны де-
ревни двинулись шесть танков и до двух рот пехоты противника.

Тут уж должна была вступить в дело батальонная артиллерия.
Гвардейские пехотинцы посторонились, освободив место чугаевцам, которые катили 

свои крохотные пушки на правом фланге. Расчет гвардии старшего сержанта Степанова 
подал вперед свою сорокопятку и приготовился к бою.

– Погоди-ка, – тронув за плечо наводчика, сказал Чугаев, – я попробую...
В ответственные моменты мастер прямой наводки сам становился к орудию.  

Он, конечно, доверял своим подчиненным, знал, что и они не хуже его справятся с за-
дачей, но так уж сложилось... Как на корабле в шторм капитан сам несет трудную вахту,  
так и Чугаев в решающие минуты брался за прицельный прибор.

Первые снаряды точно попали в лобовую броню передней машины, но лишь высекли 
снопы искр. Тогда Чугаев ударил по гусеницам. Танк закружился, замер, окутался дымом.

Вскоре был подбит и второй танк. Остальные повернули обратно».
Позавчера в нашей газете снова появилась заметка Евдокима Чугаева. Отважный 

бронебойщик рассказывал, как он еще подбил «Фердинанда» и танк противника.
В заключение добавлял: «Осколочными снарядами мы в упор расстреляли шедших за 

танками фашистов».
Эта заметка, как свет угасшей звезды, дошла до нас с запозданием на целые сутки. 

Когда она была опубликована, Евдоким Чугаев лежал в медсанбате, тяжело раненный 
осколками вражеской мины... А сегодня, 20 ноября, его не стало... Он скончался, почти 
не приходя в сознание...

Какой он был, наш богатырьб?
Крупного телосложения, с движениями медлительными, но уверенными, сильны-

ми. Мужественное задубелое лицо. Глаза острые, с прищуром, будто прицеливают-
ся. Тяжелый рот, скуластый подбородок – признак огромной силы воли. Вид суровый.  
Но за внешней строгостью столько было сердечного тепла! Неслучайно же подчиненные 
не только уважали – любили своего командира. И он платил им тем же...б

Вечером я был в медсанбате. Вот что узнал там. Врачи рассказали трогательную исто-
рию прощания Чугаева со своими орлами, как он любил называть бронебойщиков.
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В какую-то минуту просветления, когда память вернула его к действительности,  
он вдруг заговорил. Он попросил пригласить к нему боевых товарищей.

– Где они, мои орлы? Впустите их, пусть подойдут.
Но орлов-то в палатке не было. А Чугаев настаивал, требовал. 
Тогда один из врачей сказал:
– Вот они, пришли, все здесь. – Начал подталкивать к постели умирающего всех, кто 

оказался под рукой: врачей, медсестер, санитарок...
Чугаев, не поворачивая своей огромной головы, глядя невидящими глазами в серый 

свод палатки, продолжал:
– Я так и знал... Придут. Миша... Вася... Коля... А где Поляков Алеша?
– Здесь! – откликнулся кто-то...
– Орлы мои! Бей по колесам! В гусеницу целься! Кроши!
Он снова впал в забытье.
Медики плакали...
...Мне вспомнились все выступления нашей газеты о чугаевцах. Корреспонден-

ции и заметки. О нем и его собственные: «Слава герою», «Инициатива и дерзость»,  
«Русский богатырь», «Мой командир», «Новый подвиг Чугаева», «Когда бьют чугаевцы», 
«Не даем немцам покоя», «Пушки Чугаева не молчат». Мельтешат заголовки. Сколь-
ко их? Десяток? Два? Воистину надо быть героической личностью, чтобы вот так, изо 
дня в день, напоминать о себе своими подвигами, своими славными делами, всей своей  
необыкновенной жизнью.

Он был незаурядным воином. Сержант Чугаев командовал отдельным взводом про-
тивотанковой обороны. В его подчинении были старшие сержанты. Я знаю, он был пред-
ставлен к производству в офицеры и к присвоению высокого звания Героя Советского 
Союза. Все это почему-то не сбылось...

Похоронили Евдокима Чугаева здесь же, в лесу, за операционной палаткой медсанба-
та. На белорусской земле. На той земле, где он родился, которую пришел освобождать,  
за которую дрался и сложил голову. [...]

Кондрат Щербинин

Я попросил агитатора 62-го стрелкового полка старшего лейтенанта Михаила Резни-
кова назвать лучшего офицера. 

Не задумываясь он ответил:
– Лейтенант Щербинин, командир полковой артиллерийской батареи.
– Чем же он лучший?
– Храбрый – раз, дисциплинированный – два, отлично знает свое дело – три, заботли-

вый командир – четыре... – Подумав, добавил: – Культурный – пять. – И еще добавил: –  
Красивый. – И уточнил: – В первую очередь – духовно, конечно...

Больше всего мне понравилась последняя добавка, насчет духовной красоты чело-
века. Естественно, я поспешил в полковую батарею 76-миллиметровых пушек.

Представился Щербинин по всей форме, как истый военный, и доверительно,  
как-то по-домашнему сообщил: зовут Кондратом.

– Кондратом? – переспросил я.
– Кондратом! – повторил он и засмеялся громко, чисто, по-детски.
– Что же, Кондрат – имя хорошее, искони русское, кондовое.

К сожалению, теперь почему-то редкое.
– Я тоже так думаю! – обрадовался Щербинин. – У нас на Алтае я, наверное, один Кондрат.
– Откуда с Алтая?
– С Чарыша.
– Земляки, значит! Я с Алея.
Мы разговорились. Через десяток минут я уже знал почти всю его биографию. 

Усть-Калманка, что на реке Чарыше, – его родное село. Там живут его родители – отец 
Андрей Дмитриевич, лучший шорник колхоза, мать Евдокия Павловна. Там, в затонах с 
сизой ежевикой, в березовых колках, в ковыльной степи прошло его босоногое детство. 
Как все это дорого теперь истосковавшемуся по родному краю сердцу!

Кондрат пустился в воспоминания о своей шумной юности.
Я не перебивал его.
– Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я признался одной девочке в любви.  

Она положила мне голову на грудь и тоже сказала: «И я тебя люблю. Ой, дальше я не 
знаю, что делать». Я схватил ее на руки, потом поставил, как куклу, и убежал домой...

Батарея стояла на отдыхе. Ее командиру некуда было спешить. Он сидел на станине 
своей «полковушки»в, упрятанной под кроной сосны. Сидел прямо, широко развернув 
могучие плечи, как былинный богатырь. Из-под пилотки лихо выбивался залихват-
ский пучок русых кудрявых волос – знак мужского очарования, по которому, наверное,  
с вожделением вздыхала не одна деревенская красавица.

– Всю ночь не мог заснуть, – продолжал Кондрат. – Думал, ворочался с боку на бок. 
Утром, чуть свет, взял уздечки, пошел в степь за конями. Из сеней услышал, как отец 
сказал матери: «Кондрашка-то у нас вырос. Смотри, сам поднялся. Заботится. Хозяин». 
После этого подслушанного разговора родителей и после того, как мне девушка объяс-
нилась в любви, понял, что действительно я вырос...

В семнадцать лет он был нарасхват в деревне – знаменитый запевала, плясун и гар-
монист. Свадьба ли у кого, вечеринка, минуты зимнего досуга: «Где Кондрат? Бегите  
за Кондратом!»

В годы становления колхозного строя Кондрат заинтересовался механикой. Он первым 
на селе стал трактористом, затем шофером и, наконец, комбайнером. Он все умел, все мог.

Потом армия. Полковая школа. Четыре года сверхсрочной службы.
– Со сверхсрочной я вернулся в звании артиллерийского старшины, при шпорах, 

форсу было! – Кондрат зажмурился от удовольствия. – Когда проходил по горнице, отец 
толкал захмелевшего за столом соседа, склонял в мою сторону голову, прислушивался к 
звону шпор и щелкал языком: «Чуешь, Митро? Генерал!» Потом ко мне: «Тоби б, Кондрат, 
тильки хведжвебелем быть. Як ты родился, я чул – буде дило!» Отец у меня ветеран двух 
войн, кавалер Георгиевского креста. Вот прочтите.

Кондрат протянул мне письмо. Отец был в восторге, когда узнал, что за боевые подвиги 
сын награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. И тут же спрашивал: «А ска-
жи, Кондрат, який з них красивейши?» По поводу того, что с получением последнего ордена 
произошла затяжка, отец писал, успокаивая сына: «Не журись, Кондрат. Получить орден – 
хитрая штука. Моим Георгием тож хведхвебель пытался завладеть, бис его матке!»

Наконец-то мы подошли к делу.
Еще под Белым, почти на руках (лошади были убиты), с горсткой бойцов он вынес  

из окружения две пушки. Будучи раненым, не вышел из строя, продолжал командовать 
с перевязанной рукой.
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Под Ельней батарея Щербинина стояла в противотанковой обороне, на фланге, без 
пехоты. Она защищала уязвимые участки наших позиций. С полудня на нее пошли два 
немецких танка с группой автоматчиков.

– Держись, Кондрат, – предупредил по телефону командир полка, – подкрепления  
не будет.

И он выдержал.
Он приказал выдвинуть пушки на прямую наводку, огонь вести с минимального рас-

стояния, бить наверняка.
Контратака была отбита.
Однажды он со своими батарейцами пустился вдогонку за отступавшими немцами, 

занял населенный пункт, спас пятнадцать лошадей в горевшем сарае и удержал рубеж  
до подхода своих.

В другой раз, совсем недавно, под Богодилево, он так же вырвался со своей батареей 
на рысях вперед, занял деревню, захватил богатые трофеи.

Трудно вообразить: горстка артиллеристов захватывает деревню. А он рассказывает 
об этом, шутит, смеется.

– Это здесь Завдовьев «овладел» трофейным орудием. – Слово «овладел» он произ-
нес с усмешкой, которая мне пока что еще ничего не говорила. Кондрат поспешил по-
яснить: – Командир орудия старший сержант Завдовьев со своими орлами в рукопаш-
ном бою отбил у немцев 37-миллиметровую пушку, развернул ее на врага, начал дергать 
рычаги. Пушка как бабахнет... Старший сержант с копылков долой... При откате сбило.  
После этого случая он и стал мастером стрельбы из трофейного оружия.

Я плохо представлял себе тактику полковых артиллеристов. Спросил об этом Кондрата.
– Тактика простая. Во время артподготовки не стрелять. И без нас огня много.  

Не показываться без надобности. Стрелять, когда противник себя обнаружит. Прес-
ледовать его по пятам, сопровождая пехоту, умело использовать местность, держать 
надежную и тесную, лучше живую связь с общевойсковым начальником. Вот и вся  
наша тактика.

– Много ли огня от одной батареи?
– Для сопровождения атаки штурмового [панцирного] батальона вполне хватает.  

У нас на вооружении – самая скорострельная пушка: 15 выстрелов в минуту. Из четырех 
пушек – 60 выстрелов. Море артиллерийского огня!

Очень приятный парень, этот мой земляк Кондрат Щербинин. Рад, что познако-
мился с ним.

***
Мастер дуэльной стрельбы Кондрат Щербинин вновь отличился. Его расчет, кото-

рым командует старший сержант Завдовьев, одержал победу в единоборстве с немецким 
кочующим орудием. Единоборство – это когда один на один. Тут важно не только то,  
кто хитрее, ловчее и расторопнее, но и то, кто сильнее духом.

Стрельба прямой наводкой – основной прием щербининцев в борьбе с вражескими 
танками и пехотой. Меня заинтересовала психологическая сторона этого дела. Как себя 
чувствуют батарейцы, когда видят, что и в них тоже целятся?

– Страшно, наверно?..
– Милое дело! – торопливо ответил Кондрат, будто ждал этого вопроса. – Противни-

ка надо видеть. Именно видеть! Не вижу – не стреляю! Это правило всякого уважающего 

себя артиллериста. Оно позволяет экономно расходовать снаряды, а главное, настраи-
вает на воинственный лад. Когда видишь перед собой врага – гнева больше, ненависти, 
злости даже... Ярость вскипает. Выкатишь орудие на открытую позицию и лупишь в 
упор. Об опасности некогда думать. Тут одно стремление – быстрее изготовиться и выс-
трелить. Обогнать! Упредить! Видишь: снаряды ложатся точно, фрицы мечутся, падают, 
техника летит на воздух. Это увлекает и вдохновляет.

– Значит, по немедленному моральному удовлетворению стрельбу прямой наводкой 
ни с чем сравнить нельзя?

– Точно! Ни с чем! – обрадовался Кондрат. – Да мои ребята иначе и стрелять не ста-
нут. Они уверенно орудуют у своих пушек. Уверенность поднимает дух. Чем больше у 
тебя уверенности, тем ты сильнее.

...Мы уже заканчивали затянувшуюся нашу беседу, когда от повозки, стоявшей непо-
далеку, окликнули:

– Кондрат, ты скоро?
У повозки, облокотившись рукой на задок, стояла стройная девушка в новень-

кой гимнастерке, в ловко подогнанных по ноге сапожках. Голова у нее была открыта.  
Черные волосы, раздвоенные прямым пробором, упругими волнами спадали на плечи. 
Лоб высокий. Тонкие черные брови вразлет будто с удивлением приподнялись над боль-
шими, широко открытыми глазами. Короткий, чуть заостренный нос и четко очерчен-
ный маленький выразительный рот. Все это придавало ее лицу тихую, неброскую красо-
ту, удивительно напоминавшую божественный облик рафаэлевской Мадонны – чистый, 
нежный, печальный. Меня поразила ее осанка. Девушка смотрела куда-то поверх нас, 
гордая, недоступная.

– Сейчас я, Лида. Подожди чуточку.
– Кто это? – тихо спросил я Кондрата.
– Сестренка. Лида Щербинина. Из госпиталя приезжала. Повидаться...
– Из госпиталя?..
– О, она умеет держаться! Ранения у нее серьезные. Сразу три, не считая четвертого, 

полученного еще на Локне.
– Так иди же к ней, иди!
Кондрат поднялся. Если бы я знал, что его ждут! Чудак он такой... Я наблюдал за 

тем, как он трогательно, заботливо усаживал Лиду на повозку, как в чем-то успокаивал 
ее, как долго они прощались. Она беспокойно смотрела ему в лицо с невыразимо оза-
боченной материнской лаской. В ее взгляде было столько тревоги и тоски – казалось,  
вот-вот брызнут слезы... 

«Что за чудная пара», – подумалось мне.

***
С хорошим человеком не замечаешь, что ты ему в тягость, что он тебе надоел. Таков 

Кондрат Щербинин. Балагур, весельчак, выдумщик. Если не рассказывает о своих това-
рищах, то вспоминает какую-нибудь личную историю. Даже шутка у него часто оборачи-
вается в замечание, имеющее прямое отношение к его делам.

– Хаматов! – обращается он к своему связному. – Моторы заправляют?
– Какие моторы? – удивляюсь я, зная, что вся его батарея на конной тяге.
– Это командир про лошадей, – поясняет Хаматов и докладывает Щербинину: –  

Заправляют мала-мала, товарищ гвардии лейтенант... Овес раздобыли... 



252

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  «О друзьях-товарищах...»

253

Раздел 4

– Эх если бы действительно моторы! – мечтательно восклицает Щербинин и заду-
мывается. Смотрит куда-то вдаль. Умные, посерьезневшие голубые глаза его не мигают.

– Знаете, чем мы занимались в армии до войны? – неожиданно спрашивает Щерби-
нин. – Наводили лоск вот на эти несчастные тпру-моторыг. Сколько времени тратили... 
На действительную я был призван в 1932 г. Попал в артиллерию. Назначили ездовым. 
Дали мне пару битюговд. Драил их по шесть часов в сутки. Утром два часа, в полдень 
два часа и вечером два часа. По воскресеньям к нам на батарею приезжал командир пол-
ка. Приказывал провести выводку. На плацу накрывали красной материей стол. За стол 
садился комполка, клал перед собой тетрадку, карандаш и белый батистовый носовой 
платок. Мы по очереди подводили к столу своих коней. «Красноармеец Щербинин! –  
докладывал я. – Мерин по кличке Ворон». Комполка вставал из-за стола, проводил плат-
ком под гривой и по крупу, заглядывал Ворону в уши. Затем приказывал мне поднять и 
развернуть конский хвост. И вдруг как ужаленный вскрикивал: «Перхоть! Два часа мыть  
с мылом, после чего наряд вне очереди!»

Кондрат горько смеется:
– Только и знали, что коней чистили. А ведь в то время даже в колхозах переходили на 

моторную тягу. – И снова долго задумывается: – Однажды я сказал командиру своего огне-
вого взвода: «Осоавиахимовцы и те вон с парашютной вышки прыгают, автодоровцы про-
водят автопробеги... А чем мы занимаемся?! Перхоть в хвостах ищем!» – «Не в свое дело 
нос суешь, красноармеец Щербинин!» – «Но ведь на войне может случиться, что с Ворона 
на ЗИС-5 пересесть доведется...» Тут я еще внеочередной наряд схлопотал. А мне все не 

терпелось. Колхозного тракториста, шофера – меня к технике тянуло. Поосмелел малень-
ко – и к командиру батареи. Предлагаю ему организовать кружок по автоделу, руководить 
занятиями вызвался. «Доложите, говорю, наше желание командиру полка». «Сам и докла-
дывай, коли такой храбрый», – ответил комбат. «Я, говорю, хочу, чтобы по команде». –  
«Тебе больше всех надо, ну и получай!» И получил я за это трое суток ареста...

На грустные мысли навел меня этот мрачный рассказ бывалого артиллериста.  
Неужели в самом деле так мы готовились к моторной войне? А ведь похоже, что так.  
Десять лет прошло с того времени, о котором поведал Щербинин. Минул год, как на 
Алтае мы сформировали добровольческую стрелковую бригаду. Помню, вся наша бри-
гадная артиллерия (три дивизиона – пушечный, минометный и истребительно-противо-
танковый) выехала на фронт на конной тяге. И вот год, как мы воюем. А что изменилось? 
Тягло свое по-прежнему кнутом погоняем.

– Что, земляк, расстроил я вас своими воспоминаниями? Ничего. Гитлера-супостата 
мы все равно одолеем. Давайте лучше расскажу вам, как я женился...

– Где твоя сестра Лида? – спросил я. – Все еще в госпитале?
– В госпитале, – глухо сказал Кондрат. – И выберется оттуда, видать, нескоро... –  

И мило, виновато улыбнулся: – Я пошутил тогда... Никакая она мне не сестренка. Одно-
фамильцы мы. У нее нет родных. Детдомовка. Девушка чудесная. Чистая, храбрая и доб-
рая. Такую можно называть сестренкой. Просто между нами хорошая окопная дружба. 
Под Белым она чуть концы не отдала. Мы вместе оказались в блиндаже, окруженном не-
мецкими танками. Минуты были тревожные. Замполит нашего полка и начальник штаба 
соседнего полка застрелились там, чтобы не попасть в плен. И Лида хотела пустить себе 
пулю в сердце. Я удержал...

– Постой, я слышал про этот случай. Под Дубровкой. Командир вашего полка выб-
рался тогда из этого блиндажа с группой воинов...

– В этой группе были и мы с Лидой... Мало осталось таких девушек. Настоящая сестра 
милосердия. Она была и снайпером. Дважды ранена и дважды награждена. Под высотой 
233,3 ее сильно тремя осколками зацепило... – Неожиданно добавил: – Про нас тут раз-
ное болтают... Не верьте. Лида не такая. Ее нельзя запятнать.

Я вспомнил недавнюю встречу с ней на батарее. Вспомнил, как она стояла, как разго-
варивала с Кондратом. Гордая, убежденная в своей правоте и нужности на войне – не это 
ли лежит в основе ее патриотизма, ее благородных поступков и подвигов?!

Когда дочери Карла Маркса в семейной анкете спросили отца, какое достоинство  
он больше всего ценит в женщине, великий мавр ответил: слабость.

Конечно же, он пошутил, хотя в этой шутке таится и немалая истина.
Самое ценное в женщине все-таки, наверное, гордость. Не вообще человеческая,  

а именно женская гордость, высокая, чистая, несгибаемая. Гордость, которая заставляет 
уважать женщину, которая придает ей полноту обаяния. Гордость, которая делает жен-
щину чудом, мадонной, на которую хочется молиться. 

Гордость – сила женщины, ее щит и меч.
Как хорошо защищает честь девушки благородный Кондрат! Молодец. И как хорошо, 

что они, оба такие чистые, неподкупные, достойные друг друга, так глубоко, целому-
дренно дружат. Действительно, как брат и сестра.

О Лиде Щербининой хорошо отзывается и Цеханович. Посоветовал мне прочесть в 
«Боевой красноармейской» заметку «Сильнее смерти». В этой заметке Лида, между про-
чим, сама рассказывает про тот блокированный блиндаж.

Начальник политотдела 22-й гв. сд полковник А. С. Ширяев беседует с гвардейцами. 
Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков.



254

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  «О друзьях-товарищах...»

255

Раздел 4

«...Зима. Снежные поля с огненными фонтанами рвущихся мин и снарядов. Цепи 
наших бойцов, идущих в атаку. Немцы бегут в панике, огрызаются. Я перевязываю ра-
неных красноармейцев. Сколько в них мужества! Истекая кровью, забывая о боли, они 
жили боем, думали о нем. Они не выпускали из рук оружия.

Сильнее смерти в советском человек любовь к Родине. Его воля устремлена к одной 
цели – к победе. Вера в победу не гаснет в сердце каждого из нас.

Немцы окружили наш блиндаж. Дико орут. Через окно летят к нам вражеские грана-
ты и дымовые шашки. Мы их выбрасываем обратно. Казалось, выхода нет. Прошу това-
рища стрелять в меня: лучше смерть, чем плен. Снимаю каску. Но в сердце еще теплится 
вера в спасение. И в этот миг снаружи раздается громкое русское «ура». Мы спасены...

Все силы наши, вся кровь и жизнь принадлежат Родине. Какое счастье сражаться  
за нее под гвардейским знаменем!»

Такова она, названая сестра Кондрата. Жаль, что мне не пришлось побеседовать  
с ней. Вот о ком надо писать!

***
Был и такой случай. Батарея Щербинина выполнила свою задачу, разбив огневые точ-

ки возле одного населенного пункта. Дальше должна была действовать пехота. Но пехо-
ты впереди не оказалось. Момент был горячий, упустить его нельзя. Кондрат не хотел, 
чтобы труд его артиллеристов пропал даром. Из ездовых, ящичных, правильных и под-
вернувшихся под руку разведчиков он сформировал отряд и повел его на штурм села. 
Батарея поддержала его огнем и колесами. С боем он занял село и удерживал его до под-
хода нашей пехоты.

– Спасибо, Кондрат! – кричали ему. – Рисковал ты, брат, высунув свои пушки.
– Артиллерия должна наступить, – ответил Кондрат.
Этот случай Кондрат повторил под другой деревней, только в еще более оригиналь-

ной форме.
Батарея его была на марше.
Впереди лежала деревня. Она была по сведениям нашей. Кондрат решил лично про-

верить данные разведки. Вдвоем с ординарцем он выскочил на рысях к деревне.
– Батюшка! – встретила его у первой хаты старушка. – Куда же ты один, здесь немцы...
– Немцы? – воскликнул Кондрат. – Я их ищу, немцев.
Он снял с плеча ординарца автомат.
– Скачи! – приказал он. – Батарею сюда на галопе!
Он спешился, завел коня во двор, спокойно выспросил всё у старушки, задами да 

огородами близко подобрался к немецкому обозу, который сгрудился у моста. Мешкать 
некогда. В эту минуту переполох, паника – союзники нападающего.

– Ура-а-а! – закричал он, поднялся из репейника во весь рост и застрочил из автомата. 
Дело довершили подоспевшие батарейцы и пехотинцы.
Богатые трофеи взял Кондрат в этом бою: две пушки, восемь лошадей с повозками, 

груженными военным имуществом, 30 бочек бензина, несколько дойных коров и плен-
ных немцев.

Под высотой 233,3 батарея Кондрата Щербинина целые сутки стреляла прямой на-
водкой. Она уничтожала четыре пулеметных гнезда противника, противотанковую 
пушку, подавила огонь трех минометных батарей. Лафеты орудий получили пробоины.  
На стволах краска кипела. Но щербининцы продолжали стрелять и стрелять.

***
Аккуратный, собранный, требовательный к себе и подчиненным, умеющий ценить 

людей по их заслугам, веселый в минуту досуга и вихрь в бою – таким его знают в офи-
церской среде. Особо, по-сыновьи преданны ему батарейцы. Даже самый незаметный 
среди них, связной Хаматов и тот с гордостью заявляет:

– У кого в образцовом порядке содержится материальная часть? У нас. Чья маскиров-
ка лучше всех? Наша. Генерал сказал.

Действительно, однажды батарею Щербинина посетил генерал. Оглядевшись кругом, 
он спросил:

– Я не вижу ваших пушек, гвардии лейтенант?
– В десяти метрах перед вами, товарищ генерал, – ответил Щербинин и, улыбнув-

шись, показал на еле заметные, замаскированные бугорки земли.
Генерал похвалил маскировку. 
Хаматов, наблюдавший встречу своего командира с генералом, заявил потом своим 

товарищам:
– Хороший наш командир. Другого такого нету.
Похвала генерала и рядового солдата – что может быть радостнее и выше для совет-

ского офицера?

***
По дороге с передовой зашел к Щербинину.
Свою батарею Кондрат расположил в километре от деревни Петрики, как всегда ря-

дом с пехотой, позади окопов, на танкоопасном направлении. Орудия упрятал так, что 
я и не заметил, как очутился на огневых позициях. Поистине, как сказал древний грек 
Эпикур, хорошо живется тому, кто хорошо маскируется.

Низкие свинцовые тучи, деревья в предвечерней дымке – все вдруг ожило в лунном 
свете ракет.

Немцы неистовствовали. Гудели, как пчелы в потревоженном улье. Палили из пуле-
метов, обстреливали нас из минометов и тяжелых орудий. Снаряды с шелестом проно-
сились над головой и с треском лопались позади огневых позиций.

Местность насквозь простреливалась. Как-то неловко чувствуешь себя в этой свин-
цовой пурге.

– Очередной вечерний концерт, – успокоил вышедший из землянки Кондрат, – Перед 
сном фрицы забавляются. 

– Но разрывы-то приближаются!
– Это нормально. Было бы смешно, если бы они удалялись.
Как истый военный, он давно, должно быть, утратил чувство страха или научился 

умело подавлять его, но, опасаясь, очевидно, за меня, предложил укрыться в блиндаж.
То, что Щербинин назвал блиндажом, представляло собою неглубокую яму, покрытую 

досками от снарядных ящиков и припорошенную сверху землей для маскировки этого обо-
ронительного сооружения. Он, конечно, смеялся над своей незащищенной обнаженностью, 
и, по-моему, совершенно напрасно. Надо было подумать о более прочном укрытии.

Мы влезли в нору, завесив за собою проход плащ-палаткой. Там ни встать, ни по-
вернуться. Тесно было еще и потому, что, кроме нас, там оказалось еще трое: телефо-
нист, ординарец и кто-то из командиров орудий. Они полулежали или сидели, подобрав  
ноги калачиком.
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Кондрат не унывал. По-моему, он даже не замечал всех этих неудобств, считал, 
должно быть, что находится в идеальных условиях, лучше которых и мечтать грешно.  
По-хозяйски он поправил фитиль в гильзовой коптилке, снял шапку, тряхнул есенин-
скими кудрями.

– Хаматов! – обратился он к своему связному. – Чай есть? 
– Есть, есть! – торопливо откликнулся тот, хватаясь за котелок.
– А сухари?
– И сухари, и сахар...
– Так угощай же!
Я все-таки сказал, что не мешало бы иметь над головой хотя бы три наката. Тем более 

что бои наши здесь затянулись, и кто знает, сколько еще придется сидеть...
– Конечно, – согласился Кондрат. Но, подумав, вдруг возразил: – Но от тяжелого сна-

ряда не спасут и три наката, если прямое попадание...
Помолчал. Оглядел дощатый потолок своего убежища и убежденно заговорил: 
– К счастью, прямые попадания бывают очень редко. Я знаю лишь об одном таком 

случае, правда совсем невероятном... Под высотой 233,3 вражеский снаряд угодил в ко-
мандира нашего полка подполковника Зенкевича. Рядом с ним был его замполит майор 
Порошин... От обоих ничего не осталось...

Я тоже знал о подобных фактах и подтвердил, что это вовсе не редкость.
– Хаматов! – окликнул я связного. – Командира надо беречь. Блиндаж настоящий 

нужен!
– Сделаем! – вполне серьезно отозвался связной.
Посмеявшись, мы занялись чаем.
Кондрат между тем, как и обещал прошлый раз, начал рассказ о своей женитьбе. 

Историю эту, наивную и трогательную, его подчиненные слышали, должно быть, уже 
не раз, потому что с первых его слов начали похохатывать. Рассказывал он мастерски,  
с присущими украинцам легкостью и юмором. Мы смеялись до слез. Он и сам смеялся  
и, как ребенок, радовался произведенному эффекту.

На батарею обрушился сильный минометный налет. Земля задрожала. От взрывной 
волны погасла коптилка. Вдруг резко грохнуло совсем рядом...

– Ложись! – крикнул Щербинин.
Обстрел продолжался минут пять. Когда затихло, Кондрат чиркнул спичкой, зажег 

огонь и с досадой проговорил:
– Какую беседу испортили, гады!..
Мы вышли из землянки.
Командир батареи захотел проверить, не нанес ли вреда его хозяйству вражеский 

огонь.
Он оставлял меня ночевать.
В редакции существовал неписаный порядок: к ночи возвращаться домой, чтобы не 

волновать товарищей и начальство.
Я ушел. Ушел с чувством какой-то вины перед теми, кто остался в окопах.

***
Если бы меня спросили: какая песня сильнее всех других действует на тебя, наиболее 

дорога и любима, не задумываясь ответил бы: «Вы жертвою пали». Щемящей болью всег-
да отзывается она в моем сердце.

Это песня не только неизбывной печали, но и гнева. Песня-клич. Она зовет вперед, 
мстить за павших бойцов, сражаться за счастье людей, за светлое будущее. Она исполне-
на непоколебимой веры в торжество справедливости и любви к своему народу.

Когда я слышу эту песню, наплывают волнующие воспоминания из глубокого детства...
...По длинной деревенской улице медленно движется похоронная процессия. Впереди, 

высоко поднятый на руках, плывет красный гроб, убранный полевыми цветами. Гроб несут 
мой отец и его товарищи по партизанскому отряду, по партии и борьбе. Мы, ребятишки, 
вездесущие и непременные участники тех незабываемых революционных событий, идем 
рядом, рука об руку со взрослыми. Наши отцы и матери непрерывно поют трогательную 
прощальную песню, слова которой навсегда запали в детские души:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...

Процессия изредка останавливается, чтобы передохнуть. Под гроб подставляются 
табуретки. Ораторы говорят последнее «прости», выступят два-три человека, и снова бе-
рут гроб на плечи. Снова возносится траурная мелодия. Ее слова звучат уже как клятва, 
как призывный колокольный набат:

За нами идет свежих ратников строй,
На подвиг и на смерть готовых.

Все это я вспомнил потому, что вчера услышал мотив этой песни на передовой.
Я шел в батальон, который на рассвете ворвался в первую траншею врага, закрепился 

и теперь ведет там тяжелый оборонительный бой.
Знакомая скорбная мелодия вдруг выплыла из недалекого леса. Я вздрогнул. Остано-

вился. От опушки ехала повозка, запряженная одной понурой лошадью. На повозке воз-
вышался заколоченный гроб, сделанный из грубых нестроганых досок. За гробом шло 
семеро солдат с медными духовыми трубами. Оркестр играл «Вы жертвою пали».

Это было так неожиданно... Погребальное шествие. Музыка. Гроб. Я представил себе, 
как, наверное, трудно было выделить эту повозку из обоза, который сейчас подвозит на 
передовую боеприпасы, каких условий стоил этот деревянный гроб в наших условиях, 
где не всегда отыщешь доску, чтобы набить клише в типографии. Я понимал, почему по-
койного не провожали товарищи по оружию: они заняты боем, они там, где необходим, 
где дорог каждый штык.

За гробом шел только оркестр. Только одна музыка сопровождала героя в его последний 
путь. Я долго слушал ее рыдания, в которых угадывались и плач детей, и отчаянные вопли 
жены, и безутешные причитания матери, и клятвы мести его боевых товарищей...

– Кого хороните? – спросил я у отставшего пожилого солдата с лопатой.
– Не знаю. – ответил он на ходу. – Офицера какого-то. Велено зарыть в Петриках.
Процессия медленно и одиноко удалялась, и [я] стоял потрясенный этим зрелищем 

на передовой.
Я торопился в батальон. Необычность увиденного выбила меня из колеи. Я всегда стра-

дал от горького чувства легкой утраты людей на войне. Теперь же это чувство облегчалось 
тем, что хоронили погибшего с воинскими почестями, под звуки траурной музыки...

...Сейчас сижу в своем козырьке и размышляю о бренности фронтовой жизни.
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Не успел еще всего этого занести в свой дневник, как с передовой возвратился  
Цеханович.

– Мужайтесь, капитан! – сказал он с тревогой в голосе. – Погиб ваш земляк... Кондрат 
Щербинин...

Щербинин!.. Как?.. Не ошибается ли Вася? Позавчера я был у него. Мы вместе сидели 
в его землянке. Под вражеским артиллерийским обстрелом. Он весело рассказывал за-
бавную историю своей женитьбы. Не верилось. Не хотелось верить...

Я побежал на передовую. Скорее проверить, так ли это?
Да, все так, как рассказал Вася. Вражеский артиллерийский снаряд разнес его доща-

тую землянку. Прямое попадание. То самое прямое попадание, возможность которого не 
хотел учитывать Кондрат. Случилось это в ту ночь, когда я ушел от него...

Кондрата похоронили в Петриках. На окраине, там, где некогда пролегала ули-
ца, вытянулся длинный ряд солдатских могил. На холмиках фанерные обелиски или 
прос то столбики. Вот он и Кондратов холмик. Заботливые руки батарейцев соорудили 
ему ажурный памятник из стреляных пушечных гильз, увенчанный красной пятико-
нечной звездочкой. На жестянке надпись: «Гвардии лейтенант Щербинин Кондратий  
Андреевич. 1910–1943».

Вот все, что осталось от прославленного артиллериста, кавалера двух боевых орденов.
Тут я вспомнил про траурную процессию, повстречавшуюся мне вчера у опушки 

леса. Не за его ли гробом шел духовой оркестр? Не его ли оплакивала мелодия знамени-
той революционной песни, той песни, которая утверждает:

Что время настанет – оценят ту кровь,
Которую льешь ты за брата...

...Ушел Кондрат, чудный парень. Храбрый, добрый и мужественный офицер... Таким 
и останется он в нашей памяти – неукротимым, вечно молодым.

Кондрат Щербинин погиб 30 ноября 1943 г. под Осинстроем.

Записки эти охватывают период наших боев под Оршей: октябрь – декабрь 1943 г.

[Не позднее декабря 1974 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 10. 5–36. Авторизованная машинопись. 

__________________________________________
а Сорокопятка – так в солдатской среде называли 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года (53-К).
б Текст абзаца зачеркнут.
в Полковушка – так в солдатской среде называли 76-мм полковую пушку образца 1927 г.
г Тпру-моторы – имеются в виду лошади.
д Битюг – русская порода тяжеловозных лошадей.

Воспоминания 
Верховского Бориса Семеновича

Гнездиловские высоты – высота 233,3 – освобождении Латвии – капитан Бусол – комсорг 
Галина Гололобова – связист Николай Сучатов – рядовой Николай Коваленко – агитатор 
Никифор Семакин – санинструктор Ольга Жилина – комсомолец Арутюнян – освобождение Риги –  
бой за хутор Музикас – подполковник Аникин – комдив Василий Иванович Морозов – комиссар 
Андрей Сергеевич Ширяев – выход из Латвии к месту дислокации

Летом 1943 г. наша 22-я гвардейская стрелковая добровольческая дивизия начала ши-
рокое наступление в Спас-Деменском районе в направлении ст. Павлиново, связываю-
щей железные дороги Спас-Деменск – Ельня – Смоленск.

Здесь 7 августа завязались тяжелые, кровопролитные бои в связи с тем, что фашисты 
занимали выгодные рубежи на Гнездиловских высотах, среди которых особенно выде-
лялась высота 233,3. В этом районе фашисты сосредоточили большие силы и создали 
глубокую оборону.

Воины дивизии при взломе гитлеровской твердыни проявили массовый героизм,  
мужество, отвагу, стойкость и неодолимое стремление к победе.

Наступлению нашей пехоты предшествовал ураганный огонь массированной артил-
лерийской подготовки.

Грохочет бог войны... В дыму закат.
Идет вперед за взрывами пехота.
И вверх с землей и пламенем летят
И клочья вражьих тел, и бревна дзотов.

И танки черные в огне стоят,
Стволы уткнули в землю самоходки.
Врагам не скрыться, не уйти назад
От артиллерии прямой наводки.

Редеет дым... Светлеет небосвод.
И вновь, когда закончена работа,
Артиллеристам благодарность шлет
Царица битв – советская пехота.

Одним из артиллерийских подразделений командовал гвардии капитан, кавалер ор-
дена Александра Невского Ананий Бороховский, ныне подполковник, проживающий  
в Новосибирске.

Шел сильный бой, закат был ал.
Четвертый час сражались люди.
Четвертый час не умолкал
Гул громыхающих орудий.
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Стволы горячие – не тронь!
В дыму багровом поле боя.
И он командовал: «Огонь!» –
И залпы отсекал рукою.

И там, за нашей полосой,
Летели в воздух вражьи дзоты
И, словно травы под косой,
Ложились скошенные роты.

Когда же дружный крик «Ура!»
Закончил долгое сраженье,
Рукой поправив снаряженье,
Присел он за день первый раз.

Уж вечера спускалась тень,
Луна всходила величаво,
И он промолвил: «В этот день
Мы поработали на славу».

Яркий пример героизма, гвардейской доблести показал командир артдивизиона  
Николай Федоров.

Сероглазый, светло-русый,
Вдохновенный, грозный взгляд.
Взмах руки – и залп орудий
Словно громовой раскат.

Федоров неумолимо
Вел огонь над высотой.
Клубы пламени и дыма
Закипали над землей.

На его глазах сраженный
Пал комроты наповал,
Командир дивизиона
Во главе гвардейцев встал.

Он призвал:
«Вперед, ребята!» –
Поднял молодых стрелков.
И рванулись в бой солдаты
На его священный зов.

Все слилось в смертельном гуле:
Люди и свинцовый свист,

Но и он сражен был пулей,
Командир-артиллерист.

Беспощадно пушки били,
Шли гвардейские ряды
И фашистов сокрушили
С легендарной высоты.

В боевых порядках находились политработники полков и политотдела дивизии  
во главе с подполковником Андреем Сергеевичем Ширяевым. Они вдохновляли солдат, 
писали листовки о гвардейских подвигах, передавали их по цепи. Одним из авторов этих 
листовок был гвардии старший лейтенант Михаил Резников, агитатор. Ныне Резников 
проживает и работает в г. Риге.

Ты помнишь, Миша, под высоткой,
Как сквозь сплошной огонь врага
Пришел ко мне писать листовки
О подвигах солдат полка?
Летали «Юнкерсы» над нами,
Ревели грозно в небесах,
Взметали бомбы дым и пламя.
Мы словно позабыли страх.
Щадили нас осколки стали,
Другим тогда не повезло.
И мы с тобою сочиняли,
Как будто всем смертям назло.
Ложились строчки быстро, ловко.
Вокруг бушует смерть – терпи!
И рукописные листовки
Пошли к гвардейцам по цепи,
По боевым подразделеньям,
По всей передовой полка
И звали воинов в сраженье
Еще сильней громить врага.

В боях за высоту 233,3 совершил бессмертный подвиг командир взвода автоматчиков 
гвардии старший сержант Борис Богатков, молодой талантливый поэт. Он перед боем 
написал песню, с которой повел в атаку своих автоматчиков.

То было, друзья, под одной высотой.
Три дня и три ночи гремело сраженье.
В атаку повел на врага отделенья
Борис Богатков – наш поэт фронтовой.

И песню, что сам перед боем сложил,
Безмерной любовью к Отчизне объятый,
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Он вдруг под огнем изо всех своих сил
Запел, и припев подхватили солдаты.

Она зажигала гвардейцев сердца,
Как мина, как бомба врага поражала.
Но черная пуля сразила певца
И пламенный голос его оборвала.

А песня все громче звучала в бою,
И с ней овладели бойцы высотою.
Она до сих пор не смолкает в строю,
И слава не меркнет поэта-героя.

Дивизия несла большие потери. В боях погибли многие командиры и политработни-
ки. В критический момент гвардии подполковник А. С. Ширяев, находясь среди наступа-
ющих подразделений, поднялся в полный рост с призывом: «Вперед, за Родину!»

Он с нами путь в боях прошел суровый
От Локни до залива рижских вод.
И не было для нас прекрасней зова,
Чем слово комиссаров: 

«Вперед!»

Под Ельней, на Смоленском направленьи,
В дыму латвийских сёл и городов
Оно водило в грозные сраженья
Бесстрашные полки сибиряков.

Казалось, Родина его устами
Звала вперед своих родных солдат,
И мы дрались неистово с врагами,
Их сокрушая линии преград.

Тот зов приблизил славную победу,
Ускорив шаг в походе боевом.
И торжество великое отведав,
Мы снова мирным занялись трудом.

И где бы ни были однополчане,
Хоть широка советская земля:
В Сибири, Ленинграде, Казахстане, –
Все та же мы гвардейская семья.

И на лесах гигантских новостроек,
И на полях, где рожь стеной встает,

В цехах, лабораториях, забоях
Мы слышим комиссарское:

«Вперед!»

11 августа было окончательно сломлено сопротивление фашистов и высота 233,3 была 
наконец взята. На ее вершине в братской могиле захоронено четыре с половиной тысячи 
воинов. Эту легендарную высоту теперь по праву называют Комсомольской. [...]

В конце июля 1944 г. 22-я гвардейская стрелковая дивизия сибиряков-добровольцев 
вплотную подошла к границам братской Латвии.

Из рук в руки передавалась написанная мною листовка, которая состояла всего из 
двух строчек:

В почете нашем будет тот,
Кто первым в Латвию войдет.

Горячий бой произошел на речке Лжа. Гвардейцы шли в атаку с лозунгами «За Роди-
ну!», «За латышский народ!». Гром орудий заволок дымом речку. Началось форсирова-
ние водной преграды.

Дивизия вступила на Латвийскую землю.
Во время боя создалась угроза на левом фланге. Там появился агитатор полка гвардии 

капитан Бусол. Взвод бойцов удерживал свои позиции. Призывы агитатора «За власть 
Советов!», «За Латвию!» вселяли в гвардейцев дух стойкости. Ни один боец не дрогнул, 
отражая превосходящие силы противника. Бусол первый поднялся в атаку и погиб.

Чуть рассвело. На поле боя
Лежал в траве стрелковый взвод.
И с нетерпеньем каждый воин
Сигнала ждал пойти вперед.

Взвилась багровая ракета,
Бусол в атаку первым встал.
Он крикнул:

«За страну Советов!» –
И, сделав шаг вперед, упал.

А взвод сквозь огненные ветры,
Громя неистово врагов,
Измерил сотни километров
Латвийских пашен и лесов.

Но в грохоте огня и стали
Не позабыл стрелковый взвод
О том гвардейце, кто вначале
Бесстрашно сделал шаг вперед.
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Сквозь огонь ко мне пробрался агитатор политотдела дивизии гвардии капитан  
Михаил Резников, чтобы вместе написать листовки о подвигах гвардейцев и передать  
в подразделения по цепи.

Ты помнишь, Миша, под высоткой,
Как сквозь сплошной огонь врага
Пришел ко мне писать листовки
О подвигах солдат полка?
Летали «Юнкерсы» над нами,
По-волчьи выли, выли в небесах,
Взметали бомбы дым и пламя.
Мы словно позабыли страх.
Ложились строчки быстро, ловко.
Вокруг бушует смерть – терпи!
И рукописные листовки
Пошли к гвардейцам по цепи,
По боевым подразделеньям,
По всей передовой полка
И звали воинов в сраженье
Еще сильней громить врага.

Михаил Лазаревич Резников находился в дивизии с самого начала формирования.  
До политотдела он работал агитатором полка. Во всех боях находился в атакующих ря-
дах, проявляя мужество, стойкость и отвагу. Его знали и уважали солдаты, верили его 
слову, ибо оно подкреплялось личным примером офицера-политработника. Сейчас  
М. Л. Резников живет в Риге, работает в одном из министерств Латвийской ССР.

Дивизия начала наступление на Карсаву.

...Гвардии старший лейтенант Галина Николаевна Гололобова была комсоргом полка. 
О ее храбрости рассказывали легенды. Во всех боях от Белого до Карсавы она ходила  
с бойцами в атаку, поднимаясь первой с призывами: «Вперед!», «За Родину!»

За мужество и отвагу бойцы называли ее Галей-сибирячкой.
– 24 июля, – вспоминает Галина Николаевна, – я торопилась в один из наших батальо-

нов, штурмующих город Карсаву. День был тихий, солнечный. В лесу пахло разогретой 
хвоей. Поляну пересекала дорога. Ползли повозки с боеприпасами, шли пехотинцы со 
скатками через плечо, артиллеристы на отбитых от противника толстоногих сильных 
конях везли пушки.

А гитлеровцы всё прекрасно видели с высот, которые они еще удерживали. Выбрав 
момент, они обрушили на поляну тяжелые снаряды. Я побежала к лесу.

В это время над поляной, чуть не задевая крыльями за верхушки сосен, проносят-
ся фашистские самолеты, строча из пулеметов. Падаю, шинель раскидывается полами  
по траве. Снова вскакиваю и вижу три большущих дырки на шинели от крупнокали-
берных пуль.

Над поляной стоит дым от множества разрывов. В этом грохоте я не обратила внима-
ния на очередной снаряд. А он был мой. Взрыва не слышала. Страшный удар по голове –  
и я падаю, теряя сознание. Домой из части пошла похоронная. А я жила...

В кубанке набекрень, в шинели длинной,
С противогазом и наганом на ремне,
Я встретил Гололобову Галину
Зимой в лесу под Белым на войне.

Она была тогда в полку стрелковом
Отважным комсомольским вожаком.
«Вперед!» – с горячим этим словом
Вставала первою на бой с врагом.

Гвардейцы рядом с ней не унывали,
Идя в огонь, в свинцовую пургу.
С любовью Галей-сибирячкой звали
Галину Гололобову в полку.

Шел под Карсавой бой. Взрывались мины,
Ревели «Мессершмидты» в небесах.
С тяжелой раной в голову Галина 
Лежала без сознания в кустах.

Ее в полку убитой посчитали,
Послали извещение домой.
Потом гвардейцы с радостью узнали
О том, что жив комсорг их боевой.

Она живет в Новосибирске ныне,
И знает каждый юный пионер
О нашей Гололобовой Галине,
Чей славен подвиг и высок пример.

Галина Николаевна награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны. 
Она является членом Советского комитета ветеранов войны, ведет большую обществен-
ную работу, частый гость новосибирских и латвийских пионеров.

Карсава был первый латвийский город, который освободила наша дивизия. Фашисты, 
отступая, разрушали дома. Многие из них представляли груды развалин. В город вслед  
за нами потянулись жители. Латыши горячо приветствовали своих освободителей.

Пусть четверть века минуло, но снова
В неизгладимой памяти встает
Во всем своем величии суровом
Кровавых будней предпоследний год.

Сорок четвертый год... Тогда в июле
Сибиряков гвардейские полки
Границы Латвии перешагнули
И вспять бежали лютые враги.
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Их краснозвездная теснила лава.
Они везде оставили свой след.
И первый город взяли мы Карсаву,
Верней сказать, не город, а скелет.

Руины, пепел, черные квадраты – 
Повадки вражьи: жги, взрывай, круши!
Не сломленные гнетом супостатов,
Нас ждали наши братья-латыши.

Они нас встретили земным поклоном,
Из леса вышел мстительный отряд.
Мы гордо шли по улицам в колоннах,
Но был коротким боевой парад.

На запад дальше двигалась пехота,
Не зная отдыха, забыв про сон.
Мы, одолев Кривандуские болота,
Освободили Лудзенский район.

Теперь путь дивизии пролегал через Лубанскую низменность. Местность между реч-
ками Ритупе и Айвиексте была труднопроходимой. Несмотря на это, гвардейцы шли 
вперед, совершая выдающийся воинский подвиг.

Лубанские трясины и болота
И заминированные леса –
По ним прошла гвардейская пехота,
Свершая героизма чудеса.

По горло утопая, мы, бывало,
Орудия таскали на плечах,
Одолевали в просеках завалы
И пробивали путь себе в боях.

Надеялись фашисты, что в Лубане
Завязнут, остановятся полки.
Но в дождь и в зной, в предутреннем тумане
От нас бежали в панике враги.

Мы наводили наспех переправы,
И, что ни день, мы двигались скорей,
Достойные бессмертной русской славы
Суворовских солдат-богатырей.

В ответственный момент отказала связь. Под огнем противника связист Николай  
Сучатов устранил обрыв.

В бою прервалась связь. Связист Сучатов
Пополз скорей, чтоб устранить обрыв.
Под ним земля гудела от снарядов,
Его преследовал за взрывом взрыв.

Осколки с болью впились в руки, ноги,
Отяжелели сапоги бойца.
И вот в обочине лесной дороги
Нашел он два оборванных конца.

Не в силах провода связать, Сучатов
Зубами их соединил, как мог.
Под ним земля гудела от снарядов.
На этот раз боец был ранен в бок.

И вдруг он голос услыхал комбата:
«Огонь!» «Огонь!» – гремел приказ в ушах.
И тут сознанье потерял Сучатов,
Но крепко провода держал в зубах.

Гвардейцы 22-й сд. В 1-м ряду: Р. Христолюбова, Гусева, комдив В. И. Морозов, начальник 
политотдела А. С. Ширяев, Рыженкова, М. И. Юдина, Муковоз; в 2-м ряду: Никиташова, ?, 
М. К. Павленко, Морозова, Доценко, Шкрабова. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6.
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Шел под Лубаной жаркий бой с врагами,
Гвардейцы смело двигались вперед.
А он лежал, держа концы зубами,
И связь живая шла сквозь сжатый рот.

В ходе боя рядовой Николай Коваленко остался один. От него зависела участь всей 
роты, сменившей рубеж. Один против полусотни гитлеровцев он держал оборону с руч-
ным пулеметом и двумя гранатами.

То было под Лубаной. Наша рота
Сменила утром боевой рубеж,
Оставила гвардейца с пулеметом,
Сдержать врагов, не дать пробить им брешь.

Один в лесу, а немцев полусотни, –
Не дрогнул Коваленко Николай.
На них обрушив ливень пулеметный,
Держал он крепко свой передний край.

Фашисты наседали озлобленно,
Их раздражал бойца геройский риск.
А он стрелял и не щадил патроны,
Пока не опустел последний диск.

Остались у него лишь две гранаты:
Одна себе, другая для врагов.
И вдруг он видит, как идут солдаты,
Спешит на помощь цепь сибиряков.

Пятиконечной Красною Звездою
Зарделся орден на груди его.
И было нашему тогда герою
От роду девятнадцать лет всего.

Тяжелые бои произошли в районе Огре. Здесь погиб агитатор 65-го гвардейского полка 
гвардии капитан Никифор Семакин. Я лично знал его. Часто ходил вместе с ним проводить  
беседы с бойцами на передовую. Был простым, застенчивым, а в бою мужественным  
и хитрым. Не помню кто, но мне кто-то говорил, что он шел в бой с портретом Ленина.

Стоял сентябрь. Под Огре на рассвете,
В независимый военный год,
В окопах слушая, как воет ветер,
Приказа ждали мы пойти вперед.

Вдруг молнией сверкнул огонь над садом,
Раздались залпы наших батарей.

Как будто гнев, обрушились снаряды
На вражеские линии траншей.

Тогда с любимого вождя портретом
Поднялся воин, громко бросив зов:
«Товарищи, где Ленин – там победа!»
И ринулись гвардейцы на врагов.

Окуталась высотка черным дымом.
Преград не зная на своем пути,
Солдаты шли в стремлении едином.
И если падал воин впереди,

Мы вновь портрет высоко поднимали,
Несли его, как знамя, пред собой.
И нам под грохотом огня и стали
Казалось, что Ильич ведет нас в бой.

До столицы Латвии оставалось 120 км, 6 октября начались бои за Ригу.

...Санитарка Ольга Васильевна Жилина была в дивизии всеобщей любимицей.  
Верностью своему долгу, отвагой, беззаветной преданностью Родине и ненавистью  
к врагам она вызывала восхищение у солдат и командиров.

Ее фронтовая подруга, гвардии старший лейтенант запаса Галина Гололобова,  
вспоминает: 

«Часто Ольгу можно было видеть в рядах наступающих, с санитарной сумкой и  
с автоматом.

– Ты сестра или автоматчик? – шутили бойцы.
– И то и другое, – отвечала Оля.

Группа гвардейцев 
22-й гв. сд. 
Слева сидит О. Жилина, 
справа сидит В. Каюкова. 
1943 г. 
Фото предоставлено 
Музеем боевой славы 
воинов-сибиряков.
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В одном бою, когда ранило командира, она подняла бойцов в атаку, первой ворвалась 
во вражескую траншею.

Во время боя за селения Ошани и Бумбиеры Ольга вынесла из-под огня 75 офицеров 
и солдат, оказала им первую помощь. Она собирала их в уцелевшем сарае. Противник 
это заметил и поджег сарай снарядом. Ольга стала поспешно выносить из него раненых.  
Она уже вынесла 16 человек. А когда поползла за семнадцатым, была смертельно ранена. 
Ее похоронили в Саласпилсе».

Ольга Васильевна посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. 
Раньше она была удостоена орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Славы.

В Новосибирске одна из улиц носит имя Ольги Жилиной.

Березы скорбной тишиной объяты,
Застыли, как солдаты на постах,
Здесь люди наши охраняют свято
В бою погибшей санитарки прах.

С отвагою, дерзанием и риском
В огне спасала раненых она.
В честь Ольги Жилиной в Новосибирске
Теперь одна из улиц названа.

Идет по улице однополчанин
И вспоминает, как в сплошном дыму
Он был осколками снаряда ранен
И санитарка подползла к нему.

Забинтовала, наложила шины
И вынесла в кустарник у реки...
И бывший воин, обнажив седины,
Чуть замедляет твердые шаги.

По улице проходят пионеры.
Ребята память героини чтут.
Им служит Ольга Жилина примером,
Зовет вперед, на подвиг и на труд.

К 10 октября части дивизии подошли к переднему краю Рижского оборонительного 
рубежа. В одном из боев замечательный подвиг совершил комсомолец Арутюнян.

Мины били слева, справа,
Дым клубился над рекой.
Взвод построил переправу,
Чтобы берег взять другой.

И по ней, с флажком багровым,
Впереди однополчан,

Вдохновляя взвод стрелковый,
Шел солдат Арутюнян.

А за ним неустрашимо
Шли гвардейцы на врага.
И над черной тучей дыма
Вился алый шелк флажка.

За рекой в бою коротком
Был разбит фашистский стан.
И флажок свой на высотке
Водрузил Арутюнян.

Гордо реял знак победы,
Виден был издалека.
А по вражескому следу
Взвод шел дальше на врага.

13 октября Москва салютовала освободителям Риги. Наша дивизия стала Рижской. 
На одной из улиц города выступала дивизионная художественная самодеятельность. 
Гв[ардии] старшина Шелепов читал мои стихи.

Сегодня над Ригой, как символ победы,
Советское знамя горит кумачом.
И Латвия, горе и муки изведав,
Встречает свободу свою горячо.

По улицам Риги торжественным маршем
Гвардейские Рижские части идут.
В победном приказе отметил их маршал,
В Москве им гремит орудийный салют.

Перед дивизией была поставлена новая задача – доколотить Курляндскую группи-
ровку гитлеровцев.

Осенние дожди размывали дороги, стало труднее идти, но задержаться было нельзя.

Ветер... Хлещет дождь по маскхалату.
Лес окутала ночная мгла.
Романтична, друг мой, жизнь солдата,
Хоть известно всем, что тяжела.

То в пыли идет он, то в болотах,
То ползет он по земле своей,
То попав под взрывы артналета,
Словно к матери, прижмется к ней.
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Музикас снова оказался в руках фашистов. Гвардейцы не дали им закрепиться и снова пошли 
в атаку. Артиллеристы поддержали их огнем. После короткого боя фашисты покинули ху-
тор. В 13 часов они выкатили на опушку леса девять самоходных пушек и обстреляли наши 
позиции. Последовали контратака за контратакой. В течение двух часов гвардейцы отражали 
удары противника. В бою геройски погиб рядовой Звягинцев.

Фашисты на хутор пошли в наступленье,
Прикрывшись броней самоходных машин.
И так получилось, что в этом сраженье
Он с танком сразился один на один.

Он, лежа в окопе, стрелял иступленно,
До пули последней боролся с врагом.
А танк надвигался, как зверь разъяренный,
Дыша и гремя непрерывным огнем.

Иссякли патроны, осталась граната.
Гвардейца окутали пламя и дым.
Лишь танк наступил на живого солдата,
Удар оглушительный грохнул под ним.

Застыла броня, замерла от разрыва
Гранаты, которую в миг роковой,
Гвардеец, объятый предсмертным порывом,
На грудь положил и погиб как герой.

Враги приблизились к командному пунк-
ту полка. Положение стало опасным. Коман-
дир полка гвардии подполковник Аникин 
оставил командный пункт и возглавил гвар-
дейские цепи. 

«Вперед! За мной!» – призывал он солдат.
Он пробежал несколько метров и упал, 

сраженный насмерть осколком снаряда. Весть 
о гибели любимого командира, с которым они 
прошли славный путь от Белого до хутора Му-
зикас, привела гвардейцев в ярость.

Михаил Владимирович Аникин похоронен 
в городе Ауце.

Письмо командира 65-го гв. сп 22-й гв. сд М. В. Аникина 
участнику боев за Ригу гвардейцу Ф. П. Простомолотову. 1944 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 41. Л. 4.

То, поднявшись в полный рост в атаку,
Презирая смерть, в огонь идет.
И не сделает назад ни шагу,
Если дан ему приказ вперед.

Наступил декабрь. Снег забинтовал раны полей сражений. Шли последние дни 1944 г. 
26 декабря начался бой за хутор Музинас. После короткой артподготовки гвардейцы с ходу 
взяли хутор. Вскоре фашисты ответили контратакой, усилив пехоту танками и самоходка-
ми. Гвардейцы упорно оборонялись, но вынуждены были вернуться на исходный рубеж.  

Командир 65-го гв. полка 
Михаил Владимирович Аникин. 
ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 148. 
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Как гром гремели полковые пушки,
Огонь и дым клубились над землей.
На хутор Музикас с лесной опушки
Гвардейцы встали и рванулись в бой.

И враг поднялся тоже в контратаку
И двинул танки сразу с двух сторон.
Аникин приказал: «Назад – ни шагу!
Вперед, вперед – у гвардии закон!»

Гвардейцы шли, ломая все преграды,
Вокруг на клочья землю рвал металл.
Но вдруг осколком вражьего снаряда
Аникина убило наповал.

И эта весть пришла в подразделенья,
Ожесточив суровой правдой нас.
И мы дрались с врагом как в исступленьи,
Пока не взяли хутор Музикас.

Прощаясь с тем, кто нас дорогой славы
Из боя в бой водил в сплошном огне,
Гордились мы, когда наш полк по праву
Аникинцами звали на войне.

И грянул залп орудий троекратный.
Взметнулось знамя огненным крылом.
И мы пошли вперед, на подвиг ратный,
Чтоб до конца расправиться с врагом.

Весна 1945 года была ранней и бурной.

Идет весна, шумя ручьями,
Сгоняя снег с полей и гор.
И солнце алыми лучами
Выходит на родной простор.

И все бурлит, шумит в природе.
И мне представились весной
Гвардейцы, грозным половодьем
В горячий хлынувшие бой.

И как под натиском весенним
Зима уже уходит вспять –
Так пред гвардейским наступленьем
Враг не сумеет устоять.

Окончание войны вызвало у солдат и офицеров всеобщее ликование. Гвардейцы об-
нимали друг друга, радуясь тому, что дожили до этого долгожданного дня. Комдив гене-
рал Василий Иванович Морозов и начальник политотдела полковник Андрей Сергеевич 
Ширяев поздравляли личный состав с победой.

Командир 19-го гвардейского корпуса, в который входила наша дивизия, ныне гене-
рал армии Андрей Трофимович Сутученко в своей книге «Завидная наша судьба» дал 
высокую оценку комдиву и его заместителю: «... комдив Морозов. Чудеснейшей души 
человек. Немного грузный, очень спокойный, несколько медлительный, чем нередко вы-
зывал у меня досаду, но исключительной храбрости... Столь же прекрасным офицером 
был и заместитель комдива по политчасти полковник Ширяев».

Сквозь летний зной, в трескучие морозы,
Вперед на запад устремив свой взор,
Нас вел по Латвии комдив Морозов – 
Бывалый воин, генерал-майор.

Нам преграждали путь бомбежки, мины,
Холмов, болот, завалов полоса.
Мы с ним прошли Лубанские трясины,
Мадонские горящие леса.

И не щадя ни сил своих, ни жизни,
Громили отступающих врагов.
С боями взяли Ригу, и Отчизна
Назвала Рижскими сибиряков.

Мы дальше шли, объятые азартом.
Добить врагов в Курляндии – приказ.
И не забыть нам Режус, Вены, Марты,
Ошани, Ауцы, Салдус, Музикас.

Отгрохотали огненные грозы,
Сибиряки закончили войну.
Ушел в отставку генерал Морозов,
Живет комдив в Ростове-на-Дону.

Но в День Великой радостной Победы
Однополчане наши каждый раз
Комдиву шлют гвардейские приветы
И он приветствует взаимно нас.

Комиссар Ширяев всегда находился в гуще гвардейцев. Простой и общительный, чуткий 
и добрый, он привлекал к себе людей, объединял их, вдохновлял на ратные подвиги.

В боях за высоту 233,3 в районе Спас-Деменска, на Смоленском направлении, летом 
1943 г. Андрей Сергеевич, находясь в боевых порядках, с призывом «Вперед!» повел за 
собой гвардейские цепи.
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Призыв «Вперед!» мы слышали не однажды, но тогда он особенно запал нам в души. 
Мы слышали его, идя по Латвийской земле, и кажется, что слышим до сих пор.

Андрей Сергеевич живет в Новосибирске. Он возглавляет совет ветеранов дивизии, 
является председателем областного штаба походов по местам революционной, боевой 
и трудовой славы. По его инициативе создана книга «Сибирская добровольческая».  
Он – частый гость красных следопытов.

Он с нами путь в боях прошел суровый
От Локни до залива рижских вод.
И не было для нас прекрасней зова,
Чем слово комиссарское: 
                                             «Вперед!»

Под Ельней, на Смоленском направленье,
В дыму латвийских сёл и городов
Оно водило в грозные сраженья
Гвардейские полки сибиряков.

Казалось, Родина его устами
Звала вперед своих родных солдат,
И мы дрались неистово с врагами,
Их сокрушая линии преград.

Тот зов приблизил славную победу,
Ускорив шаг в походе боевом.
И торжество великое отведав,
Мы снова мирным занялись трудом.

И на лесах гигантских новостроек,
И на полях, где рожь стеной встает,
В цехах, лабораториях, забоях
Мы слышим комиссарское:
                                                 «Вперед!»

В июне 1945 г. дивизия получила приказ совершить марш на место постоянной дисло-
кации. Наши полки уходили из Латвии.

Тебя по сопкам и лесным массивам,
Измерив сотни фронтовых дорог,
От речки Лжа до Рижского залива
Мы исходили вдоль и поперек.

Твой каждый метр земли мы брали с боем,
Своею кровью обогрев поля.
Теперь ты нам дороже стала вдвое,
Советская латвийская земля.

***
Прошли года. И стали вновь из пепла
Сожженные деревни, города,
Родная Латвия опять окрепла,
Цветет под солнцем мира и труда.

Но ни на миг она не позабыла
Про тех, кто пал в боях в тот грозный год.
Сибиряков священные могилы
Благоговейно всюду бережет.

И следопыты – школьники Карсавы
Из всех латвийских сёл и городов
Идут дорогами бессмертной славы,
Где шла дивизия сибиряков.

[Не ранее июня 1967 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 13. Л. 3–23. Подлинник. Авторизованная машинопись. На титульном 
листе автограф Б. С. Верховского.
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Из статьи Э. Ю. Гальперина 
о Соловьевой (Максимовой) Таисии Евстигнеевне 

[...]
Когда началась война, Тасе Максимовой было 13 лет. В деревне Лешкино Молво-

тицкого района Ленинградской области Тася увидела все ужасы фашистского насилия, 
смерть сестры и ее двух детей, виселицы, расстрелы, истязания. Не одну жизнь спасла 
семья Максимовых; рискуя жизнью, последнее отдавали они, чтобы помочь выходив-
шим из окружения бойцам и партизанам, которые с первых же дней оккупации развер-
нули здесь свои боевые действия. Это из этих краев зимой 1942 г. начинал свой путь 
знаменитый партизанский обоз с хлебом для блокированного Ленинграда. После осво-
бождения измученную, истощенную от голода девушку родители отправили к старшей  
сестре в Новосибирск.

Несколько месяцев работала Тася на заводе, но уже созрело непоколебимое решение –  
на фронт! Когда тебе 15 лет, трудно убедить военкома, что «вот-вот стукнет 18 [лет]». 

Первая беседа была неутешительной. 
– Мы принимаем у себя, в Сибири, эвакуированных детей, а тебя, выходит, должны 

эвакуировать на фронт? Оставь, девочка, эту затею.
– Нет, не оставлю, – твердила Тася, возвращаясь из военкомата...
И Тася Максимова добилась своего. 15-летняя девочка была зачислена в сибирскую 

роту Сибирской добровольческой дивизии, ставшей впоследствии гвардейской.
Едва сдержала слезы обиды, когда командир взвода встретил ее непочтительным  

восклицанием:
– Вот так боец – меньше винтовки без штыка!
Однако не прошло и нескольких дней, как Пуговка – это добродушное прозвище проч-

но закрепилось за Тасей – заставила всерьез поверить в свои снайперские способности. 
На тренировках она была неутомима, в учебных засадах по-охотничьи хитра. И даже ее 

малый рост обернулся неожиданной удачей: никто 
лучше нее не мог проползти незамеченной к пози-
ции и ловко замаскироваться там.

Быстро пролетели недели боевой учебы. Весной 
1943 г. на Калининском фронте, на плацдарме под 
г. Локней, пришла пора боевого крещения. Четыре 
долгих дня продолжалась первая снайперская за-
сада. И пусть сражен был только один гитлеровец, 
радости Таси не было конца: боевой счет открыт – 
счет мести, счет расплаты с врагом.

...Летом 1943 года гвардейцы прорывали сильно 
укрепленную оборону противника на Смоленском 
направлении, в районе Гнездиловской гряды. Клю-
чевой позицией была высота 233,3. В тяжелом бою 
пали почти все бойцы взвода. Проявив хладнокро-
вие и мужество, комсомолка Максимова приняла 
командование взводом, прибывшими на пополне-
ние новичками. В этом трехдневном бою отваж-
ный снайпер уничтожила 32 фашиста.

...Держались до вечера, пока на помощь не подошли 
артиллеристы и танкисты. Душой обороны была Пу-
говка – она успевала перевязывать и подбадривать ра-
неных, заряжать оружие, метко разить врага. За этот 
бой Тася была награждена орденом Красной Звезды.

...Под деревней Лядцы на Смоленщине наши пози-
ции отделялись от немецких нейтральной полосой в 
300 метров. Наши снайперы, как всегда, на переднем 
крае. Огонь фашистов – убийственный, головы не 
поднять. Трассирующими пулями стреляют пулеме-
ты, бьют снайперы. Местность освещается ракетами. 
Со стороны ничейной земли доносится едва слышный 
стон. А может, кажется? Солдаты говорят, что ветер 
свистит. А если раненый? Решение принимается мгно-
венно. Тася ползет по-пластунски вперед.

...Санинструктор Зина Голубева во время боя бро-
силась на помощь раненым бойцам, но была сама 
тяжело ранена. Помочь Голубевой пытался лейте-
нант-гвардеец, но фашистские пули попали и в него.  
И вот, беспомощные, больше двух суток они остава-
лись на поле боя, на нейтральной полосе. Их обнару-
жили фашисты и открыли по ним стрельбу разрыв-
ными пулями. Новые ранения. Под пулеметным и 
снайперским обстрелом Тася дважды по-пластунски 
преодолела с ранеными трудный рубеж. Ее не остано-
вило даже ранение в руку, она не покинула поля боя.

На долю Таси Максимовой выпало участие и в 
освобождении Латвии, Риги, а затем Литвы, бои на 
Польской земле, сражение за Варшаву. Тася воевала и 
в Германии – в логове фашистского зверя. А на Рейх-
стаге в Берлине были начертаны ее слова: «...закончи-
ла поход в Берлине. На этом поставим точку. Пусть 
всегда будет мир». Подпись: Тася Максимова.

Имя снайпера Таси Максимовой в числе лучших 
десяти воинов было названо в приказе по дивизии в 
связи с годовщиной присвоения гвардейского звания, 
а также в приказе, посвященном победе над фашист-
ской Германией.

Тася по праву была признана лучшим снайпером гвардейской дивизии. Первое место 
заняла она и на всеармейском слете снайперов. Ее снайперская книжка, в которой зна-
чатся 76 убитых фашистов, как реликвия боевой славы хранится в областном Новоси-
бирском краеведческом музее.

[...]
[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 15. Л. 5. Вырезка из газеты «Смена».

Снайпер 22-й гв. сд 
Катя Свиридова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28.

Ветеран дивизии Таисия 
Евстигнеевна Соловьева (Максимова). 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 15. Л. 5.
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Воспоминания 
Кожуховой (Коптевой) Марии Петровны

Зачисление в дивизию сибиряков-гвардейцев – санинструктор Ольга Жилина – работа в медсанбате

Семья у нас была большая, и когда отца и двух братьев мы проводили на фронт 23 июня 
1941 г., мать осталась одна с пятью ребятами. Самой старшей была я. Передо мной стал 
вопрос: как быть и чем помочь матери и родной Красной армии. Незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны окончила фельдшерско-акушерскую школу, но тут же решила 
сменить специальность и пойти работать на завод, чтобы заменить уходящих на фронт 
старших братьев. Закончила Каргасокское р[емесленное] у[чилище] и была направлена в 
Новосибирск на завод им. Чкалова токарем. С фронта приходили тревожные известия. 
Отец и братья в своих письмах просили меня помочь матери и ребятишкам. 

«Крепитесь, мои родные, – писал отец, – слушайтесь мать и помогайте ей в работе». 
В 1942 г. под Сталинградом погиб отец, через некоторое время прислали нам извеще-
ние про брата Ивана: пропал без вести под Воронежем, а третий, Федор, воюет на 3-м 
Украинском фронте командиром взвода развед[овательной] роты. Тяжело нам было пе-
режить утрату отца и брата в 1943 г. 

И вот митинг в цехе завода с призывом: «Товарищи комсомольцы! Сибирская добро-
вольческая [дивизия] зовет вас на защиту Родины! Фронту нужно пополнение!» Звучат 
горячие речи, и прямо из цеха завода направляются чкаловцы на фронт. Мне тогда было 
18 лет. Я добровольцем прямо из цеха ушла в 22-ю Сибирскую добровольческую стрел-
ковую дивизию.

«Передайте маме мои вещи: я уезжаю на фронт» – иначе я поступить не могла. Особен-
но волнующими были проводы в г. Новосибирске. Днем и ночью на воинской площадке, 
к которой прибывали эшелоны с мобилизованными, толпились сотни людей, вспыхи-
вали жаркие митинги. На каждой станции провожала Сибирь своих лучших сынов и 
дочерей в бой. И верила, что не уронят они честь и славу. Молодые сибиряки ехали на 
фронт навстречу тяжелым испытаниям, и большинство навсегда, без обратного билета! 
Какое-то особое уважение чувствовалось к воинам-сибирякам. Сибиряки хорошо пере-
носили суровые морозы, отважно шли в бой и всегда выходили победителями в схватке 
с врагом. Все тяготы солдатской жизни стойко переносили женщины-сибирячки. Невоз-
можно перечислить всех героев в этих кровопролитных боях. Хочется мне рассказать  
об однополчанке, как это было.

Воюем на Латвийской земле, настроение у всех приподнятое, близок конец войны.  
И хотя враг еще упорно сопротивляется, но дни его сочтены. Сегодня Оля Жилина води-
ла в атаку роту. В разгар боя погиб командир, ранило одного взводного, потом другого. 
Увидев, что бойцы залегли, она поднялась во весь рост и крикнула, обращаясь к солдатам: 
«За мной!» Немцев выбили из деревни. Расскажу, как погибла наша отважная сибирячка 
Оля. В бою у переправы под г. Лубань ее ранило в лицо: осколок рассек щеку. Оля склоня-
ется к раненому бойцу, а он ей: «Да ты себя сперва перевяжи, милая, – застонал солдат, – 
давай я тебе помогу». Но Оля не хотела задерживаться. Вокруг рвались мины. Взвалив на 
свои плечи раненого бойца, она, обливаясь кровью и потом, поползла в овраг, видневший-
ся на краю поляны. Потом вернулась снова за другим раненым. И только когда утих бой,  

села на траву и стала стягивать 
пробитый осколками сапог. 

– Оля, да ты вся изранена! Лицо 
в крови! Полный сапог крови! 

– Царапина! – пробовала улыб-
нуться Оля, но улыбки не получи-
лось, не вытерпев, она вскрикнула 
от боли. – Что ты! Никуда отсюда 
не пойду, – категорически запро-
тестовала Оля. – Сейчас опять 
наши пойдут в атаку, кто будет  
раненых выносить?

– Тебе одной не управиться!
Хромая, Жилина вместе с бой-

цами перешла речушку, и в 150 м 
от немцев она перевязывала ране-
ных. Сарай, в котором лежали тя-
желораненые бойцы, загорелся от 
немецкого снаряда. Над крышей 
заклубился дым столбом. Теперь 
у гитлеровцев был хороший ори-
ентир, и они усилили огонь. Сна-
ряды рвались у стен сарая. Оля 
открыла охваченные пламенем 
ворота, подхватила под руки вы-
ползающего ей навстречу бойца 
и вынесла его из огня. Потом побежала за другим. Но только проскользнула в ворота, 
как почувствовала огромную боль в плече. Взрывная волна от упавшего рядом снаряда 
швырнула Олю на горящую солому. Захлебываясь дымом, она и в эту минуту думала не о 
себе. Где-то лежит еще раненный в живот боец. Надо его спасти. И Оля нашла его. Солдат 
был без сознания. Но пробитая осколком у плеча рука не слушалась. «Саша!» – закричала 
Оля своей подруге, санитарке Седых. Вдвоем они вынесли бойца и не успели еще отды-
шаться, как в сарае раздался хриплый отчаянный вопль: «Помогите!»

Сарай пылал как большой костер. Вот-вот грозила рухнуть крыша, со стропил пада-
ли на землю горящие угли. Саша в нерешительности остановилась у ворот… Оля схва-
тила брошенную кем-то из раненых плащ-палатку, завернулась в нее и кинулась в огонь.  
И только успела вылезти с бойцом, как затрещала крыша, упала подгоревшая стена.  
Саша сорвала с бойца дымящую плащ-палатку. На Оле тлела гимнастерка. 

– Перевяжи меня, Сашенька, – тихо она попросила, в изнеможении повалилась на траву. 
Саша наложила повязку на плечо раненой подруге. 
– Еще одну, – сказала Оля, – вот здесь. 
Под пробитой осколком каской слеплялись от крови волосы. 
– Поезжай сейчас же, немедленно с ранеными, – сказала Оле Саша. 
– Как же я оставлю тебя одну? – отказалась Жилина. – Подожди, бой утихнет, тогда 

и поеду. Но нет, я еще могу двигаться, буду помогать раненым бойцам здесь, а ты иди 
скорей на передовую, там нас ждут.

Группа гвардейцев 22-й гв. сд. Слева стоит О. Жилина, 
справа В. Каюкова. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков. 
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А через час Оля вместе с Сашей поползли туда, где гремели все ожесточеннее бои. Пере-
вязывала под пулями раненых. И была снова ранена сама, на этот раз уже смертельно. 

«Героем погибла наша Оля-сибирячка, поистине не зная страха», – писала о ней в этот 
день газета «Боевая красноармейская». Но никогда не забудут ее те, кто воевал вместе  
с ней. Память об этой девушке будет вечно жить в наших сердцах, звать на подвиги, за-
жигать сердца людей беззаветной отвагой. Девять раз была ранена Оля в боях. Родина 
отметила ее подвиги высокими наградами: орденом Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Славы 3-й степени и медалью «За боевые заслуги», и [еще Оля]  
посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. В г. Новосибирске 
одна из улиц Центрального района названа [именем] Оли Жилиной, ее именем названа  
и средняя школа № 48.

О себе могу рассказать следующее. С января 1943 г. я была санинструктором в Си-
бирской добровольческой дивизии, дважды была ранена и контужена, но, как видите, 
осталась в живых. Мы живем, мы счастливые. В дни боев дивизии в составе 10-й гвар-
дейской армии в декабре м[еся]це 1944 г. сильным артиллерийским огнем противника 
был обстрелян 33-й медсанбат, в результате обстрела и прямого попадания в эвакопа-
латку погибли раненые и медперсонал, а меня взрывной волной отбросило в сторону.  
Потеряв сознание, проснулась в госпитале-палатке: «Где я?» Как в тумане увидела скло-
ненное лицо нашего комбата Тамары Трофимовны Ижболдиной. И не услышала ответа.  
Только губы шевелятся. Медленно приходила в себя после контузии. Почти ничего не 
слышала, плохо видела, но от эвакуации отказалась категорически: «Что вы, я же в сос-
тоянии двигаться, перетаскивать раненых, стирать белье». При 40-градусном морозе 
стирала окровавленное солдатское белье. Не хватало белья, а раненые поступали боль-
шими потоками. На валенках пар оседал от горячей воды, превращался в лед на девичь-
их спинах. Не потому ли так болит простуженная спина? И после улучшения здоровья 
прибыла в ту дивизию, где совершил подвиг Александр Матросов – в 56-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, 255-й стрелковый полк, в сан[итарную] роту. С 18 апреля 1945 года 
служила санинструктором. 8 мая 1945 года, участвуя в наступлении в районе Рупейнас 
Латвийской ССР, под артиллерийским минометным огнем противника оказала 15 ране-
ным первую медицинскую помощь и вынесла четверых тяжелораненых в укрытие, а все-
го в этот день оказала медицинскую помощь 40 бойцам и офицерам.

9 мая 1945 г. Враг капитулировал. Радости не было границ: от радости плакали сол-
даты, целовали друг друга, из траншеи кидали вверх шапки, а кто еще и стрелял, не веря  
в победу. Передать ликование солдат невозможно. [...] 

[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 26. Л. 3–5. Машинописный текст. 

Письмо командира подразделения 22-й гв. сд жене гвардейца Белана А. Т. в связи с победой 
в Великой Отечественной войне. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1.
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Из воспоминаний 
Макосова Дмитрия Егоровича

Юргинский лагерь – Люберецкий лагерь – Калининский фронт – бои под г. Белый

Сибиряки в боях за Родину
[...]
Вместе с началом Великой Отечественной войны как нерушимая клятва Отчизне 

нашей, как набат, зовущий народ на битву с заклятым врагом, зародилась и зазвучала  
в те дни песня «Священная война», и встала вся страна, от малого до великого, от восто-
ка до запада, от юга до Крайнего Севера.

Тяжелое время переживала Родина Ленина в те суровые дни 1941–1942 гг.  
Немецко-фашистские полчища после их разгрома под Москвой, собрав все свои силы 
и силы своих сателлитов, вновь организовали наступление на юге страны. Они с беше-
ной жадностью рвались к великой русской реке Волге-матушке, к городу Сталинграду 
и на Кавказ, чтобы отрезать столицу нашей Родины Москву от юга и лишить страну  
бакинской нефти.

В этому тяжелую пору для Страны Советов большевики Новосибирской области 
на VII пленуме обкома ВКП(б) 2–4 июля 1942 года единодушно принимают решение на 
страх всем врагам и на радость Отчизне сформировать, в основном за счет коммунис-
тов, комсомольцев и беспартийных большевиков области, стрелковую дивизию добро-
вольцев-сибиряков, хорошо ее вооружить, оснастить и обмундировать личный состав 
на средства трудящихся области.

На пленуме с пламенными речами выступили: первый секретарь обкома  
М. В. Ку лагин и секретарь обкома по кадрам В. И. Бабич – будущий военный комиссар 
дивизии сибиряков.

Патриотическая инициатива большевиков Новосибирской области была одобрена 
ЦК ВКП(б) и ГКО страны. И так, за короткий исторический срок [...], родилась и сфор-
мировалась на территории Новосибирской области 150-я Сталинская стрелковая диви-
зия добровольцев-сибиряков, ее первый комдив – полковник Н. О. Гузь, защитник Се-
вастополя, и комиссар Серюков. 

Почин новосибирцев был подхвачен парторганизациями Алтайского и Красноярско-
го краев, Омской области, которые сформировали добровольческие сибирские бригады.

Вместе с дивизией родилась и всегда звучала в строю и походах ее песня:

От сибирских далеких просторов
От Оби – полноводной реки,
Из колхозов, и шахт, и заводов 
Лавой двинулись сибиряки.
 
Взяв винтовки, идут добровольцы, 
Смельчаков создавая полки. 
Коммунисты идут, комсомольцы,
Беспартийные большевики. 

Письмо командира подразделения 22-й гв. сд жене гвардейца Белана А. Т. в связи с победой  
в Великой Отечественной войне. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1.
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Сибиряк своей Родине верен.
В бой шагая и в зной, и в пургу,
Мы идем на фашистского зверя, 
Как на зверя ходили в тайгу.

Мы привыкли сражаться сурово, 
Боевая нам честь дорога. 
«Сибиряк» – это грозное слово 
Трепетать заставляет врага.

Тысячи заявлений от рабочих, колхозников, интеллигенции и прежде всего от комму-
нистов и комсомольцев городов Новосибирска, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецка, Томска,  
районов: Беловского, Топкинского, Титовского. Черепанского, Убинского и др[угих] –  
поступали в райкомы партии, комсомола, районные и городские военкоматы о зачислении 
их в состав 150-й Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков.

Непрерывным потоком съезжались в военный лагерь Юрга, что на левом берегу реки 
Томь, в рощу Аппендицит добровольцы-сибиряки. Шли на формирование секретари 
обкомов партии и комсомола облисполкома, областных организаций и учреждений.  
Шли секретари райкомов и горкомов партии и комсомола, работники райкомов и горко-
мов, райисполкомов и горсоветов депутатов трудящихся, политотделов совхозов и МТС, 
шли шахтеры, металлурги, учителя и врачи, колхозники и рабочие совхозов МТС, шли 
люди разных профессий и национальностей, разных возрастов, шли они с одной, единой 
целью – чтобы быстрее встретиться с врагом, разгромить его в бою и отстоять честь и 
независимость нашей любимой Родины.

Славный Кузбасс для формирования [дивизии отправил] своих лучших сынов и до-
черей, безгранично преданных своей Родине, что с лихвой хватило сформировать два 
полка: Кузбасский – 674-й и Кемеровский – 856-й, Сталинские стрелковые полки добро-
вольцев-сибиряков и достаточно [чтобы] пополнить другие подразделения дивизии.

Мне пришлось служить в Кемеровском 856-м С[талинском] с[трелковом] п[олку] 
д[обровольцев]-с[ибиряков], который располагался на формировании в южной опушке 
(части) рощи Опендицит, и я очень рад и горжусь им до сих пор, его боевыми традиция-
ми, его героическими, бесстрашными воинами.

Командиром 856-го полка был назначен уже немолодой и подполковник Самойлович, 
выше среднего роста, с благородной сединой, худощавым и приятным лицом, внешне 
всегда опрятен, подтянут, всегда весел, жизнерадостен и волевой, заботливый товарищ. 
Таким я его увидел, своего командира полка, при первой встрече в Юрге, таким я его знал 
в боях под городом Белый, только он стал более суровее, решительнее и бесстрашнее, 
таким он сохранился в моей памяти по сегодняшний день.

Комиссаром полка был батальонный комиссар Кочетков, уже бывалый в боях.  
На его груди орден Красной Звезды. Выше среднего роста, спокоен, уравновешен, плотно 
сложен, скромен. Умел быстро ориентировать в любой обстановке. Своим авторитетом, 
скромностью, бесстрашием положительно влиял на подчиненных. Всегда весел, никогда 
не унывал. Видно, что человек был рожден комиссаром-политработником. Был беспре-
дельно заботлив о нуждах подчиненных.

Начальником штаба был кадровый офицер – ст[арший] лейтенант Пастушенко Генна-
дий. Среднего роста, стройный, с улыбающимся, приятным лицом, усидчив. Хотя и молод 

был, но хорошо знал штабную работу. На верхней губе был шрам. Этого человека я знал как 
сельского активиста д. Тыхта Топкинского района. Учился он в Усть-Советской школе ШКМ.

Замкомандира полка – подполковник Савельев, уже пожилой человек. Ему приходи-
лось воевать в годы Первой мировой войны. Ниже среднего роста, полноватый, поседев-
ший головой. Имел большой опыт военной командной работы.

Этот славный, хорошо слаженный командный коллектив полка запомнился мне на 
всю жизнь.

ПТР

В составе Кемеровского полка была сформирована рота противотанковых ружей.  
Она формировалась за счет самых смелых, отважных, самых крепких сибиряков.  
В ее составе из 76 человек было 30 коммунистов, 24 комсомольца, 40 сержантов.

Командиром роты был кадровый офицер – лейтенант Петр Гончаров, ниже средне-
го роста, крепко сложен, с веснушчатым лицом, следами оспы – редкими корявинками, 
слегка приятно картавил, с виду строгий и суровый (а на самом деле какой это был доб-
рый человек!), требовательный к себе и подчиненным, волевой, хорошо знающий во-
енное дело командир. Он всецело отдавал себя делу боевой и политической подготовки 
роты к предстоящим сражениям. Лейтенант Гончаров проявил исключительную заботу 
о подчиненных, об их обмундировании, вооружении, питании, воспитании, об их отды-
хе и досуге. Он принимал все меры к тому,  
чтобы его рота была одной из лучших 
подразделений полка, и этого он добился.  
Он был добрым, родным отцом своей роты.

Политруком этой роты был назначен я, 
бывший зав военным отделом Промыш-
ленновского РК ВКП(б) – с военным зва-
нием политрука.

Зам[естителем] командира роты у лей-
тенанта Гончарова был лейтенант Петр 
Чепурнов, окончивший училище. Родился 
он в 1917 году, среднего роста, с красивым 
смуглым лицом, на левой щеке ямочка,  
а ближе к носу черное родимое пятнышко, 
хорошо сложен, отличная выправка воен-
ная. Этот человек просто был рожден для 
армии. Он был любимец личного состава, 
скромный в личном поведении, активный 
комсомолец, за что его избрали комсоргом 
роты бюро ВЛКСМ полка.

Лейтенант Чепурнов постоянно нахо-
дился среди личного состава, был неразлуч-
ным и близким другом лейтенанта Газина. 
Об их задушевной, молодой, товарищеской 
боевой дружбе, об их думах и мечтах можно 
было бы написать большую книгу.

Боевые друзья – гвардейцы 22-й гв. сд. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.
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Командир 1-го взвода – младший лейтенант Иван Хомяков (из Омска), он уже был на 
фронте, имел ранение. Среднего роста, очень простой и душевный офицер. Очень много 
сделал для личного состава роты в период ее формирования, он передавал командирам 
и бойцам опыт оборонительных и наступательных боев, методы уничтожения танков  
и бронемашин врага. 

Командовал вторым взводом комсомолец-лейтенант Василий Газин. Среднего роста, 
красиво сложен, с отличной выправкой, физически развит. Милое, симпатичное, улы-
бающееся лицо. За плечами его – оконченное училище военное. Личный состав обучал: 
«Делай все так, как делаю я», своим личным примером завоевал симпатию у личного 
состава и до конца был предан своим солдатам.

Третьим взводом командовал коммунист, лейтенант запаса, бывший работник РВК 
одного из районов Кузбасса Михаил Носов. Он же парторг роты, уже немолодой офицер, 
малоподвижен, среднего роста, с большим житейским опытом партийной работы.

Два месяца напряженной боевой подготовки подразделений к предстоящим боям с 
фашистскими захватчиками еще больше закалили воинов-сибиряков. Жгучая ненависть 
к врагу и безграничная любовь к своей матери Родине вызвала у воинов-сибиряков 
огромный порыв – быстрее на фронт, на разгром врага.

В первой половине сентября, во время смотра, который проводил командующий 
СибВО генерал-лейтенант Медведев, – боевой готовности частей и подразделений ди-
визии, 856-й полк и его рота ПТР заслуженно получили высокую оценку боевой выучки 
личного состава.

14-15 сентября плохо спалось, все чувствовали, что скоро будет боевая тревога об от-
правке дивизии на фронт. Первая боевая тревога, первый боевой марш от рощи Аппен-
дицит до эшелона [на] ст. Юрга – и опустела березовая роща, наступила тишина, оста-
лись только очертания землянок, обросших зеленым ковром.

Эшелоны берут курс на Запад, началось сбли-
жение с врагом. На вагонах и паровозах лозунги 
и плакаты: «Под знаменем Ленина – вперед к по-
беде!», «Родина-мать зовет!», «Вперед на запад, 
на разгром врага!» Всюду слышны песни: «Вста-
вай, страна огромная», «Уходил на войну сиби-
ряк», «Сибиряк своей Родине верен» и др.

Проезжая станции и города, пристанцион-
ные поселки и сёла, воинов-сибиряков торжест-
венно встречали и провожали со знаменами, 
цветами и подарками, с пожеланиями счастливо-
го и доброго пути, скорого возвращения домой,  
в родную Сибирь.

Постукивают на стыках рельс колеса. Эшело-
ны сибиряков быстро мчатся на запад. Позади 
уже осталась Новосибирская область, впереди 
Омск, Тюмень, Урал, вот уже и они остались по-
зади, впереди Москва – столица нашей Родины. 
Мы уже видим следы войны, по сторонам линии 
ж[елезной] дороги воронки, разрушена Москва. 
Боевые воздушные тревоги.

23 сентября прибыли на станцию Люберцы, что под Москвой. Лагерь, боевая учеба 
личного состава. Боевую готовность сибиряков дивизии проверяет маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов и дает высокую оценку боевой выучке личного состава.

Перед отъездом на фронт в клубе г. Люберцы состоялась встреча комсомольцев- 
сибиряков с бывшим в то время первым секретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайловым.  
На этой встрече комсомольцы, стоя как в строю, дали клятву на верность партии Ле-
нина – Сталина, на верность матери Родине: «Клянемся тебе, любимая Родина, что, 
согретые твоей материнской любовью, мы грудью постоим за родную землю. Будем 
безжалостно мстить фашистам за все их злодеяния, за украденные у нас лучшие годы  
молодости».

Приказ на Калининский фронт... Идут эшелон за эшелоном. Видим разрушенный го-
род Клин, потом израненный город Калинин. 3-4 октября прибываем под кровом темноты 
на разрушенную врагом станцию Селижарово. 6-й корпус сибиряков поступает в состав 
22-й армии, 150-й Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков, должны со-
вершить 200-км марш под город Белый, по бездорожью и проселочным лесным дорогам в 
течение 5-6 дней. Под холодными, непрерывными осенними дождями, через болота и леса, 
увязая по колено в грязи, славные сибирские сыны и дочери несли на себе вооружение, об-
мундирование, боеприпасы и снаряжение. Лошади устали, не хватало им фуража, повозки 
увязли в болотах, а командиры, сержанты и солдаты, полуголодные, всё шли и шли, чтобы 
быстрее выполнить боевой приказ. Все эти тяготы и лишения могли вынести только люди 
безгранично преданные своей Ро-
дине, готовые отдать за нее все свои 
силы и свою жизнь.

150-я дивизия успешно совер-
шила марш и сосредоточилась под 
городом Белый, [в] д. Алферово. 
Октябрьские дни были самыми тя-
желыми и суровыми – моральным 
и духовным испытанием, что при-
шлось пережить воинам-сибирякам.

Шла усиленная подготовка пер-
вого наступления на врага. Все как 
один рвались в бой. Непрерыв-
ным потоком поступали заявле-
ния от личного состава о вступле-
нии в ряды Ленинской партии и  
комсомола.

В ноябре дивизия в составе 6-го 
корпуса перешла из 22-й в 41-ю 
армию. Начался последний этап 
перед наступлением – подготовка 
исходных позиций.

Последняя ночь. С 24 на 25 но-
ября выпал мягкий снег, шел он 
всю ночь, вроде бы предвещая 
успех сибирякам в бою.

Грылев, начальник клуба 150/22 гв. сд. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.

Карта позиций, занимаемых 150-й сд на сентябрь 1942 г. 
Составлена по памяти участником боев под г. Белый 
М. И. Лисечуком. 1973 г. ГАНО. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 136. Л. 17.
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На КП командира полка прибыли за получением боевой задачи все командиры  
батальонов, их заместители по политчасти, командиры спецподразделения и их зампо-
литы. На КП полка установилась тишина. Лица всех присутствующих командиров и по-
литработников обращены на четырех впереди стоящих рядом друг с другом подполков-
ников – командира полка Самойловича, его заместителя по политчасти батальонного 
комиссара Кочеткова, начальника штаба капитана Пастушенко и парторга полка Казака. 
Они стояли и сосредоточенно смотрели на нас, как бы желая нам успеха в завтрашнем 
первом наступательном бою.

Начальник штаба зачитал приказ в бой. Все уяснили свои задачи, командир полка 
Самойлович пожелал всем своим подразделениям боевого успеха.

В этой тишине до отдачи боевого приказа мысли зарождались одна за другой, чув-
ствовалось, как жаль нашему командованию своих воинов, в лице их командиров, кото-
рые, вот они, стоят передними, с которыми они так сблизились, сроднились, с которыми 
пережили тяжелые и трудные дни, – завтра их может не быть после первого боя.

Боевой приказ № 1 был доведен до каждого командира и солдата. Все поклялись, 
что он будет выполнен с честью и достоинством, как подобает воинам-сибирякам.  
856-му полку приказано наступать на правом фланге дивизии.

25 ноября 1942 года выпал снег. На исходных позициях стоит абсолютная тишина.  
Все прижались к земле, все смотрят на часы, ждут сигнала. Вот уже 6:00 утра, 8:00,  
и [в] 8:30 тишину внезапно нарушил мощный взрыв артснарядов и залп гвардейских  
минометов «катюша».

Полтора часа шла мощная артподготовка по позициям врага, и ровно в 10:00 по всему  
фронту наступления – сотни голосов с криками «За Родину», «За Сталина», «Ура!»,  
под эхо раската орудийных и минометных залпов, под треск пулеметных и автоматных 
выстрелов, мощной лавиной, и двинулись в атаку мужественные воины 856-го Сталин-
ского стрелкового полка добровольцев-сибиряков.

Ломая сильно укрепленную оборону и уничтожая живую силу врага, дружно и неу-
держимо шли сибиряки вперед. Вражеская оборона прорвана, враг отступает под напо-
ром частей полка. 6-я рота правее д. Б.-Клемятино попала под сильный пулеметно-мино-
метный огонь и понесла большие потери и отведена.

Командир полка Самойлович, чтобы сломить упорное сопротивление врага и обеспе-
чить успешное наступление частей полка, ввел в прорыв и лично командовал группой 
[из] роты ПТР, роты автоматчиков и 5-й стр[елковой] роты полка. Рота бронебойщиков, 
которой командовал лейтенант Гончаров, своим дружным и метким огнем уничтожи-
ла пулеметные и минометные точки, а автоматчики и стрелки уничтожили живую силу 
врага и на его плечах ворвались в населенные пункты Подъясенье, Плоское, Цицыно, 
овладели ими, захватив трофеи: 18 автомашин, 9 лошадей, склад фуража. После этого 
удара враг в панике отступал по направлению [к] д. Сорокино. Преследуя отходящего 
противника, группа подразделений полка успешно выполнила задачу, поставленную ко-
мандиром полка, не давая врагу опомниться и закрепиться, все время преследовала в 
панике убегающих фашистов.

27 ноября весь день шел сильный снегопад. Во главе группы уже был замкоманди-
ра полка подполковник Савельев. Самойлович возвратился в штаб, чтобы подтянуть 
остальные силы своего полка.

Командир полковой разведки ст[арший] лейтенант Чердащев доложил, что в д. Лу-
бянкино расположен гарнизон вражеских войск. Подполковник Савельев приказал  

командиру роты ПТР лейтенанту Гончарову и командиру роты автоматчиков старшему 
лейтенанту Подоляк выбить врага из д. Лубянкино и овладеть ею.

Командир первого взвода мл[адший] лейтенант Хомяков и два взвода автоматчиков 
внезапной атакой штурмом овладели д. Лубянкино, на ее восточной окраине разгорелся 
жаркий бой с танками противника. Автоматчики своим дружным и метким огнем отре-
зали пехоту от танков, а бронебойщики вели бои с танками и подбили два танка из пяти.

В этом бою отличились: сам командир взвода мл[адший] лейтенант Иван Хомяков, 
который лично подбил один танк и этим самым воодушевил л[ичный] состав, доказав, 
что таким маленьким снарядом (патроном из ружья ПТР весом в 350 граммов) можно 
уничтожить такую махину, как танк. Несмотря на то, что мл[адший] лейтенант Хомяков 
вместе со мной получил тяжелое ранение в правую ногу и грудь, он продолжал руково-
дить взводом.

Отважно вели себя в бою бронебойщики мл[адший] сержант Черепанов и ря-
довой Усольцев. Рост этого солдата равен почти длине противотанкового ружья –  
212 см. Он подбил вместе с мл[адшим] сержантом один танк. Черепанов был ранен и 
отправлен в тыл.

Умело командовал взводом автоматчиков и героически сражался с врагом лично 
сам старший сержант взвода автоматчиков, фамилию которого, я к сожалению, не пом-
ню. Сейчас это просто герой: не замечая, что он тяжело ранен, он вел со своим взводом 
шквальный огонь по врагу, уничтожил экипаж одного танка, который стремился спас-
тись от смерти.

Враг не выдержал стремительного наступления и сильного огня, отступил на юго-вос-
ток по направлению [к] с. Шайтровщина, оставил на поле боя два танка и до 40 человек 
своих солдат.

Когда нас солдаты и колхозники подобрали со снежного окровавленного поля боя, 
меня, мл[адшего] лейтенанта Хомякова, старшего сержанта и двух его автоматчиков 
приняла к себе и создала для нас уют и покой колхозница д. Лубянки Харитонова Ефро-
синия Ивановна. С материнской любовью, как родная мать, ухаживала за нами, делилась 
с нами последним кусочком хлеба, картошкой, капустой и супом, перевязывала раны, 
ухаживала и кормила из ложки тех, которые не могли встать в силу тяжелого ранения.

Первым внесли в ее избу меня, потом мл[адшего] лейтенанта Хомякова, который тя-
жело дышал, очень тихо разговаривал, из его груди просачивалась кровь, правая нога 
была неподвижна. Сколько силы было у этого мужественного офицера! Ранение у него 
было очень тяжелым, но он ни разу не простонал и не сказал ни слова, что ему плохо и 
тяжело, он только говорил: «Как чертовски хочется жить». Как тяжело расставаться друг 
с другом, и вот мы расстались в д. Б.-Климетино. Я уже выше упоминал, что старший 
сержант взвода автоматчиков был тяжело ранен, но, когда его внесли в избу Ефроси-
нии Ивановны и раздели, у него оказался разорванным живот и пробиты кишки. Все его 
белье и защитная гимнастерка разорваны большим осколком снаряда и окровавлены.  
Он лежал на полу бледный, и на его лице только медленно, с перерывами открывались и 
закрывались голубые глаза, а на переносице и на лбу были видны складки невыносимой 
и адской боли.

Мы делали всё, что могли, чтобы сохранить ему жизнь, жил он с нами 10 дней, после 
чего мы расстались в д. Дубровка. Живыми они остались после ранения – я не знаю,  
но то, что им пришлось пережить и пролить столько крови, – они должны жить, они не 
должны умереть, жить они должны вечно, так как такие не умирают никогда. 
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А 856-й стрелковый полк все стремительнее и стремительнее развивает наступление. 
Темная ночь, выпал обильный снег, вроде сопутствуя сибирякам, прикрывая их к подхо-
ду к с. Шайтровщина, к главному месту сильных, ожесточенных, тяжелых боев с нена-
вистным врагом.

В ночь на 28 ноября группа части полка во главе с подполковником Савельевым вне-
запно атаковала в ночном бою фашистских захватчиков в населенном пункте Шайтров-
щина, овладела им, захватив большие трофеи: 40 автомашин, более 60 лошадей, столь-
ко же повозок, 5 танков, продовольственный склад, склад боеприпасов, медицинский и 
продфуражные склады.

В этом бою враг потерял только убитыми более 800 солдат и офицеров, бронебойщи-
ки подбили 7 танков и несколько автомашин. Бронебойщик Федулов противотанковой 
гранатой уничтожил полную автомашину фашистских солдат, пытавшихся бежать из на-
селенного пункта.

Смело вел себя в бою и героически сражался с захватчиками за родную землю рус-
скую старший сержант Петр Андрейченков (бывший гл[авный] бухгалтер Васьковского 
МТС Промышленновского района).

К утру 29 ноября 856-й полк сосредоточился в деревне Шайтровщина, что располо-
жена южнее г. Белый. Полку было очень тяжело вести бои, как правофланговому, и эта 
тяжесть усложнялась тем, что наш сосед, 74-я особая бригада, отставала, а 469-й и 674-й 
полки продвигались медленно. 856-му полку приходилось охранять свои фланги и спра-
ва и слева, так как он своим стремительным наступлением далеко продвинулся вперед, 
чтобы быстрее соединиться с войсками Западного фронта.

Противник, чтобы восстановить потерянные позиции в районе города Белый, мо-
билизирует в бой все свои основные резервы: танковые соединения части, войска СС, 
непрерывно бросая [их] в бой против частей нашей дивизии, и особенно против 856-го 
полка. 29-го и 30-го и последующие первые дни декабря в районе действий нашего полка 
[в] д. Шайтровщине разгорелись ожесточенные бои с превосходящими [нас] в несколько 
раз силами противника.

Насмерть стояли воины-сибиряки, славные сыны Родины – кемеровчане, они не 
дрогнули перед врагом, его танками, авиацией, артиллерией, минометами, перед фаши-
стскими головорезами из войск СС, продолжали героически сражаться, уничтожая его 
танки, живую силу и другую технику врага.

Полк вел непрерывные бои с противником днем и ночью, отражая в трудных усло-
виях боя по 7–9 контратак противника в сутки, не имея поддержки нашей авиации с 
воздуха и со стороны танковых и артиллерийских частей корпуса. 

Неувядаемой славой покрыли себя воины-кемеровчане в этих боях, только из-за 
любви к своей матери Родине, за счет преданности к ней, за счет стойкости и героизма.  
Поставленная перед полком задача успешно была выполнена.

Умело показал себя в бою и руководстве боем своей ротой ПТР полка лейтенант Гон-
чаров: уже раненный и контуженный, продолжал руководить боем, бронебойщики кото-
рого в большинстве своем пали смертью храбрых, но не дрогнули перед врагом.

Командир второго взвода ПТР лейтенант Б. Газин, ведя неравный бой с танками, под-
бил со своими бойцами два танка в последнем для него бою, уничтожил 10 минометных 
и пулеметных точек. Лично уничтожил танк, а под второй, презирая смерть и чтобы из-
бежать плена, будучи окруженным, бросился под танк и погиб смертью героя. А бои все 
идут и идут, сражение все больше разгорается.

Фашистские захватчики, не считаясь с потерями, чтобы вернуть свои позиции, ко-
торые захватил наш полк, перерезав главную магистраль, связывающую Бельскую груп-
пировку войск с Вяземской, и чтобы не оказаться в окружении, бросили против полка 
новые подошедшие резервы: танки, авиацию, артиллерию и пехоту. В воздухе гул мото-
ров, фашистские стервятники непрерывно с небольшой высоты бомбят наши позиции, 
по земле группами ползут вражеские танки с десантами автоматчиков.

Воины Кемеровского полка под командованием полковника Самойловича и его 
зам[естителя] по п[олит]части Кочеткова, начальника штаба капитана Пастушенко не 
дрогнули перед превосходящими силами врага и смело вступили в смертную схватку с 
ним, уничтожая фашистские танки и живую силу фашистов.

Неувядаемой славой покрыли себя в этих боях бронебойщики роты противотанко-
вых ружей полка Степан Голещихин, подбивший два танка, Степан Пшеничников, Алек-
сей Гречихин, Петр Андрейчиков, Петр Усльцев, Иван Филимонов, Андрей Черданцев, 
Григорий Черепанов, Георгий Антонов, старшина роты Дм[итрий] Мальков. Образовал-
ся со всех сторон шквал огня, земля содрогается от канонады взрывов бомб и снарядов, 
лязг фашистских танков и бронемашин, в воздухе дым и земляная пыль, от всего это-
го снег посерел, слышится стон. Бронебойщики, расстреляв патроны, пошли во главе 
с замкомандира роты – членом комсомольского бюро полка лейтенантом Чепурновым 
в атаку на танки с противотанковыми гранатами, уничтожили 14 танков, более двух  
десятков автомашин.

В самый разгар боя лейтенант Чепурнов в борьбе с танками, где было им лично и 
солдатами, в последнем для него бою, уничтожено 6 танков, был тяжело ранен. Презирая 
пленение, он взорвал себя противотанковой гранатой.

Смертью храбрых героев на поле боя пали отважные сыны Родины: бронебойщики 
Петр Усльцев, Алексей Гречихин, Андрей Черданцев, лейтенант Михаил Носов, Петр 
Рощин, Михаил Трусов, Иван Селезнев, зам[еститель] командира полка подполковник  
Н. С. Савельев, начальник штаба капитан Г. Я. Пастушенко.

Июнь 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 31. Л. 4–18. Подлинник. Авторизованная машинопись. Подпись- 
автограф Д. Е. Макосова. 
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Воспоминания 
Москвина Александра Георгиевича

Юргинские учебные лагеря – Подмосковные военные лагеря – Калининский фронт – 
политическая подготовка перед боем – первый бой – выход из окружения – бои под г. Великие 
Луки – бои под ст. Локня – бои на Смоленском направлении – Гнездиловские высоты –  
бои под г. Ельня – бои в Прибалтике

[...] Если судьба Родины решилась на фронте, я считал, что мое место там, и, оставив 
жену, мать и трех малых детей, пошел добровольцем в свою родную Сибирскую диви-
зию, получив назначение на [должность] военкома 2-го стрелкового батальона 856-го 
стр[елкового] полка (в период формирования он временно был назван 3-м Кемеровским 
стр[елковым] полком). 

И вот мы в лагерях [на ст.] Юрга, [где] командование Сибирского военного округа 
быстро провело формирование вместе с областным комитетом партии.

Наступили дни напряженной, ускоренной учебы и боевого сколачивания подразде-
лений и частей дивизии. Ни зной, ни дождинки, ни ночи не мешали нашей учебе, ко-
торую в своем содержании приближали к боевой обстановке и фронтовым условиям.  
Без жалоб и ропота, несмотря на большое физическое напряжение, каждый ставил своей 
задачей скорее сколотить обучение подразделения и скорее, скорее на фронт – сразиться 
с ненавистным врагом.

Нам, командно-политическому составу подразделений, буквально не хватало вре-
мени. Нужно было многое изучить из уставов и положений, готовиться и готовить по-
литинформации, политзанятия, проводить формирование парт[ийно-]комсомольских 
ротных и батальонных организаций. А главное во всей этой работе – быстрее изучить 
весь личный состав, нужно знать его сильные и слабые стороны.

Надо признаться, что нам вдвойне было тяжело тем, что за последние годы работы 
в гражданских условиях [мы сами] значительно отстали от военных знаний и все это 
нужно было нагнать одновременно. Да нечего греха таить, что в физической подготовке 
мы также поотстали, и это время нужно было использовать и для этой закалки. Неко-
торым товарищам требовалось оставлять свой лишний вес даже десятками килограмм,  
что нужно сказать, кстати, удалось им сделать очень быстро, и они об этом не жалели.

Несмотря на напряженность в учебе и всей боевой подготовке у всего личного соста-
ва было [одно] стремление – скорее на фронт! И вот наступил этот долгожданный день. 
Подразделение и части всего соединения сибиряков-добровольцев в воинских эшелонах 
двинулись на запад, к Москве.

Новосибирцы проводили своих посланцев на фронт. В вагонах продолжалась  
усиленная учеба – уставы, сводки, информбюро, беседы, политзанятия и изучение лич-
ного состава.

Мы в Москве. Вновь двухнедельная учеба под инспектированием маршала К. Е. Воро-
шилова. Соединение признано готовым и направлено на фронт. В пути к фронту наши 
части прошли серьезную проверку в своем многокилометровом марше по лесам и бо-
лотам Калининской области. Но, будучи под Москвой и видя прифронтовую суровую 
Москву, опоясанную противотанковыми рвами, стальными и бетонными надолбами, 

нам особенно врезалось в сознание – отстоять Москву и освободить оккупированные 
районы от фашистских варваров.

Прибыли на место сосредоточения, под г. Белый. Краткий отдых и опять учеба.  
19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, которое 
23 ноября закончилось окружением всей группировки немецко-фашистских войск.

25 ноября наше сибирское добровольческое соединение начало свою историю 
бое выми действиями под г. Белый. Каждое подразделение получило боевую задачу.  
Политический состав 2-го стр[елкового] батальона вместе с порученной организацией 
районных подразделений провел большую работу политической подготовки к этому 
наступательному бою.

Передо мной лежит сохранившийся план этой работы, утвержденый замести-
телем командира полка по политической части майором т[оварищем] Кочетковым.  
По клочкам этого плана и политдонесений, написанных карандашом [и] разорван-
ных осколком 119-мм мины, попавшим в полевую сумку, восстанавливаю в памяти,  
что с момента получения боевого приказа полка и боевого приказа батальона проведено 
совещание зам[естителей] командиров рот по политчасти совместно с секретарями рот-
ных партийных организаций и политработниками рот с вопросом «Боевой приказ и его 
политическое обеспечение».

 За этим совещанием последовали разные партийные собрания с вопросом «Задачи 
коммунистов в наступательном бою». Нужно заметить, что партийный состав в батальо-
не превышал 50 % всего состава. Наряду с партийными ротными собраниями проведены 
комсомольские [с вопросом] «Задачи комсомольцев в наступательном бою». Выпущены 
боевые листки с содержанием «Задачи подразделения в наступательном бою», проин-
структировали ротные агитаторы по вопросу «Разъяснения бойцам смысла и значения 
боевого приказа». На эту же тему с бойцами проведены беседы силами организаторов, 
политработниками и боевым активом, причем был сделан упор на обязанности бойца в 
наступательном бою и с проведением их ночью, в лесной местности и при блокировке 
дотов и дзотов.

Еще раз была пересмотрена расстановка партийно-комсомольских сил, с обеспече-
нием подбора блокировочных, трофейных групп, разведчиков и ударных групп из числа 
коммунистов, комсомольцев и беспартийных проверенного архива; по ротам проведены 
митинги «Приказ Родины – добровольцы-сибиряки выполняют».

Политработниками проверено на бойцах обмундирование, вооружение, обувь, бое-
припасы – заменено [все] пришедшее в негодность. Проверена готовность санитарного 
взвода и сан[итарных] отделений взвода снабжения, транспорт, питание и бое[о]писа-
ние. Силами командиров отделений и боевого актива проведен показ, как обращаться и 
метать гранаты, как достичь быстроты перебежки и маскировки, как захватывать доты, 
дзоты и траншеи и как уничтожить в них врага. Этот показ проходил под наблюдением 
офицерского состава рот, взводов. 

Даны были последние указания своим заместителям по политчасти в ротах и сек-
ретарям парторганизаций, в которых указано на [ключевые моменты:] связь, поощ-
рения отличившимся в бою, на политинформацию о ходе боя, а по окончании боя –  
о работе политсостава.

Боевой приказ 2-го стр[елкового] батальона был выполнен. Несмотря на силь-
но укрепленную полосу, которая была построена немецкими частями в течение более 
чем 10 месяцев, после артиллерийского наступления батальон вступил в бой и прорвал  
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на своем участке эту оборонительную полосу. Противник был изгнан из населенных 
пунктов Плоское, Тропино, Подъясенье, Сорокино, Ананьино, Большая и Малая Шай-
тровщина, Бугачево.

В первый день боя (25 ноября [19]42 г.) через 20 минут [боя] командир батальона 
капитан Ковалев Г. И. был ранен, а его заместитель по строевой части ст[арший] лейте-
нант Т. Хантев находился на КП. До его подхода в боевые порядки батальона командо-
вание пришлось взять на себя. Преодолев участок минного поля ударом 4-й, 5-й и 6-й  
стр[оевых] рот при поддержке пулеметной ПТР и минометной рот, батальон овладел 
укрепленной высотой 227, и одновременно уничтожили два дзота, которые находились 
на окраине деревни Торопино. 

Эта деревня для батальона была исключительной, но т. к. б[атальо]н соседней 74-й 
бригады (с правого фланга) в своем наступлении отставал, а дзоты своим огнем мешали 
батальону дальнейшему продвижению (давал нам фланговый удар огнем), пришлось их 
с хода уничтожить, и это обеспечило дальнейший успех в овладении д. Плоское, за ней 
последовали Подъясенье, Сорокино, Ананьино.

В ночь с 27 на 28 ноября батальон овладел важным населенным пунктом, распо-
ложенным на дороге Белый – Вязьма, имеющим название Большая Шайтровщина.  
Этот ночной бой пришлось провести без арт[иллерийско-]минометного огня, втихую, 
что явилось для противника неожиданно (внезапно). Таким налетом внезапности про-
тивник был захвачен врасплох и не мог оказать упорного сопротивления. Бой был про-
веден, что называется, накоротке, но с большими потерями для противника. Мало кому 
удалось удрать от лихого налета воинов-сибиряков.

Бойцы, воодушевляемые политруками Котенковым, Еремеевым, Полиповым, пар-
торгом полка майором Казаком А. Г., дрались в этом ночном бою отчаянно, что и обеспе-
чило успех боя. Можно считать, если кто из немцев сумел «смазать себе пятки», то, ви-
димо, состав батальона был принят не менее как за полк, почему они не рискнули сразу 
организовать контрудара. Потери немцев в этом бою были свыше 650 человек (по другим 
подсчетам, до 870). Нами было захвачено 2 исправных танка, 3 подбитых, 63 лошади,  
45 автомашин, до 50 повозок, 3 прод[овольственных] склада, 1 склад боеприпасов, склад 
с медикаментами и много другого оружия, винтовки, автоматы, ручные пулеметы.

Нужно только было видеть разгоряченные лица всего состава батальона! Ведь это толь-
ко первый ночной бой, и как он был удачно завершен разгромом крупного гарнизона! 

Быстро организовав круговую оборону занятого населенного пункта, бойцы и ко-
мандиры хорошо подкрепились продовольственными трофеями противника, которых 
хватило бы на один полк и дивизию. Не без того, что пришлось разрешить «попро-
бовать откушать» и французского рома, запасы которого на складах также оказались  
в большом достатке.

Проведена была разведка в сторону [города] Белый и в сторону Вязьмы. Установле-
но, что 28 ноября можно ожидать подхода танков противника с пехотой, к чему с нашей 
стороны пришлось принять меры, чтобы предотвратить внезапность удара противни-
ка по Б. Шайтровщине. 76-мм пушка, ружья ПТР и танковые пулеметы были наготове.  
Попеременно организовали отдых бойцов. Оказали первую помощь раненым бой-
цам и офицерам. Производили попытки связаться с полком, батальон ушел вперед и,  
по существу, находился в глубоком тылу противника.

Пришлось подсчитывать и свои потери: в 1-й день боя батальон потерял – ра-
неным комбата капитана Ковалева Г. И., убит командир роты ПТР Алтыбаев, ранен  

зам[еститель] ком[андира] [6-й] роты лей-
тенант Кузнецов, ком[андир 4-й] роты 
лейтенант т[оварищ] Голубенко, [всего]  
69 чел[овек] убитыми, 144 раненых за этот 
день, 25 ноября.

28 ноября батальон отразил четыре 
танковые атаки противника со стороны Бе-
лого, мы были в тылу города. Противнику 
не удалось вернуть Б. Шайтровщину, зато 
он потерял опять 7 танков и 35 человек  
своей пехоты. 

Связь с командованием полка и соедине-
нием была установлена. Батальон получил 
задачу – занять населенный пункт Бугачево, 
оставив Б. Шайтровщину 31-й морской бри-
гаде, которая входила в наше соединение. 
Вновь ночной налет – и Бугачево в наших 
руках. Вновь захвачены большие склады имеющегося имущества. Связались с населени-
ем деревни, которые немцами были высланы из домов и помещены в «бункеры». Каждый 
взрослый из них носил ненавистную, повешанную немцами бирку с номером. 

30 ноября батальон получил новую задачу – провести бой у д. Покровка в районе 
«Красный домик». С наступлением темноты, взяв проводником жителя д. Бугачево, ба-
тальон вышел в разведку. Политработники вели подготовку к бою в районах. Во время 
разведки Хойтев был ранен и отправлен в тыл. Командование батальона принял на себя 
ст[арший] лейтенант Котов, но и он был сразу ранен в кисть правой руки разрывной пу-
лей. За ними раненым выбыли командиры 4-й и 6-й рот т[оварищи] Апполонов и Дьяч-
ков. Мне вновь на время пришлось брать командование батальона на себя.

Две контратаки противника с танками и автоматчиками были отражены. Удалось 
подбить еще один танк противника и нанести хороший урок живой силе врага славны-
ми пулеметчиками и ротой 82-мм минометов, в которой образцом и душой солдата был 
политрук т[оварищ] Полипов.

За эти дни состав батальона значительно поредел; недоставало командира состава. 
Пришлось назначать командирами подразделений политруков и мл[адших] командиров. 
Боеприпасы подходили к концу, а живую связь с полком только удалось установить не-
посредственно в ночь на 1 декабря. Шесть суток батальон вел бои и продвижения в от-
рыве от 1-го и 3-го б[атальон]ов, и только ночью 1 декабря батальон получил указание на 
встречу с полком – выйти на НК полка для получения новой задачи.

И так, изо дня в день, 22 дня батальон находился вместе с полком и дивизией  
в непрерывных тяжелых боях. Много трудных минут и часов пришлось перенести все-
му личному составу. Но это уже были более зрелые воины, прошедшие суровую школу  
боевой жизни. 

Еще в Бугачево боец Безлянько из двух неисправных винтовок СВП собрал одну ис-
правную и горел желанием сразить один-другой десяток гитлеровцев, но только настала 
эта минута, и этот славный стрелок-снайпер был разорван на куски взрывом авиационной 
бомбы противника. Не удалось ему выполнить эту задачу так, как он ее выполнял в первые 
дни боев. На его счету были десятки гитлеровцев, погибших от метких выстрелов.

Опознание трупов. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.
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В тяжелом бою под д. Цицыно погиб любимец бойцов политрук т[оварищ] Полипов. 
Во всех боях он был всегда рядом с бойцами, воодушевляя их на подвиг.

В период сильного боя под д. Черепы [и] д. Цицыно я получил контузию от разрыва 
119-мм мины и несколько дней пролежал в тылу полка. Оправившись от контузии, по-
лучил назначение агитатором полка и исполнял обязанности с января до апреля 1943 г. 

В затишье от боев я агитатор, а в бою, как правило, был политобеспечивающим.  
В это время от бойцов своего полка я получил кличку Батя, она исходила, видимо от ува-
жения бойцов, с которыми я всегда делил радости, и обед, и тяжелые минуты. В одну из 
контратак на наш полк силой, значительно превосходящей наши подразделения, неболь-
шая часть бойцов дрогнула и начала отход в лощину, но кто-то из бойцов заметил меня 
идущим к цепям рот батальона и крикнул: «Батя идет»! – этого было достаточно, чтобы 
все повернули назад, к цепям пехоты, отражающим контратаку, это создало впечатле-
ние атаки на противника; все поднялись и на переднем крае бросились на противника.  
Противник не ожидал такого поворота и «стрельнул» назад, а батальон гнал их еще  
1,5 километра, заняв выгодное положение для обороны.

В дни боев под Белым многие санитарки батальонного санитарного взвода отличи-
лись своей смелостью и отвагой. Они не считались с огнем противника, в любой об-
становке оказывали первую помощь раненым и контуженым бойцам и ком[андно-]по-
лит[ическому] составу.

В первый день боя 25 ноября [19]42 г. санитарка Зырянова Елена Михайловна вынесла 
с поля боя 18 бойцов, и из них только четверо были вынесены без оружия, а остальных  
14 [с] оружием Лена донесла вместе с ранеными до сан[итарного] пункта. Кроме того, она 
30 бойцам оказала первую медицинскую помощь. В ночь на 28 ноября, в бою при взятии  
Б. Шайтровщины, т[оварища] Зырянова вынесла с поля боя с оружием 8 красноармейцев. 
В бою за [д.] Сухово вынесла двоих с оружием и пятерым оказала первую помощь.

Санитарка Просвиркина Клавдия Ивановна в первом бою 25 ноября вынесла с боя  
25 кр[асноармей]цев, оказала помощь двадцати. В бою под Шайтровщиной вынесла чет-
верых бойцов и восьмерым оказала помощь. Под [д.] Сухово десятерым оказала помощь. 

Санитарка Коробельникова Татьяна Викуловна 25 ноября вынесла [с поля боя] 25 чел[о-
век] и 15 оказала помощь; 28 ноября вынесла четверых бойцов и восьмерым оказала помощь. 

Этот сухой [на] первый взгляд документ командира санитарного 2-го взвода т[овари-
ща] Дьяченко, но он говорил о многом. О героических делах советских девушек, о патри-
отках-сибирячках, которые, не жалея сил и самой жизни, облегчали страдания воинов, 
получивших ранения в суровых боях. Они подвергали себя такой же опасности, как и 
все, а порой и более, и долг свой выполняли честно.

Октябрь – ноябрь 1942 г. наше соединение было в составе 22-й армии. С ноября [по] 
январь 1943 г. [– в составе] 41-й армии. 

В январе 1943 г. наша дивизия срочно была переброшена в состав 3-й Ударной ар-
мии, командующий которой был генерал-лейтенант Галицкий, и получила боевую задачу 
отбросить противника из-под г. Великие Луки, который рвался туда, чтобы освободить 
немецкий гарнизон, окруженный в крепости. С этой задачей дивизия так[же] справилась 
успешно, отбросив противника в Новосокольники, и тем самым дала возможность час-
тям блокировавших крепость принудить противника к сдаче. 

Бой за высоты 268, 270, 272 при поддержке нашей славной авиации нашим полком 
был проведен также успешно. После завершения постройки обороны на нашем участке 
вся дивизия была перемещена под г. Локня, и там в составе 41-й армии она вновь соеди-
нилась со своим корпусом сибиряков-добровольцев. 

Условия ведения боевой жизни на этом участке были особенно тяжелыми. Весенняя 
распутица, сплошные болота и леса нарушали нормальную связь с тылами. Здесь бое-
припасы приходилось носить за 18 км на своих плечах выделенными от частей группами 
бойцов и девушек-санитарок. Приходилось довольствоваться сухарями и кашей, а больше 
внимания на то, чтоб иметь [хотя] бы один комплект боеприпасов. Нелегко было в этих 
условиях девушкам носить по 2 мины 82-мм минометов, утопая в грязи на болотах, без 
отдыха по 18 км в один конец и столько же обратно. Однако и здесь, сознавая сложность 
обстановки, эту задачу как боевую они решили по-боевому, валились с ног от усталости,  
но с мыслью – донести, обеспечить полк боеприпасами и питанием. Мне, как агитатору пол-
ка, пришлось также поработать с ними, чтоб задача была и понятна, а главное, выполнена.

Чтобы облегчить положение на фронте под Старой Руссой, наша задача сводилась 
к тому, чтобы ударом под г. Локней можно создать главное направление удара (наступ-
ления), отвлечь на себя силы противника из-под Старой Руссы, а там затем совершить 
основной удар и разгромить крупную группировку противника.

[Эта] задача была решена накануне годовщины Советской армии 22 февраля [19]42 г. 
В эти февральские дни боев в нашем корпусе под д. Чернушкой совершен подвиг рядо-
вым Александром Матросовым.

28 февраля, ведя бой с противником, 1-й и 2-й б[атальоны] (3-й б[атальо]н из нового 
пополнения находился в резерве) за высотой 100,1 у д. Косовицы в стыке нашего пра-
вого фланга и соседней части справа, егерский батальон противника стремился зай ти 
в тыл наших батальонов полка. Маневр противника при удаче мог бы привести к тя-
желым последствиям для нашего соединения. Как только был обнаружен этот маневр 
противника и чтобы не отвлекать силы 1-го и 2-го б[атальо]нов еще и на эту группу  
(до 400 человек немецких солдат), через комбата т[оварища] Михайлова было доло-
жено по связи командира полка, чтобы просить в бой 3-й б[атальо]н, а тем временем 
мне удалось двумя 82-мм минометами и 76-мм пушкой не только задержать противни-
ка, но и нанести ему такой урок, что он уже не был в состоянии решать свою задачу.  

Красноармейская 
книжка 
санинструктора 
62-го сп Н. И. Гуща. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. 
Д. 2. Л. 173а–173б. 
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Половину своего состава противник потерял от огня наших 2 минометов и 76-мм пушки 
и вынужден был спешно отступить. Таким образом, батальоны не были ослаблены во 
фронтальном бою и предотвращен [был] внезапный разгром тылов полка. Когда 3-й ба-
тальон пришел на выполнение задачи, она уже была решена, а нам с парторгом полка т[о-
варищем] Ельцовым только оставалось доложить командованию, как произошла только 
что расправа с обнаглевшим противником. 

На этом участке фонта нам боевое охранение полка приходилось держать на плотках; 
землянки вкапывать в землю было невозможно, ибо [кругом] были болота и [все] пропи-
тано водой. Наши землянки были поверхностные и обложены со всех сторон стойками 
и накатником. Эти условия, в которых мы вели бои, удалось увидеть первой делегации 
новосибирских трудящихся, приехавших к нам на фронт с проверками и подарками.  
Во главе делегации была быв[ший] секретарь Центрального РК КПСС т[оварищ] Сущи-
кова, Громов. Я не буду говорить об этих встречах, но они особенно нам были дороги, 
они определяли: фронт и тыл едины.

В апреле месяце 1943 г. я получил назначение в 65-й гвардейский полк нашей дивизии 
и утвержден был на должность парторга этого полка. В период формирования дивизии 
он имел назначение [во] 2-й Кузбасский стрелковый полк. Командиром полка тогда был 
гв[ардии] подполковник Сыркин, а замполитом полка – гв[ардии] майор Мамаев.

Это назначение совпало в период, когда наше соединение из-под г. Локня было пере-
брошено в район г. Гжатска – Вязьма. Здесь мы за прошлые боевые действия получили 
звание «гвардия» и вошли в состав сформированной 10-й гвардейской армии (будучи  
в [составе] 19-го гвардейского стр[елкового] корпуса). 

Прибыв к месту нового расположения, приступили к усиленной учебе и подготов-
ке к новым наступательным боям. В это время часть политработников наших частей  
(политруки) выбыли от нас на переподготовку на командные должности в связи с упразд-
нением института политруков и укрепления единоначалия. Жалко было расставаться 
с этой группой политработников (политруки Хорунзиенко М., Татаринов Т. и другие),  
т. к. все они были нашими боевыми друзьями, закаленные в боях, но что ж поделаешь, 
так нужно было, и этого требовала обстановка. 

Была проведена большая работа по приему в партию отличившихся офицеров, 
мл[адших] командиров и рядовых бойцов. Передо мной сохранившаяся запись говорит,  
что за 15 дней июля [19]43 г. в полку было подано 64 заявления о приеме в кандидаты и 
50 заявлений о приеме в члены [ВКП(б)]. Всего, таким образом, за эти дни было подано 
114 заявлений, из которых в эти дни было принято 41 [человек] в чл[ены] КПСС и 49 –  
в кандидаты, т. е. [всего] 90 чел[овек]. Это дало возможность укрепить парторганизации 
подразделений полка и усилить влияние на личный состав. 

В августе войска Западного фронта, прорвав сильно укрепленную полосу противни-
ка, заняли город Спас-Деменск. На Смоленском направлении войска этого же фронта,  
во взаимодействии с войсками Калининского фронта, овладели опорным пунктом  
врага – городом Ельня. К этой операции и готовилось наше гвардейское соединение. 

На ряде сборов и совещаний были подведены итоги работы прошлого периода;  
суровой оценке подвергался каждый промах, каждая недоделка. Ничего не ускользало 
от глаза политорганов дивизии, корпуса, армии и фронта. Мы, полковые работники,  
по существу, прошли большую школу воспитания для себя, чтоб могли лучше работать 
и политически обеспечивать любую операцию. 

Вот пример одного совещения партполитработников дивизии при политотделе 22-й 
гвардейской дивизии, которое проводил начальник политотдела гв[ардии] подполков-
ник Ширяев. После выступлений секретаря ДПК гв[ардии] майора т[оварища] Казака, 
инструктора подива т[оварища] Шугрина М. и прокурора выступил т[оварищ] Ширяев 
с выводами, в которых указывал, что нами еще многое недоделано. Батальон еще не стал 
центром воспитательной работы личного состава в роте. Командиры рот, став единона-
чальниками, еще не оценили значения всей политработы (до этого ее вели политруки), 
поняв это простой оргперестройкой. 

Парторги также еще не четко овладели внутри воспитательной работой со всем лич-
ным составом. Парторги не всегда в ротах свои планы согласовывают с комротами. Боль-
ше [надо] обсуждать вопросов воспитания. Партбюро полка должны научить ротные 
организации, как вести работы, давать анализ работе. Изучать работы и, в ходе боя [не] 
прекращая своего влияния на личный состав, знать обстановку на каждом этапе боя, 
доводить задачу до коммунистов, комсомольцев и боевого актива. Больше конкретнос-
ти. Всякую проверку подтвердить практическими указаниями и отказаться от формы 
комиссарства. К предстоящему бою нашей боевой задачей является: строительство до-
роги, комплектовка боеприпасов, установка указателей в сан[итарные] роты и медсан-
баты, ориентирование на преодоление водной преграды, идти за своим огневым валом 
до самого начала атаки; не задерживаться в занятых траншеях, учитывать, что на нашем 
участке фронта имеются подразделения предателей-власовцев, уничтожать листовки 
противника и т. д. Указание ясны – дело за нами, чтобы короткую передышку использо-
вать в полной мере для подготовки к большим боям. При всем этом необходимо учесть, 
что к этому моменту состав наших добровольских сибирских полков значительно изме-
нился, т. к. большинство наших боевых друзей выбыли из дивизии убитыми в прошлых 
боях или не возвратились в свою часть после излечения в госпиталях. [...]

Гвардейцы МСБ 22-й гв. сд. 28 января 1944 г., м. Музикас (Курляндия). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 94.



302

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  «О друзьях-товарищах...»

303

Раздел 4

Дни июля – октября 1943 г. не загладятся в памяти тех, кто на полях советской Бело-
руссии громил немецкие полчища, освобождая советскую землю, разоренную фашист-
скими людоедами.

Треугольник Вязьма – Белый – Смоленск давно привлекал внимание вероятных про-
тивников, стремившихся уничтожить первую в мире социалистическую державу.

Взять Москву – столицу СССР они считали возможностью только через захват этого 
треугольника. Подолгу, наверное, сидели спецы гитлеровцев над картами, останавливая 
свои взоры на Гнездиловских высотах. И неслучайно, когда им в результате внезапного 
и вероломного нападения на СССР удалось овладеть этими высотами, гитлеровское ко-
мандование приняло меры к укреплению этих высот, чтобы сделать их неприступными 
для войск Советской армии в случае неудач на фронте для немецких войск.

На долю нашего сибирского соединения добровольцев-сибиряков и выпала эта  
серьезная операция, вместе со знаменитой высотой 233,3.

Оборону Гнездиловских высот, как помню, да и записи полевых книжек подтверждают, 
держали 488-й сп и 499-й сп 268-й пехотной дивизии. Имея достаточное время на подго-
товку обороны этих высот, противник произвел крепкие оборонительные сооружения.

В подтверждение этого достаточно сослаться на факт, что блиндажи имели от 6 до 14 
накатов бревен диаметром 40–45 см. Они, видимо, считали, что они им сослужат доста-
точной гарантией от наших артиллерийских снарядов и авиабомб. Противник окружил 
высоты достаточным количеством и протяженностью противотанковых рвов, хорошо 
используя местность и господствующие высоты еще до подхода к ним.

И вот нам пришлось на подступах к Гнездиловским высотам и на самих них показать 
стойкость, напористость и сибирский характер. Взять Гнездиловские высоты – это зна-
чит после них взять ст. Павлиново, т. е. перерезать ж[елезную] д[орогу], которой поль-
зовался противник, и нарушить им связь со своими тылами и фронтом. Из всего сказан-
ного выше становится ясным, как должно отнестись немецкое командование к значению 
обороны данного участка, и оно, конечно, держало здесь свои верные, стойкие части.

С таким противником мы и столкнулись в эти дни. После проведенной подготовки 
в частях наши подразделения двинулись на сближение с противником к исходному по-
ложению для наступления. Каждому была определена задача, и каждый понимал пред-
стоящие трудности за овладение высотами.

Не стану описывать подробности и замыслы командования об этом, видимо, 
кто-нибудь из них опишет, располагая документами и журналами боевых действий.  
Я остановлюсь лишь на отдельных моментах и фактах.

После артиллерийского наступления и работы нашей штурмовой авиации подразде-
ления нашей дивизии, в т[ом] числе и нашего 65-го гв. сп, одев стальные каски и панци-
ри, двинулись с исходного положения в наступление.

В воздухе стоял непрерывный гул выстрелов орудий, взрывов снарядов и авиабомб, 
и из-за этого часто и слышно было, как работали наши батальонные минометы и пуле-
меты. Противник, используя выгодное положение, приложил все силы, чтобы сорвать 
наше наступление. Пришлось нашему командованию соответствующе реагировать на 
эту обстановку. Завязавшийся бой длился, как помню, непрерывно трое суток. Работы  
хватило всем, что называется, по горло. Штурмом брали каждую впадину, каждый ров, 
каждую высоту, все дальше и дальше вгрызаясь в укрепленный район противника.  
А наша славная авиация и наши артиллеристы ни день ни ночь не прекращали свои на-
леты на вражеские укрепления.

Противник бросил в бой свои «Пантеры», «Тигры-6» и «Фердинанды». И когда они 
оказались на участке нашего полка, жаркие часы наступили для нашего прославленного 
командира взвода противотанковых орудий – сибиряка-добровольца Евдокима Чугаева. 
Один за одним выходили из строя танки врага от метких выстрелов орудий Чугаева.  
Он сам становился к орудию, сам наводил и бил по врагу. Пренебрегая опасностью,  
на руках выкатывал орудие на открытую позицию и лоб в лоб встречался с бронетанко-
выми громадами. «Тигр-6» пылал от снарядов орудий взвода Чугаева, так же как любая 
«Пантера». И в этом неравном бою взвод Чугаева, несмотря на потери, выстоял.

Никто не оставался в этом бою без дела, и повара, и писари просились в бой и шли  
в цепи своих подразделений.

Зам[еститель] ком[андира] полка по п[олитической] части гв. майор Мамаев бросился 
в атаку, а с ним ввязался и его технический работник Леонид Власов (позднее был назначен 
командиром хоз[яйственного] взвода, откуда и выбыл по тяжелому ранению).

С криками «За нашу Советскую Родину!», «Ура!» командиры и политработники ув-
лекали гвардейцев в атаку. Обезумевший противник, неся серьезные потери, был нас-
только ошеломлен, что их офицеры, когда мы обошли одну важную высоту, где были 
расположены дзоты, и, охватив с трех сторон, при поддержке танков взяли эту высоту,  
то они настолько обалдели, увидев нас ворвавшимися в их расположение, и, подняв 
руки, долгое время не могли прийти в себя. И действительно, им трудно было понять, 
на что были способны советские воины-гвардейцы. Потери противника были особенно 
большими. По рассказам жителей с. Гнездиловское, немцы на десятках телег и машинах, 
день и ночь в течение трех суток вывозили с высот трупы убитых немецких солдат и 
офицеров, спешно зарывая их в землю, чтобы скрывать следы крупных потерь.

От взятых в плен немецких офицеров в первые 15–20 [минут] мы не могли ничего 
добиться: они не только обалдели, они оглохли от разрывов наших авиабомб и снарядов, 
и когда пришли в себя, то только через переводчика мы услышали: «Это [...*], это вроде  
колоссаль, мы были неприступны, а вам удалось. Не понимаем, как это могло быть»  
и т. д. Да разве могли понимать эти разбойники с большой дороги, что такое советский 
воин, что такое советский народ, что такое Советская власть?

Во время боев за высоту 233,3 наши славные танкисты были все время нашими  
помощниками. Немало они уничтожили огневых точек противника, которые мешали 
продвижению подразделений нашей дивизии. А какая кипела в них злоба на упорство 
засевших в дзотах фрицев!

Когда осматривали место недавнего боя, то натыкались на факты, которые говорили, 
что танковый экипаж славно отрабатывал отдельные места. По взвороченным окопам 
противника видно, как они «утюжили» их, вместе с немецкой начинкой, превратив сол-
дат и обер-ефрейтора в лепешку (после прохода по ним гусениц танка Т-34).

После взятия высоты подразделения дивизии взяли ст. Павлиново, перерезали 
ж[елезную] д[орогу] и вели дальнейшее наступление на пункты Лядцо, Пресчистое,  
Доброе, Теренино.

В этом бою за высоту трудно было сказать, кто не был героем боя. Командир,  
политработник, коммунисты, комсомольцы и беспартийный большевик-боец слились  
в едином боевом порыве. Дорогой ценой достался этот бой подразделениям нашей слав-
ной гвардейской дивизии. Недосчитались мы многих своих боевых друзей, вечная слава 
о ком не должна померкнуть в веках.

[...]
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Начались бои за ст. Павлиново, г. Ельню, за [г.] Смоленск – батарея Горького 45-мм ору-
дий в бою. В начале боя сразу подбит 1 танк противника, 1 орудие из заслона, выставленного 
противником; на открытых позициях горизонтами 240 наша батарея встретила 2 самоходки 
и 6 танков и вступила в бой, не дожидаясь подхода остальных орудий. На северо-западной 
окраине [д.] Лядцо подожгли три дома, в которых находились огневые точки противника. 
Эта же батарея разнесла три блиндажа и 1 дзот противника (двухамбразурный).

– Командир роты 82-мм минометов т[оварищ] Бахтин имел задачу своим огнем  
накрыть траншеи противника, так организовал огонь, что на этом участке противника 
«выжил» из траншеи, т. к. мины буквально рвались в траншеях. 

– Командир роты ст[арший] лейтенант коммунист Гавриленко с группой бойцов  
захватил пулеметчика.

– Мл[адший] лейтенант коммунист Кардин с комсомольцами Курбаевым, Авгу-
тиным, Акшуткиным, Шандуровым уничтожили 10 чел[овек] противника, но не допус-
тили [взять] себя в окружение.

– Комсомолец мл[адший] сержант Винокуров с группой бойцов отделения унич-
тожил 6 фрицев, а 28 [человек] взяли в плен. При отправке их в тылы соседи [из]  
216-го полка отобрали у них «готовых» пленных. Пришлось только посмеяться, что  
вместо фрицев принесли расписку в приеме и сдаче пленных. Сдали 28 августа [19]43 г., 
взяли 27 августа [19]43 г.

– Комсомолец Марков при взятии дзота автоматной очередью уничтожил двух фрицев. 
– Кандидат партии старшина Володченко с ком[андиром] роты т[оварищем] Гудовым 

захватили в плен 16 фрицев.
Это короткое донесение парторга б[атальо]на т[оварища] Маткина [за] 27 августа 

[19]43 г. прислано мне в ходе боя на [позывной] «Маяк-512» от «Нагана-512».
– 30 августа [19]43 г. задача атаковать противника у д. Шестаки. Получил от зампо-

лита полка гв. майора Мамаева задачу: д. Шестаки должна быть взята любой ценой и 
закрепиться в ней. Мое место должно было быть в боевых порядках в 1-й час боя, а затем 
явиться на 4-й [час боя] с докладом. До боя провел [беседы] в 1-м батальоне в парторга-
низациях рот. Эта задача была потому, что накануне высота 203,7 не была взята с хода 
(под этой высотой была убита кандидат партии санитарка Понкратьева).

Только началось арт[иллерийское] наступление, как заработали немецкие снайперы. 
Подходя к 3-й роте, на ходу перебросился с парторгом 3-й роты Каиновым Иваном, он меня 

только предупредил об осторожности, т. к. снайпера заработали, и я не успел дойти до фланга 
3-й роты, как Ваня Каинов [был] убит. Тут же назначил парторгом коммуниста Алексеенко.

Началась атака. Батальон с хода сбил противника, и за второй линией траншеи захва-
тили 4 шестиствольных миномета, 5 пушек, 4 пулемета. Потеря позиций противником 
заставила, видимо, командование фрицев ударить по нам контратакой. Отбивая контра-
таку противника, кандидат партии, боец роты ПТР Матанцев вместе с комсомольцем 
этой же роты Имбалаевым ударили по противнику с группой бойцов, подняли в атаку 
молодняк (первый раз в бою из пополнения) и огнем ПТР уничтожили пулемет про-
тивника (оба они в этом бою были ранены и оба командиром полка награждены были 
медалью «За отвагу»).

Командир 1-го стр[елкового] батальона коммунист Шестель (новосибирец) в этот 
день боя, будучи раненым, не оставлял поля боя, командуя боем батальона до самого 
вечера. Вечером боевой командир батальона был сражен насмерть, а парторг т[оварищ] 
Маткин выбыл с поля боя, получив ранение. Получил я сообщение, что и парторг вто-
рого батальона т[оварищ] Кохонец убит, комсорг 2-го батальона т[оварища] Савенко 
(чл[ен] партии) ранен. Нужно было выпустить листовки и пустить их по траншеям.  
Сделано. Организовал сам взвод на вынос раненых с поля боя. Вышли боеприпасы у 
1-го б[а тальо]на, донес командиру полка, и быстро он обеспечил подвоз. А до этого ор-
ганизовал похороны Вани Каинова (он был в годах, зрелый коммунист и являлся душой 
молодняка, пользовался большим авторитетом у бойцов).

С наступлением темноты, по указанию комполка т[оварища] Сыркина, мы с коман-
дующим артиллерией полка т[оварищ] Эленкрик вывезли захваченные утром пушки  
и минометы противника.

К утру следующего дня провел подбор и назначение парторгов вместо выбывших в 
дневном вчерашнем бою.

Пришлось отметить хорошую работу парторга т[оварищ] Шушарина и командира 
роты 120-мм минометов, сумевших создать боевой подъем личного состава во время 
наступления и отражения контратаки.

Зато пришлось сделать «разгон» службе связи, в которой связисты Кашлева, Михин 
и Протопопов не сумели обеспечить хорошей связи. Утром же 31 [августа] командиру 
связи полка Лещенко, коммунистам Крапива, Алещенко, Евдокимову, Парфенову, Сер-
гееву, Шаяхметову и комсомольцам Вихрову и Морохову пришлось указать на их промах 
в подготовке связи.

В этих боях вновь отличился командир взвода 45-мм орудий, наш любимец, снайпер 
огня т[оварищ] Евдоким Чугаев (сибиряк-доброволец). Со своими пушками он опять под-
бил один танк, до 20 пулеметных точек, автомашину, склад боеприпасов, 4 НП и 14 дзотов. 
Особо отличился в его взводе командир орудия – комсомолец Степанов Михаил Петрович.

Дальше бой под [д.] Морозовкой. Взят и г. Ельня. В этих боях в полку были и неудачи. 
Командир батальона гв[ардии] капитан Черных (вместо убитого т[оварища] Шестель) 
явно не справился со своей боевой задачей. Плохая связь на флангах привела к тому, 
что в б[атальо]не свои фланговые подразделения других батальонов приняли за против-
ника, расстроили свои боевые порядки, думая, что это противник идет в контратаку. 
Пришлось обсуждать его поведение на партбюро. За потерю связи с ротами с флангов, 
за незнание состава рот, за прекращение руководства б[атальо]ном во время бомбежки 
самолетов противника по участку б[атальо]на, за ложное донесение, что им Морозовка 
занята (он до нее не дошел), потерялась вера у бойцов в своего командира до открытых 

В освобожденном 
г. Смоленске. 
Не ранее 
25 сентября 1943 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79.
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высказываний: «Черных не умеет руководить боем и не умеет управлять подразделения-
ми». Черных был наказан и отстранен от командования.

Перерыв между боями был вновь использован для оргпартработы в полку. [...]
Восьмой удар по немецко-фашистским войскам Советская армия нанесла в сен-

тябре – октябре 1944 г. в Прибалтике. Успех этой операции был подготовлен еще ранее 
разгромом противника под Ленинградом и Новгородом. В июле этого года еще более  
были улучшены позиции всей Советской армии. Войска 2-го Прибалтийского фронта, 
куда входило и наше соединение, прорвали оборону противника северо-западнее и за-
паднее города Новосокольники и вышли на территорию Латвийской ССР, а через неделю 
3-й Прибалтийский фронт прорвал вражескую оборону южнее города Остров и также 
вступил на территорию Прибалтийских республик.

Частям нашей дивизии пришлось в условиях тяжелых боев преодолеть леса и болота 
Лубанской низменности и только к сентябрю выйти на просторы Видземской возвышен-
ности, где в итоге боевых действий 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских и Ленинградско-
го фронтов 14 сентября [она] начала восьмой удар по врагу, чтобы выполнить приказ 
Верховного главнокомандования ликвидировать Прибалтийский плацдарм противника.  
В течение первых дней противнику нанесено тяжелое поражение, и войска вышли на 
подступы к латвийской столице – г. Рига, которая и была освобождена полностью к ис-
ходу 13 октября 1944 г.

Свыше 30 дивизий противника оказались зажаты в клещи в северо-западной части 
Латвии, в районе Тукумс – Любава. Приказ был выполнен блестяще. Зажав противника в 
котел, начались бои на уничтожение окруженной группировки противника. Этой опера-
цией были созданы благоприятные условия для разгрома врага в Восточной Пруссии и 
на Крайнем Севере. Приказом Верховного главнокомандования наша дивизия получила 
наименование «Рижская».

Путь от г. Новоржева в Прибалтику был месяцами горячих боев. Сбивая противника 
и тесня его к берегам Балтийского моря, мы своей дивизией освобождали города и мес-
течки Карсаво, Мадона, Лубана и др. В лесах и болотах приходилось действовать подчас 
самос тоятельно. И неслучайно, когда противник подвозил своим кухни к частям, а их обе-
дом приходилось пользоваться нашим батальонам под взглядом обезумевших фашист-
ских поваров и обер-ефрейторов. Наши бойцы только жаловались, что при немецкой кух-
не не было наркомовских 100 грамм и суп был из эрзац-овощей. Население Латвийской 
республики восторженно встречало наши части, особенно когда мы шли по Латгалииа.  
Они перегораживали на нашем пути улицу населенного пункта своей стеной, установив 
впереди себя ведра с молоком и медом. Они просили, чтобы бойцы обязательно отку-
шали все, что они могут дать. Кто с ковригой и буханкой хлеба, кто держит тарелку яиц,  
кто мясо, и каждый был рад, когда кто из бойцов возьмет из их подарков. Но у нас не было 
времени, мы стремились вперед. Отношение латгальцев к частям Северной армии нам,  
политработникам, приходилось использовать в работе с личным составом. Да и нужно 
было в этих условиях работать по национальному вопросу. Латвия до войны 1941–1945 гг. 
в семье Советского Союза была немногим более 10 месяцев. [...]

Июнь 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 34. Л. 2–33. Авторизованная машинопись.
_______________________________

а Латгалия – одна из историко-культурных областей Латвии.

Воспоминания 
Простомолотова Федора Павловича

Юргинские учебные лагеря – перемещение на Калининский фронт – выход на боевые позиции – 
бои под г. Белый – переформирование дивизии – Центральный фронт – полковник Аникин

В подразделении, в котором я принимал участие в боевых операциях против фа-
шистских захватчиков, был 674-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии, сформи-
рованный из добровольцев-сибиряков в июле 1942 г. Командиром полка был подполков-
ник Деревянко И. К., комиссаром полка – батальонный комиссар Колчин М. Я. До начала 
боевых действий [я] был в звании капитана, выполнял должность инструктора агитации 
и пропаганды полка (тогда была такая должность).

В течение июля – августа полк, как и все части дивизии, проходил учебную боевую 
подготовку к предстоящим боевым действиям против фашистов. Боевая и политическая 
подготовка (учеба) была напряженной; не считаясь со временем, «денно и нощно» в ла-
герных условиях бойцы и командиры, весь личный состав отрабатывали приемы и так-
тику войны против коварного, вооруженного до зубов современным оружием, боевой 
техникой противника с учетом уже некоторого опыта ведения войны.

Политработники с комиссаром полка во главе, комиссары батальонов, политруки  
и весь партийный аппарат полка вели большую агитационно-пропагандистскую, поли-
тико-воспитательную работу среди личного состава, сплачивая его вокруг коммунисти-
ческой партии, поднимая патриотический дух и боевое настроение бойцов и командиров. 
Боевая и политическая подготовка состава части в Юргинских лагерях сыграла важную 
роль в повышении боеспособности бойцов и командиров, всего личного состава, когда 
им пришлось встретиться непосредственно с врагом на поле брани.

В начале сентября 1942 г. полк, как и все подразделения дивизии, был по-эшелонно нап-
равлен на фронт. По железной дороге Сибирской магистрали через города Новосибирск, 
Барабинск, Омск и др[угие] следовали эшелоны. На каждой ж.-д. станции, на вокзалах го-
родов трудящиеся Сибири торжественно встречали и провожали добровольцев-сибиря-
ков на фронт, наказывали им беспощадно бить врага и возвращаться домой с победой.

При подходе эшелонов к Москве, где они встречались представителями Ставки Вер-
ховного Главного командования, выгружались и направлялись в резерв сосредоточения 
всех сибирских добровольцев в подмосковных лагерях, где они продолжали учебу и со-
вершенствования боевой подготовки, готовясь к боевым наступательным действиям.  
В начале октября 1942 г. 150-я стр[елковая] дивизия сибиряков-добровольцев была нап-
равлена на Калининский фронт. Наш 674-й стрелковый полк, погрузившись в железно-
дорожные вагоны, отправился к месту назначения. Выгрузка части произошла на стан-
ции Селижарово Московско-Ленинградской ж[елезной] д[ороги] 4 октября. От станции 
Селижарово до места назначения под г. Белый полк отправился походным порядком.

Расстояние марша было 180 километров. Марш проходил исключительно в тяжелых 
условиях. Проселочные дороги от непрерывных осенних дождей превратились в сплош-
ные болота и топи. Бойцы, по колено в воде и грязи, несли на себе оружие, комплект 
боеприпасов, продовольствие, лошади из-за бездорожья и недостатка фуража еле двига-
лись (и то с помощью бойцов). Дивизионный автотранспорт застрял в грязи, а в полку 
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вообще автомашин не было. Весь командно-политический состав полка на марше был 
занят оказанием помощи бойцам и [про]ведением среди них политмассовой работы,  
что способствовало успешному преодолению трудностей марша.

Тяжелый шестидневный марш был успешно преодолен, он не надломил бойцов и ко-
мандиров, приказ командования был полком выполнен в срок. Полк, как все подразде-
ления дивизии, сосредоточился в районе деревень Клемятино – Алферово под г. Белый 
в установленное время. После приведения себя в порядок полк спешно строил участок 
фронтовой дороги и готовился к наступательным боевым действиям.

В связи с бездорожьем и трудностями с доставкой боеприпасов, продовольствия и 
снаряжения, перед началом боевых действий в полку сложилось тяжелое положение с 
материально-техническим, особенно с продовольственным снабжением, что мешало 
полку успешно подготовиться к наступательным операциям. Командование дивизии 
(командир – полковник Гузь Н. А., комиссар дивизии – бригадный комиссар Серюков) 
как не справившего с работой по обеспечению всем необходимым для боевых действий 
отстранили помощника к[оманди]ра полка по материально-техническому обеспечению 
части капитана (фамилии не помню) и назначили меня на эту должность. В должности 
помощника к[оманди]ра полка я и провоевал до конца войны. В начале 1943 г. мне было 
присвоено воинское звание «майор интендантской службы».

Боевые наступательные действия полка начались 23 ноября 1942 г. По приказу коман-
дования дивизии наш 674-й полк, с целью выравнивания переднего края и улучшения 
позиции наших войск, должен [был] штурмом овладеть деревней Дмитриевка – передо-
вым опорным пунктом немцев. Эту задачу успешно выполнил первый батальон наше-
го полка под командованием капитана Аникина Михаила Владимировича. Несмотря на 
сильно укрепленный передовой край немцев, батальон [так] внезапно [и] стремительно 
атаковал неприятеля с разных направлений, что противник не смог даже оказать упор-
ного сопротивления и использовать огневые точки, в панике бежал, оставил много на 
поле боя убитых, оружие, боеприпасы и снаряжение. Батальон захватил в плен несколь-
ко десятков немецких солдат. Это была первая победа и боевое крещение сибиряков- 
добровольцев, в которой проявилось мужество и стойкость, находчивость и стремление 
воинов-сибиряков к победе над коварным врагом. Командир батальона Аникин М. В.  
в этом бою показал свою способность организовывать боевую операцию, умело руково-
дить боем и вести бойцов на штурм вражеских позиций и одержать победу.

Первая победа окрылила воинов сибиряков-добровольцев, вызвала прилив во-
инской энергии и доблести, что нашло свое подтверждение в последующих боях.  
Утром 25 ноября 1942 г. начались наступательные действия всех подразделений 150-й 
стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев, которые продолжались по 15 декабря. 
Воины-сибиряки в этих боях освободили около 50 населенных пунктов, прорвав обо-
рону противника в глубину до 20 километров. В кровопролитных боях было уничтоже-
но много солдат и офицеров врага, захвачены большие трофеи оружия, машин, складов  
с военным имуществом и продовольствием.

674-й стрелковый полк в этих боевых операциях показал себя с лучшей стороны,  
за что он заслужил благодарность командующего 41-й армии (тогда дивизия входила в 
эту армию) генерал-майора тов[арища] Тарасова, а бойцы и командиры полка получили 
соответствующие награды.

Мое участие в этих боевых операциях полка выразилось в бесперебойном боевом и 
продовольственном обеспечении подразделений полка, ведущих активные наступательные  

боевые операции. [...] Единственным средством доставки боеприпасов и продоволь-
ствия в боевые порядки от склада дивизии до места потребления (10–15 км) была дос-
тавка на себе бойцами служб обеспечения продовольственного и вещевого снабжения, 
транспортной роты, химслужбы. Каждый день десятки бойцов были заняты доставкой 
боеприпасов и продовольствия со складов дивизии до подразделений полка. Большую 
помощь мне в организации транспортировки оказывал командир транспортной роты 
полка капитан Морозов Василий Ильич (бывший директор Коченевского зерносовхоза 
Новосибирской области, доброволец, в полку [служил] со дня формирования. Ныне он 
пенсионер, проживает в поселке Шатурторф Московской области [...]).

С наступлением заморозков (декабрь) и установлением санного пути положение с 
материальным обеспечением полка значительно улучшилось. Установились хорошие 
дороги, автотранспорт дивизии стал подбрасывать грузы на склад полка. Однако напря-
женность с материально-техническим снабжением оставалась еще большой, так как ав-
топарк дивизии был слишком слабым.

Резкое изменение в материально-техническом обеспечении полка в сторону улучше-
ния произошло в половинеа декабря. Это было связано со следующим эпизодом. Под-
разделения второго батальона полка, ведя боевые операции в ночное время в Долине 
смерти под г. Белый, подбили грузовую автомашину немцев грузоподъемностью 7 тонн 
системы «Боргвард», перевозившую боеприпасы; за этой машиной следовала вторая ав-
томашина, тоже грузоподъемностью 7 тонн, груженная бензином, – эта машина системы  
«Ситроен» (французского производства). Водители этих машин сбежали. Командир 
полка, полковник Деревянко, позвонил мне, сообщив об этом случае, предложил взять 
группу солдат из подразделения и обследовать эти машины на предмет возможности их 
вывезти [с поля боя] и [дальнейшего] использования.

Я лично с командиром роты капитаном Морозовым В. И. и красноармейцами  
Дмитриевым и Филипповым, которые до войны работали водителями автомашины, не-
медленно вышли к месту [нахождения] этих машин, до передовой линии немцев было  
50 метров. При обследовании состояния этих машин выяснилось, что у передовой ма-
шины «Боргвард» был снаряд[ом] перебит коленчатый вал, [а] автомашина «Ситроен» –  
в полной исправности. Первая машина [оказалась] груженной боеприпасами, вторая – 
горючим и смазочными [веществами] для машин.

В тылу наших войск, у деревни Клемятино, была разбитая немецкая машина 
«Боргвард», но [на ней] коленчатый вал был в исправности. В оперативном порядке с 
этой машины был снят коленчатый вал и доставлен к месту [стоянки] трофейных ма-
шин, было уже 4 часа ночи, в течение трех часов мы возились со снятием поврежденного 
и установлением исправного коленчатого вала. Когда мы завели моторы машин и стали 
их разворачивать в другую сторону, немцы заметили нас и открыли по машинам авто-
матный и минометный огонь. К счастью, этот огонь не достиг цели, был легко ранен боец 
Дмитриев, машины мы вывели в наш тыл. Так в полку появились трофейные машины, 
обеспеченные горючим и смазочным материалами. В этот же день на этих машинах мы 
сделали три рейса на армейский склад снабжения, обеспечив полк продовольствием и 
боеприпасами в избытке и на много дней.

За мужество и отвагу, связанные с уводом машин врага из-под огня фашис-
тов, приказом по 41-й армии я был награжден орденом Красной Звезды, капитан 
Моро зов В. И. – орденом Красной Звезды, красноармейцы Дмитриев и Филиппов –  
медалями «За отвагу».
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[...] Я хочу рассказать о некоторых боевых подвигах к[оманди]ра 65-го гвардейско-
го полка подполковника Аникина Михаила Владимировича, погибшего почти в конце 
войны, с которым я близко соприкасался по служебным делам с начала формирования 
полка, дивизии до последних его дней.

Мы уже указали, что под командованием капитана Аникина М. В. батальон успеш-
но выполнил боевую задачу, прорвал укрепленную линию обороны немцев под дерев-
ней Дмитриевка, в дальнейшем, в зимних наступательных боях, капитан Аникин М. В.  
показал себя храбрым, зрелым командиром, он не раз водил батальон на штурм фа-
шистских укрепленных позиций и добивался победы. За успешные зимние операции  
М. В. Аникин был награжден орденом Красного Знамени с присвоением ему воинского 
звания «майор».

В апреле 1943 г. 150-я стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков в составе 6-го 
Сибирского [стрелкового] корпуса была выведена на передышку и переформирование  
в район Гжатска.

[...] В июне 1943 г. 19-й гв[ардейский] стрелковый корпус добровольцев-сибиряков,  
в который входила наша дивизия, был направлен на Центральный фронт в район Спас-Де-
менска – Ельни – Смоленска – Орши. Майор Аникин М. В. был переведен в 67-й гв[ардей-
ский] стрелковый полк добровольцев-сибиряков на должность заместителя командира 
полка по строевой части, где он также проявил себя отважным командиром. В августе 
1943 г., в связи с направлением на другие участки фронта командира 65-го стрелкового  

полка подполковника Сыркина, командиром 65-го гв[ардейского] стрелкового полка  
был назначен Аникин М. В., теперь уже в звании подполковника. Бойцы и командиры 
этого полка встретили назначение Михаила Владимировича с большим воодушевлени-
ем, так как они знали полководческие способности его по зимнему периоду сражений, 
когда он командовал батальоном этого же полка.

В боях под Ельней, Смоленском, Оршей 65-й гвардейский стрелковый полк под ко-
мандованием тов[арища] Аникина М. В. одерживал одну победу за другой над грозным 
противником. Например, полк участвовал в прорыве укрепленной позиции врага к го-
роду Орша в качестве передовой ударной силы, где был проявлен массовый героизм бой-
цов и командиров. 

Против 65-го гв[ардейского] стрелкового полка немцы предприняли психическую 
атаку. [Двигались] во весь рост, несколькими цепями, численностью более 2 тысяч сол-
дат и офицеров. Но они встретили упорное сопротивление подразделений полка, атака 
немцев захлебнулась, на поле боя немцы оставили сотни убитых и раненых и откатились 
на исходные рубежи. Командование полка решило на каждую атаку противника отве-
чать более мощной контратакой. В результате за трое суток боя полк отразил 16 атак 
фашистов и продвинулся на несколько километров в районе [н. п.] Новое Село.

В наступательных операциях летом 1944 г., в трудных условиях лесисто-болотистой 
местности Лубанской низменности Латвийской ССР, в боях за освобождение террито-
рии Латвии 65-й гвардейский полк под командованием подполковника Аникина М. В. 
одерживал победы во многих сражениях с врагом. В бою за хутор Музикас Латвийской 
ССР 26 декабря 1944 г. погиб Аникин Михаил Владимирович смертью храбрых. Он вмес-
те со своим адъютантом – лейтенантом Синицей А. и ординарцем возглавили контрата-
ку подразделений полка против противника. В ходе боя командир полка был смертельно 
ранен, а адъютант Синица А. и ординарец были убиты. Товарищ Аникин М. В., умирая  
у меня на руках, произнес последние слова командира: «Вперед, гвардейцы!»

Похоронили мы подполковника Аникина М. В. и лейтенанта Синицу А. с воинскими 
почестями на городской площади в г. Ауце Латвийской ССР.

После смерти подполковника Аникина М. В. командиром 65-го гв[ардейского] стрел-
кового полка был назначен подполковник Надеждин. Полк над его командованием за-
кончил свой боевой путь.

За время боевого пути 65-го гв[ардейского] стрелкового полка добровольцев-сиби-
ряков командирами его были: полковник Деревянко И. К., Сыркин, подполковник  
Аникин М. В., подполковник Надеждин. Я бессменно на всем протяжении был помощ-
ником к[оманди]ра по материально-техническому обеспечению, если не считать время 
лечения от ранения и двух контузий в дивизионном медсанбате.

[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 41. Л. 5–11. Подлинник. Авторизованная рукопись. Подпись- 
автограф Ф. П. Простомолова.

_______________________________
а В половине декабря – имеется в виду: в середине декабря.Гвардейцы 22-й гв. сд, в центре – командир 65-го гв. сп М. В. Аникин. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.
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Воспоминания 
Смирнова Виктора Васильевича

Наступление на Ригу – ликвидация Кульдигского кулака – снайпер-разведчица Лидия 
Щербинина – бои на Смоленском направлении – Гнездиловские высоты

Под Рижским небом 

Было 26 сентября 1944 года. 22-я и 56-я Сибирские дивизии плечом к плечу успешно 
развивали наступление на Ригу. Наш 65-й полк подходил к Мадлиене. С высокого берега 
далеко виднелась открытая противоположная сторона – там клонилось к закату просве-
чивающееся сквозь редкие облака солнце. На равнине, южнее поселка Платерес, вспых-
нула жаркая схватка первого батальона с немцами.

У подполковника Аникина было отличное зрение, и он издали разглядел оккупантов. 
Множество серых фигурок появилось на слегка возвышенном поле – здесь как раз был 
стык 65-го и 254-го гвардейских полков. Дальше шла ложбина, и враг надеялся по ней 
зайти соседу в тыл.

– О, сволочи! – воскликнул киевлянин Аникин. – Первый наш батальон отвлекли 
одни, а эсэсовцы вон куда лезут! Ну погодите! Начарт! – окликнул он майора Ленкрига. –  
Скорей сюда. Видишь?

Старый артиллерист хорошо видел нависшую опасность. Он приподнял телефонную 
трубку дивизиона ГАП, где указал координаты стрельбы.

Правый пулеметчик заметил ползущих фрицев и быстро перенес огонь на их левый фланг.
– Тра-та-та! – заработал максим. 
Цепочки серовато-дымчатых фигурок сперва застыли на месте, а потом повернули 

назад. Как раз вовремя заухала гвардейская артиллерия, и поле, по которому двигался 
противник, покрылось фонтанами взрывов и тучами дыма. А когда грохот и дым рассе-
ялся, там уже не замечалось никакого движения. Уцелевшие фашисты бежали.

– Молодец пулеметчик! – восхищенно сказал Аникин комбату в телефонную  
трубку. – Обязательно наградить.

Ночью Матросовский 254-й гвардейский полк15 с севера вошел в Мадилену, а наш 65-й 
устремился преследовать врага по пятам. В направлении города Огре.

Полковая разведка шла по правому берегу узкой речушки. На рассвете она миновала 
хутор Зелени. Здесь, у крайнего дома, командир отделения Чупено сверил азимут по кар-
те, и разведчики углубились в лес.

– Какая тишина! – сказал сержант Быстров, обращаясь к партгруппоргуa Паршутки-
ну. – Просто не верится, как здесь тихо, хорошо. У нас на Локне теперь опята собирают. 
Грибочки что надо! 

– Да-да, – ответил Паршуткин, поправляя на ремне диски с патронами. – Кому грибы, 
кому тишина… А мне вот война по горло надоела. Взял бы всех фрицев и раздавил в этой 
грязи, как лягушек.

– Попробуй, – съехидничал Быстров, – зубы свои острые обломаешь. Кстати, в пар-
тию нас приняли, а когда же билеты вручать будете?

Старшина с обидой покосился на Быстрова и ответил:
– Потихоньку не мог сказать? Обязательно нужно драть глотку. Увижу замполита 

полка и спрошу. А перед тобой отчитываться не намерен.
Сержант круто повернулся назад, и Чупено показал им свой здоровенный кулак.
– Цыц! – сквозь зубы процедил он.
Вслед за разведкой двигался 65-й полк – авангард 22-й дивизии. От недавнего дож-

дя дорогу развезло, и гвардейцы шагали гуськом по обочинам, завернув шинели выше 
колен. Позади солдаты помогали лошадям тащить по грязи артиллерийские упряжки и 
повозки. Все шли молча, кое-кто украдкой потягивал махорку.

Севернее большака Огре – Лиелварде разведчики залегли на опушке леса. Вдоль до-
роги немцы не спеша ковыряли землю лопатами.

– Вот те на! – с досадой заметил Чупено. – Стрелять-то нельзя, нас мало. Нужно пре-
дупредить полк. Бореев! – тихо позвал он бойца. – Пойдешь связным к Аникину и доло-
жишь обстановку. Смотри на карту, на большак…

– Понятно, – выслушав командира, ответил разведчик. – Разрешите идти? 
– Выполняйте!
Шуршанье кустов и глухой хруст валежника раздался за спиной сержанта от тяже-

лых шагов Бореева. Когда шаги удалились, Чупено поднял к глазам бинокль и стал на-
блюдать за противником. Командир отделения думал о предстоящем бое. Он наверняка 
будет успешным, потому что Аникин предпримет неожиданную атаку. А если пойдут по 
большаку танки, то их встретят прямой наводкой сорокопятки. 

Лагерь отдыха разведчиков 22-й гв. сд. Осень 1944 г. Латвия. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. 
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Вдруг Паршуткин негромко сказал:
– Смотри!
Из противоположного леса на поляну вышла группа людей в немецкой форме.
– Шесть… восемь – сосчитал сержант. – Как ты думаешь, старшина, кто они? Развед-

чики шли… прямо к нам идут. Их без стрельбы не возьмешь.
– Нервы, нервы придержи, сержант, – ответил Паршуткин. – Подпустим ближе, решим.
Действительно, днепропетровский рыбак Чупено заметно нервничал. Глубоко вздох-

нув, он подумал о том, что еще мало знает своих людей. Все они, видать, хорошие и сме-
лые ребята. Наверное, такие, как Паршуткин.

Разведчики ждали, что же предпримет их командир. Потом кто-то из них вполго-
лоса сказал: 

– Да это же немецкие артиллеристы. Они связь тянут.
– Кажется, так, – согласился старшина. – Только двое вооружены, а остальные  

что-то несут. Это малина для нас. Товарищ сержант, выгляни да решай скорее, что бу-
дем делать?

– Атакуем, – ответил Чупено, – только без выстрела – ножами.
И ему представилась картина: на дороге спокойно окапываются фашисты, а напро-

тив, в роще, внезапно вырастают из деревьев разведчики и в один миг окружают против-
ника. Чупено усмехнулся своим мыслям и подал команду: в засаду! Паршуткин этого и 
ждал. Его крепкая рука сжала рукоять финки, и он стал измерять глазами свою жертву, 
которую указал ему Чупено. 

Потом в его ушах все отчетливее слышалась чужая речь:
– О, шайзе! Шнель, шнель!б 
Немцы медленно и робко приближались к опушке. Это томило разведчиков. Затаив 

дыхание, они уже приготовились к броску. Им хорошо было видно, что четверо перед-
них немцев несли по две коробки пулеметных лент, а двое разматывали за ними тяже-
лую катушку телефонного провода. Все шестеро были одеты в старую форму, но зато их 
конвоиры, два здоровенных эсэсовца, были в новых черных кителях с посеребренными 
птичками на петлицах16.

– Товарищ сержант, – взволнованно произнес Паршуткин, – шестеро – это не фрицы, 
а, пожалуй, наши, пленные.

– Вижу, разбираюсь, – ответил Чупено. – Тебе сказано и выполняй!
В этот момент произошло неожиданное: двое, что разматывали катушку с проводом, 

вдруг упали под ноги конвоирам, и те споткнулись, свалились на землю.
– Братцы, – крикнул кто-то из четверки, – спасайся!
Побросав коробки, пленники кинулись бежать к роще, которая была совсем рядом. 
Вскочив на ноги, эсэсовцы заорали:
– Хальт, хальт!в 
И тут же пулемет дробно застучал: трр-трр-та-та! Разрывные пули роем ударились 

о стволы деревьев. Последний из бежавших схватился за бок и, покачнувшись, упал.  
Эсэсовцы подбежали к нему и начали добивать ногами.

И тут, словно из-под земли, выросли разведчики.
– Хенде хох! Руки вверх! – закричал Чупено.
Здоровенный рыжий фашист поднял руки. Старшина Паршуткин ножом перерезал у 

него на груди ремень ручного пулемета. Новенький МГ-34 грохнулся на землю. Эсэсовец 
вздрогнул, вытаращив глаза. 

Второй, сухощавый, с оттопыренными лопатками на спине, словно с обрубленными 
крыльями, выпустил из рук автомат и взмолился:

– О, митмох!г

Застреленный ими пленный конвульсивно дернулся два раза и, отбросив руку, за-
тих навсегда.

– Умер, бедняга! – произнес Паршуткин. – Кто они? Никаких документов нет.
Чупено наклонился над убитым. На его холодном худом лице застыла предсмертная 

гримаса, а стеклянные глаза неподвижно смотрели в небо. Сержанту стало не по себе,  
и он отошел от трупа.

Пока все думали, как поступить с фашистами, разведчик Лымарь собрал всех разбе-
жавшихся пленников и укоризненно говорил им:

– Вы что, опупели, своих не узнаете?
– Веди их сюда, – громко сказал Чупено, – узнаем, откуда они. 
Сержант догадывался, что эти люди были пленные красноармейцы, но почему они 

оказались здесь, на линии фронта?
Грязные, бледные, худые, обросшие сединой, они подошли к сержанту.
– Это наш командир, – указал на Чупено латыш Лымарь.
Задержанные окинули сержанта доверчивым взглядом, потом покосились своими 

впавшими глазами на гитлеровцев, которым разведчики уже связали руки.
– Чьи будете? Откуда? – спросил Чупено пленных.
Сухой сутулый парень вышел вперед, что-то хотел сказать, но сильно закашлялся. 

Кашель был затяжкой, с хрипом. 
– Воды дайте, – попросил он. Ему подали флягу с водкой, и он, отпив глоток, сплюнул 

кровавой мокротой. – Моя фамилии Калман, я минский еврей. Все мы здесь беглые.  
Нас поймали.

Чупено вздохнул и сочувственно сказал: 
– Стихни, друг, успокойся. Дай-ка ему, Лымарь, еще шнапсу, пущай душу согреет,  

все легче будет. Консервы у нас есть – отдайте им, хлопче.
– Братцы! – воскликнул еврей, пуская слезы. – Не верится, что мы спасены… Не верится!
– Ну а этого знаешь? – указав рукой на труп, спросил Лымарь.
– Ну а как же! – ответил Калман, принимая от разведчиков консервы. – Это Никос, 

латыш. Его вчера эсэсовцы к нам привели, поймали где-то, а откуда он – не знаю.
– А вы не знаете? – обратился Лымарь к остальным.
– Нет, не знаем.

…В полдень Аникин приказал батальонам рассредоточиться по лесной опушке и 
скрытно занять исходный рубеж для атаки большака. Со всем штабом подполковник 
явился в рощу.

– Здесь будет мой КП, – сказал он командиру взвода саперов, – готовьте щель  
для укрытия.

– Есть!
Чупено подбежал к командиру полка и обстоятельно доложил ему обстановку.  

Аникин похлопал сержанта по плечу и приказал: 
– Веди к пленным.
– Слушаюсь.
Обогнув густой куст голой черемухи, сержант подошел к неглубокой канаве.
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– Встать! – скомандовал он.
Все встали. Подполковник увидел тощих молодых парней с измученными лицами.
– В [мед]санбат! – распорядился он, – А этих подлюг, эсэсовцев, допросить – и в осо-

бый отдел.
Через некоторое время я докладывал Аникину:
– Товарищ гвардии подполковник, пленные Брингер и Шольц – разведчики артил-

лерийского полка войск СС. Их батареи 105-миллиметровых орудий заняли огневые на 
северной опушке леса за рекой Ронка. Вот здесь! – Показывая на карте.

– Начарт!д – приказал Аникин. – Вызывайте ГАП, ее нужно уничтожить.
– Понятно!
Ровно через десять минут раздались залпы тяжелых гаубиц. Все движение около КП 

полка приостановилось, и люди, напряженные, стали прислушиваться к шуршащему по-
лету снарядов.

– Началось! – радостно сказал подполковник и побежал, огибая кусты, на свое КП. 
– Ну, как дела? – спросил он поджидавшего его Чупено.
– Сколько ни смотрю – ничего впереди не видно, – ответил сержант, уступая Аники-

ну место у стереотрубы. – Плотность огня сильная.
– Это хорошо! – воскликнул командир полка. – На славу работает наш бог войны…
Влажный балтийский ветер порывисто ударял по лицам сибирских добровольцев,  

и каждый ощущал близкое дыхание моря. От разрывов снарядов ранеными облаками 
плыла черная и темно-коричневая гарь.

Киевлянин Аникин взглянул на часы и приказал адъютанту:
– Сигнал к атаке! Пора!
Белая ракета описала дугу на фоне серого рижского неба и сгорела над лесом,  

где были укрыты гвардейцы.
– Вперед! – кричали комбаты.
Стрелки рассыпались по полю. К этому времени разведка сержанта Чупено пробра-

лась к немцам и внезапно ударила огнем. Фашисты дрогнули и побежали. Два батальона 
и рота автоматчиков прошли большак, форсировали реку Огре, и только у деревни Ре-
жус вспыхнул вечерний бой.

Засевшие на безымянных высотах эсэсовцы встретили сильным пулеметным [и] ав-
томатным огнем нашу пехоту. Но это сопротивление врага было бесполезным. Освобож-
дение Риги предрешил неукротимый гвардейский натиск.

***
После упорных боев 10-й гвардейской армии 13 октября 1944 г. рижане как братьев 

встречали своих освободителей. 
На улицах Риги радостно звучало:
– Сибиряк, товарищ!
А вечером в пятый раз Москва салютовала воинам-сибирякам. В столице стихийно 

вспыхнул большой праздник. 
Не задерживаясь, 22-я дивизия устремилась по пятам за врагом. В предчувствии ско-

рой гибели гитлеровские гренадеры старались задержать наше наступление.
Выбив немцев с безымянной высоты, наш 65-й полк приблизился к высоте 126,5,  

севернее города Ауце. В траншее фашистов было много, они стреляли в упор.
– Страшно, а? – вдруг рядом раздался сильный голос.

– Страшно! Разрывными хлещут, нашу пехоту прижали к земле, – ответил я  
и в маск[ировочном] халате распознал командира полка.

Светлые глаза подполковника были в ярости гнева. Переждав минуту, он вскочил  
на ноги и, размахивая пистолетом, закричал:

– Впе-ре-ед!
Сибиряки почти разом поднялись и побежали:
– Ур-р-р-а-а!
Фашисты растерялись.
– Гранатами их, гранатами! – командовал Аникин.
От нашей силы, от напора и лихости вокруг все клокотало и рвалось.
«Вечером третья оборона Кульдигского кулака германских войск была прорвана. На поле 

боя осталась 1500 вражеских солдат и офицеров, 18 танков и самоходок, 15 орудий, 50 пуле-
метов, взято 160 пленных», – писала дивизионная газета «Боевая красноармейская».

Развивая успешное наступление по разгрому Курляндской группировки немцев,  
20 декабря сибирские стрелки прорвали четвертый рубеж Кульдигского кулака – раз-
громили 205-ю пехотную дивизию [вермахта] и с новой силой развернули наступление 
к городу Салдус.

День 26 декабря в Курляндии выдался ненастным. Снег с дождем сыпал полдня без пере-
дышки. Мокрые, полуголодные, усталые аникинцы заняли хутор Музикас и остановились. 

– Нужно разведать лес, – распорядился Аникин.
– Понятно! – козырнул я и, как всегда, отобрал троих разведчиков-добровольцев.
Двигались неторопливо. На высоте 102,5 осмотрели старую, заброшенную снегом 

траншею и полуразрушенный блиндаж.
– В [19]41-м здесь была оборона, – уверенно сказал гвардии старшина Саенко. –  

Глядите! Амбразура на запад построена.
– Пожалуй, так, – согласился я. – Пошли!
Впереди чернел неведомый лесной массив. Холодный морской ветер жег наши лица, 

коченели руки, но мы, меняя направление, вперебежку, а где и ползком пробирались все 
ближе к лесу. Наконец вышли на опушку шумного бора.

– Вот и добрались, – объявил я, – теперь передохнем, перекурим. 

Колонна пленных немцев. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32.
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Неожиданный вздох моторов оборвал мои намерения. 
– К бою! – скомандовал я, укрываясь за дерево. Вглядываемся. В двухстах [метрах]  

от нас два танка, 8 танкеток и до полка пехоты лениво разворачивались в боевой порядок.
«Фашисты хотят атаковать Музикас, разгромить полк! – взволнованно догадался я. – 

Нужно предупредить Аникина» 
– Отходим! – приказал я.
Не успели обойти кусты, как немецкая разведка заметила нас на снегу. Гитлеровцы 

открыли огонь и стали обходить с флангов. Вспыхнул короткий бой. Вражеские солда-
ты падали один за другим. Заметив наш меткий огонь, танки с ходу стали обстреливать 
нас. Беглые снаряды рвались рядом. Осколком был ранен разведчик Толик (фамилию не 
помню). Потом комок мерзлой земли попал мне в ногу, по старому ранению. Нога моя 
онемела, а потом заныла острой болью. 

По фашистам дал из автомата короткую очередь и крикнул:
– Отползаем!
Презирая смерть, Саенко и Чупено решили пожертвовать собою.
– Ты ранен, командир, и отходи, а мы прикроем, – прощаясь, сказали они.
Ползком, напрягая все силы, я догнал вконец обессилевшего Толика.
– Это ты, командир? – спросил он, – Ползи скорей, передай Аникину...
Я окинул взором кругом: слева, где были Саенко и Чупено, земля тяжело стонала и 

над ней взлетали черные султаны дыма; справа белели хуторские постройки – там спеш-
но копошились люди. Наши занимали оборону. И, превозмогая боль в ноге, я взвалил 
Толика на спину.

Спотыкаясь в снегу, обливаясь потом, от боли скрипя зубами, я вынес товарища.  
А Василий Саенко и Петр Чупено так и не вернулись.

– На холме траншея? – вдумчиво переспросил меня Аникин, когда выслушал о ре-
зультатах разведки. – Стрелковым ротам Галиева, Породина и Цыганкова выдвинуться 
на высоту и встретить немцев. Комбату 45-миллиметровых пушек Шарапову в упор рас-
стрелять танки и прижать пехоту к земле.

Он разговаривал с молодыми командирами несколько [более] оживленно, чем обыч-
но. Потом он выпрямился во весь рост и, не испытывая никакого страха, наблюдал,  
как стрелки-сибиряки спустились в лощину, взошли на вершину и рассредоточились.

– Мое КП перенесите на высоту, – вдруг сказал своему адъютанту Аникин, – оттуда 
кругозор лучше.

– Слушаюсь! – ответил гвардии лейтенант Синица.

***
В медпункте мне распороли штанину, колено горело адским огнем. От острой боли  

я сидел и морщился, а фельдшер и сестра заботливо обрабатывали мою рану. 
Рядом грохотали разрывы. Это немцы вели артиллерийскую подготовку. Потом вдруг 

все стихло. 
«Пошли в атаку», – мелькнуло в моей голове.
– Живей бинтуйте ногу, – заторопил я их.
– Куда же вы такой? – возразил военфельдшер. – Это невозможно.
Но я кое-как натянул сапог и заковылял на выход. В углу схватил свой автомат, ремень с 

гранатами и выбрался из подвала на улицу. По-прежнему выл ветер, и небо снова потемнело 
от туч, из которых падал мокрый снег. За хутором кипел бой. Навстречу тащились раненые.

Работая руками, упираясь автоматом вместо палки, через четверть часа выскочил на 
окраину Музикас.

– Сто-о-ой! – расслышал я остерегающий крик.
«Неужто отступили?» – екнуло в моем сердце, и я заглянул в развалину дома, окликнул: 
– Кто здесь?
В потемках декабрьского вечера из окна высунулся командир роты – казах гвардии 

лейтенант Галиев.
– А это вы, товарищ пеншае, – пискляво протянул он и сообщил, что командир полка, 

убитый или раненый, остался в занятой немцами траншее.
– Что? Что ты говоришь? – с тоской воскликнул я и кинулся к высоте 102,5.
Было 7 часов вечера. Чуть в стороне по полю передвигались серые одиночные фигуры 

и время от времени раздавались ружейные выстрелы.
– Ох, гады, – сквозь зубы цедил я, – наших добивают...
Руки тянулись к автомату, но, сдерживая гнев, [я] настойчиво переползал от воронки 

в воронку, от убитого к убитому. Было жутко, но я вполз в траншею и притаился, а потом 
расслышал слабый стон.

«Кажется, там». – И я бросился дальше, по изломанному ходу сообщения, ведущему 
в блиндаж.

Позже мне рассказал земляк, куйбышевец старшина Цыганков, что в разгар боя коман-
дир полка находился в нашей роте. Рота была сильно потрепана, и стрелков насчитывалось 
не больше десятка. Из лощины по нас открыли сильный ружейно-пулеметный огонь.

– Танки! – выкрикнул кто-то. – Вижу танки!
Сквозь дрожащий от разрывов дымчатый воздух подполковник вдруг увидел, что по 

полю, пригибаясь и падая, бегут стрелки. Вглядываясь, он понял, что в третью атаку про-
тивник бросил танки и галиевцы смалодушничали, оставили рубеж обороны. 

Аникин с волнением выхватил из рук адъютанта автомат и бегом пустился вниз  
по склону. Он кричал на все поле, кривя лицо, словно от дикой боли:

– Стой! На-за-а-ад!
Гвардеец остановился, раскинув руки, очумело взглянул на подполковника. Лицо у 

него было измазано глиной, шинель без погон, на груди разорвана, а черные расширен-
ные глаза горели и ничего не видели от ужаса.

Весь дрожа, Аникин шагнул навстречу и уже хрипло [спросил]:
– Галиев! Куда бежишь?
Лейтенант, взмахнув рукой, еще больше расширил свои одичалые глаза:
– Там танки!
– Стой! – наседал подполковник. – Назад!
Галиев вдруг одумался и дрожащим голосом [подхватил]:
– Назад! За мной!
Пригнувшись, глотая воздух, Аникин с трудом выбрался на вершину высоты.  

В ушах гудел нарастающий гул моторов, и он понял, что теперь танки шли прямо на КП. 
Впереди, блеснув огнем, хлопнуло два раза подряд, а затем начало ширкать вокруг, уда-
ряясь о землю.

– Ложись! – услышал Аникин голос адъютанта. – Видите, прямой наводкой хлещут...
Тотчас подполковник спрыгнул в траншею и прижался щекой к земле насыпи. Левее, 

из кустов, раз за разом лупила уцелевшая пушка Шарапова. С крестами на бортах две 
танкетки пылали огнем. Вдруг из-за них, выплескивая огонь, пополз на высоту большой 
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немецкий танк. На полном ходу с лязгом круто развернулся – раздался страшный треск, 
и над холмом поднялось пламя.

– Еще один! – торжествующе считал Аникин.
Разгоряченные боем и рассчитывая на удачу, немцы 227-й пехотной дивизии пустили 

в ход тяжелую артиллерию. Снаряды рвались всюду. Земляная крошка падала за шиво-
рот, лезла в рот и в нос. 

И, невзирая на опасность, Аникин как бы с наслаждением выкрикивал:
– Огонь! Огонь!
В этот тяжелый час на фланге аникинцев главные силы 10-й гвардейской армии взяли 

хутор Страшти и на реке Винта вышли на оперативный простор, отделяя порт Лиепая  
от города Кульдига.

– Наши слева продвигаются, – вслушиваясь в трубку, доложил радист.
И на душе Аникина стало радостно, он улыбнулся, но тут же помрачнел. 
Маленький и весь черный, как трубочист, на КП полка приполз связной:
– Товарищ подполковник! Остатки бойцов роты лейтенанта Породина отошли на 

окраину Музикас.
– Кто разрешил?! – вскричал подполковник. 
Дальше произошло мгновенно: с ужасающим свистом вражеский снаряд угодил в КП полка.
И вот, разыскивая, я нашел Аникина лежащим навзничь, рядом – лейтенант Синица, 

поодаль – вестовой по имени Николай и еще двое неопознанных. Повернул на спину 
безжизненное тело командира, как вдруг он издал стон.

– Жив! – радостно воскликнул я. – Ранен в голову. 
На скорую руку перевязал рану и осторожно поднял его на руки. «Нет, идти нельзя – 

заметят». И я снова полз и с трудом тащил на плащ-палатке командира. Когда добрался 
до своих, сил, казалось, уже не было.

Михаил Владимирович Аникин, любимец солдат и офицеров, прошел славный бое-
вой путь от командира роты до командира полка по землям Калининщины, Смоленщи-
ны и Латвии. За мужество и отвагу был награжден орденами Красного Знамени, Суворо-
ва 2-й степени и Красной Звезды.

В 15 часов 30 декабря 1944 г. на городском кладбище воины 22-й гвардейской Риж-
ской дивизии добровольцев-сибиряков с трудящимися города Ауце похоронили отваж-
ного командира. 

В ознаменование 20-й годовщины Дня Победы шеф дивизии – Новосибирский го-
родской Совет депутатов трудящихся улицу 1-ю Оловозаводскую переименовал в улицу 
Михаила Аникина.

Разведчица Лида 

После взятия райцентра Красногорское 22-я гвардейская [дивизия] с боями вошла 
в Латвию. В этот день было чудесное августовское утро 1944 г. Безоблачное латвийское 
небо над головой, а в эфире – торжественные слова диктора:

– Войска 2-го Прибалтийского фронта овладели местечком Аугспиле и взяли город 
Карсаву. Разбитые немецкие полчища бегут по всему фронту...

Именно в эти дни в нашем взводе появилась разведчица Лида. Накануне я доклады-
вал начальнику штаба полка о большой убыли разведчиков. Чуть [ли] не третья часть 
взвода по госпиталям осталась после боев.

– Да-а, – задумчиво протянул майор, – проблема трудная. Кого вам дать – сам не 
знаю. С людьми вообще тяжело. Слушай, возьми снайпера из сан[итарной] роты.  
Баба – бой! Два ордена имеет и рвется в разведку. Бери, пока можно. Она и разведчик,  
и санинструктор хороший.

Я недовольно взглянул на майора, но согласился. Он написал распоряжение о назна-
чении в разведвзвод снайпера – гвардии сержанта Лидии Щербининой.

Вечером ее приветливо встречали разведчики. Каждый из них спрашивал:
– К нам во взвод или знакомая командира?
– Никаких «или», – бойко отвечала Щербинина. – Будем вместе бить немцев. Снайпер я.
В разговор вмешался старшина Савенко.
– Я обязан предупредить новичка, – сказал он. – Первого фрица не бьют, а живьем 

хватают. Язык всегда нужен. Без языка и армия слепа.
Нежно поглаживая свою снайперскую винтовку и как бы обращаясь с ней, Лида  

проговорила:
– Вот видишь, милая моя, что мы натворили. Двадцать семь языков в рай отправили, 

а двадцать восьмого старшина запрещает. Что теперь делать станем, а?
Савенко на секунду смутился.
– Теперь вспомнил вас. Да-да. По винтовке узнал. Знаете, товарищ командир  

взвода, – продолжал старшина, – нашу пехоту прижал немецкий пулемет. Лежим мы, 
а пули ковыряют землю среди нас, и раненые кричат: «Сестра, сестра-а-а!» Она тут как 
тут и лезет под пули, перевязывает наших стрелков и смерти не боится. Фриц заметил 
ее, поливает свинцом, головы поднять не дает. Жалко мне стало дивчину. Я кричу ей:  
«Куда же ты лезешь, окаянная! Ведь убьют». А она мне отвечает: «Не труси, дядько, шта-
нами, вся сила в голове. Пулеметчика снять надо».

И верно, думаю, пулеметчика нужно обхитрить. А у самого кровь кипит: пули цокают 
то около меня, то около нее. Ну, зараза фриц, обойду я тебя с фланга и живьем сцапаю. 
По-пластунски спустился к речке и краем берега по воде подплыл к железнодорожному 
мосту. Фашист меня не видел, обнаглел, чуть-чуть высунулся из укрытия, вдруг взмах-
нул руками и кубарем свалился с насыпи ко мне. Второй бросился к пулемету, но тут же 
брякнулся наземь. Кто стрелял – я не видел. Потом слышу позади себя: «Ура-а-а!» Бегут 
наши солдаты, и она с ними прямо к убитому фрицу. Я тоже подбегаю. «Вот так нужно 
стрелять! – вдруг крикнула она, обращаясь ко мне. – Прямо в лоб и наверняка!»

– Верно я говорю?.. Чего молчишь? – обратился старшина к Щербининой, закончив 
свой рассказ.

– Так точно, было дело, – ответила Щербинина.
– Вот-вот. – Веселыми глазами старшина взглянул на Лиду и отошел к большой сосне.
Наш 65-й гвардейский полк после карсавского боя стоял на короткой передышке.  

Солдаты, кто как мог, приводили в порядок свое немудреное хозяйство: чинили одежду,  
обувь, чистили оружие или отдыхали на берегу речки Ритупе. Шел третий день войны после 
прихода в наш взвод Щербининой. Присел я на бугорок и стал насвистывать песню.

– Вот где весело, – сказала подошедшая Щербинина. – Надеюсь, я вам не помешаю, 
товарищ гвардии старший лейтенант?

– Ну что вы! Располагайтесь.
В эти минуты Лида была похожа на старшеклассницу. В больших ее глазах светились 

ум и доброта. Мне показалось лицо ее очень знакомым. Как будто я давно-давно с ней 
встречался. Внезапно я вспомнил, кого она мне напоминала.
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– Смотрю я на вас, – сказал я, –  
и лицо ваше напоминает мне од-
ного командира орудия. Убило его 
снарядом под Оршей, однофамилец 
ваш… Друзьями мы с ним были.

Лида, вздрогнув, помрачнела и, 
тяжело вздохнув, спросила:

– Не Кондратом ли его звали? 
Сержант из 62-го полка, орден 
Красного Знамени имел?

– Да, он. А что? Он брат ваш?
– Да, родной брат… Единствен-

ный. – Лида не проронила ни одной 
слезинки, но я всей душой посочув-
ствовал ее великому горю.

– Сама я харьковчанка, – нача-
ла она. – Мать работала прачкой 

у людей, а отец – на железной дороге. Когда родители умерли, меня отдали в детдом,  
а Кондрата взяла к себе тетка. Брат был старше и скоро ушел в армию. Я училась не-
плохо, семилетку окончила, а через четыре года – машиностроительный техникум.  
На первую зарплату справила себе модное пальто, собиралась купить модельные туф-
ли, но война сломала всё, и наш завод был эвакуирован в Сибирь. От одного военного 
я узнала, что мой брат после госпиталя направлен в 22-ю Сибирскую добровольческую 
дивизию. Я тоже хотела уйти на фронт, но завод не отпускал меня. Вскоре я получила 
письмо от Кондрата, и оно помогло мне окончательно принять решение. Я пошла в рай-
ком комсомола и заявила: «Если не пошлете добровольцем, самовольно сбегу!» Вот мы и 
встретились в 62-м полку, более года вместе воевали и расстались из-за моего ранения.

Пришлось и мне рассказать об обстоятельствах героической гибели ее брата.
16 декабря 1943 г. в бою под Оршей командир орудия противотанковой артиллерии 

Кондрат Щербинин стойко оборонял свой рубеж. После яростной бомбежки фашист-
ские танки устремились за огневую позицию советских артиллеристов. Кондрат ловил в 
прицел атакующие вражеские машины. Наводчик погиб. Встав на его место, Кондрат сам 
себе командовал: «Огонь!»

Первый термитный снаряд, пущенный им, пробил боковую броню немецкого танка, 
и над стальным чудовищем вырос черный клуб дыма. Второй снаряд заклинил башню 
другому танку, а третий угодил в гусеницу самоходного орудия. «Фердинанд» неуклюже 
развернулся на одной гусенице и раздавил несколько своих солдат. Фашисты никак не 
ожидали такого гостинца и в панике побежали за высоту. «Удирают! – кричали гвардей-
цы. – Вперед! Ура-а-а-а!» Но вот один из вражеских снарядов разорвался рядом с проти-
вотанковым орудием. Кондрат упал. Он был сражен насмерть осколком, ударившим под 
самое сердце.

Двадцать вторая дивизия преследовала врага по пятам в глухом лесу Лубанской низ-
менности. Вслушиваясь и всматриваясь в непроглядную тьму, в дозоре разведчиков 
шли двое: гвардии сержант Щербинина и плотный в плечах гвардии рядовой Быстров.  
Послышались голоса фашистов. Крадучись, разведчики хотели было подойти ближе, но 
путь им преградил густой завал из деревьев. Здесь они и залегли. Вскоре подошел весь 

взвод. Стало ясно, что тут проходит передний край обороны противника. Перед завалом 
время от времени проходили немецкие патрули, а левее, на поляне, вспыхивал огонек.

Старшина Саенко решил предупредить командование и послал с донесением бойца  
Быстрова. Только ушел Быстров, как разведчики заметили, что к немцам подходит подкреп-
ление: пехота, обоз, артиллерия 105-миллиметровых орудий и несколько груженых автома-
шин. У старшины мгновенно созрел план. Он подал команду отходить. Когда отползли на 
безопасное расстояние, Саенко вызвал по рации батарею и попросил «огоньку».

Минуты томительного ожидания – и воздух сотрясли взрывы. Куски земли и облом-
ки деревьев летели ввысь. Передние немцы в страхе растянулись по дороге, а задние на-
пирали и давили лежащих. Артиллерийские кони рвали упряжки и галопом неслись в 
людскую гущу. В надежде на спасение три эсэсовца перемахнули через завал и уткнулись 
носом в торфяную землю как раз в том месте, где лежала Щербинина. Не мешкая, Лида 
взмахнула прикладом и огрела одного из них по спине. Маленький, круглый фашист 
крикнул и, выпучив испуганные глаза, громко закричал:

– Гитлер капут!
Всех троих быстро связали и доставили в штаб.

***
В сумрачный октябрьский день 1944 г. под Ригой на передовой было спокойно, лишь 

время от времени хмурое небо зловеще озаряли вражеские ракеты. Отделение сержанта 
Перец засело в засаде как бы в боевом охранении, и разведчики, вслушиваясь, смотрели 
на поляну, за которой находился противник. В этом месте оккупанты вели себя скрыто  
и никаких признаков жизни не проявляли, но гвардейцы знали, что они там.

«Добрался ли разведчик Лымарь и доложил ли он все командиру полка как нужно? –  
думал сержант, поеживаясь от холода. – Наверное, да, но почему тот лес не прочешет 
наша артиллерия?»

Послышалось приглушенное урчанье танковых моторов и лязг гусениц.
– Сержант, – вполголоса сказала Щербинина, – танки куда-то переползают.
– Слышу. 
Молодое лицо командира стало задумчивым и строгим. Взволнованно стучало сердце 

в груди, и он старался всё разгадать, напрягая свои мысли: если бы было светло, забрался 
бы на ель и всё увидел бы как на ладони, но сейчас ночь! Лезть на рожон нет смысла, язык 
пока не нужен – нет приказа.

С минуты на минуту лязг металла нарастал на большаке, и сержант решил:
– Танки сюда идут. Их нужно остановить!
– Вы это серьезно? – спросил новичок, разведчик Авдеев. – Разве гранатами мы их 

остановим?
– Очень просто, по-панфиловски17: в упор – р-раз! Кто со мной?
– Я, я, я! – отозвались в темноте все восемь бойцов.
– Мне все не нужны, – возразил сержант. – Пойдут сержант Быстрый и рядовой Ав-

деев, а ты, Лида, останешься за меня. Если что – огоньком прикроешь.
– Слушаюсь, товарищ командир.
Но карие девичьи глаза горели от этого высокого доверия. 
«У каждого человека, – думала она, – бывает этот самый решительный час, к которому 

его готовит жизнь со всеми ее трудностями и испытаниями. Разведчику порой приходит-
ся принимать вот такие решения мгновенно, не советуясь ни с кем, не спрашивая на это  

Лида Щербинина и Римма Веденеева. 1943 г. Фото 
предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков.
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разрешения». Щербинина понимала, что трое пошли на возможную смерть и что ей, двадца-
тилетней девушке, предстоит обеспечить этот рискованный замысел. Втайне она почувство-
вала привязанность к сержанту, этому высокому, всегда опрятному парню. А если его убьют? 
Лида вздрогнула и сжала в руках холодный приклад своей снайперской винтовки. 

Обернувшись к бойцам, она сказала:
– Чего рты разинули? А ну-ка за мной!
Лида отвела группу прикрытия от лесной опушки ближе к дороге.
– Ой как у меня уши горят! – призналась она. – Непременно кто-то вспоминает,  

а может, и ругает.
– И вы этой примете верите? – спросил в темноте один из разведчиков, желая поче-

сать языком.
– Отчасти да, – кокетливо ответила Лида.
В этот момент на дороге так взревел танк, что Лида чуть не прикусила язык и, замол-

чав, насторожилась.
Придерживая в одной руке автомат, а в другой 800-граммовую гранату, три смельчака 

лежали на холодной земле и всматривались в непроглядную тьму ночи. Вытянув поудоб-
нее ноги для упора, они приготовились к схватке.

Передний танк полз по обочине дороги. Сержант Перец догадался, что водитель 
опытный, приглушает скрежет гусениц мягким грунтом. За передним танком, соблюдая 
интервал, или еще три или четыре – разглядеть было трудно.

– Командир! – тихо промолвил сержант Быстрый. – Нам надо уступить им путь,  
а то они сотрут нас в порошок.

– Вполне, – согласился Перец. – Сползем чуточку вниз. 
Они скатились с крутой насыпи в ложбинку, которая сворачивала к роще, где как раз 

и засела Щербинина со своей группой.
– Кто здесь? – вполголоса окликнул Авдеев, взяв наизготовку автомат.
– Свои, – тихо ответила Лида.
– Это вы, товарищ сержант?
– Ну-ну, где командир?
– Там, немного дальше.
– Так иди туда, зачем ты здесь? 
– Сейчас, сейчас!
– Живее! – властно приказала Щербинина, сжимая рукоять парабеллумаж – трофей, 

который подарил ей Перец. – Ты, Кирюшин, поставь свой пулемет так, чтобы можно 
было бить на все стороны. 

– Я так и установил, – ответил разведчик, поправляя диск на «Дегтяреве»з.
– Хорошо.
Сержант Перец впервые шел на поединок со стальным чудовищем. Тут не только мог-

ли убить или ранить, но и захватить в плен. «Разведчик в плен не сдается», – вспомнилась 
ему первая заповедь. 

– Авдеев, ты где? – спохватился Перец, и в ответ услышал глухой голос:
– Я здесь.
– Ты чего сопишь? Трусость одолевает?
– И да и нет. Но все-таки страшновато. А вам как?
– Страшно, – согласился Перец. – Но ты возьми себя в руки. 
Танки все ближе и ближе. Вот передний, за которым Перец следил неотрывно, оста-

новился, и луч яркого света от фары на минуту осветил опушку рощи. Башенный люк 
откинулся кверху, и из него высунулся фашист, стал осматриваться. Перец моментально 
перебросил из правой руки в левую гранату, а из левой в правую – автомат и, вскинув 
его, хотел в упор выпустить очередь в танкиста, но тот, как назло, скрылся в башне.

– Вот сволочь! – стиснув зубы, выругался сержант. – Из-под дула смылся, но тогда вот так!
Он перебросил из руки в руку оружие и собрался было метнуть под танк гранату, 

но немец показался снова, и опять вспыхнула фара. За дорогой безмятежно стоял лес,  
и танкист, осмелев, спрыгнул на землю, присел.

Поняв, в чем дело, Перец в одно мгновение подтянул под себя колени для быстрого 
вскока и, как только фашист приподнялся, чтобы застегнуть штаны, дал по ногам корот-
кую очередь.

– Рус! – крикнул немец. 
Но крепкие руки сержанта зажали ему рот и потащили в темную пропасть.
Танк зарычал и, лязгнув гусеницами, стал разворачиваться. 
– Не уйдешь! – воскликнул Быстрый.
У Авдеева екнуло сердце, он трусливо отскочил назад и чуть не скатился вниз,  

но сержант Быстрый скомандовал:
– Бросай гранату!
Две гранаты взлетели разом. Раздался оглушительный взрыв. Танк вздрогнул  

и застыл на большаке, преградив путь остальным. 

Лучшие командиры взводов и разведчики 24-й разведроты. 1945 г., Латвия. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.
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Танки начали бить прямой наводкой по роще. Невозможно было поднять голову.  
От трассирующих пуль и ракет ночь казалась днем. Один из танков подкатил к подби-
тому, чтобы взять его на буксир, но вылезшие из люков фашисты замешкались с тросом,  
и разведчик Кирюшин хлестнул по ним длинной пулеметной очередью.

– А теперь отходим! – приказал сержант Перец.
Немцы усилили огонь по роще. Вмешалась их дальнобойная артиллерия. Снаряды 

кромсали деревья и землю. Все вокруг дрожало.
– Держаться вместе, не растягиваться, – по цепочке передал сержант Перец, – и смот-

рите, как бы не окружили нас.
Позади него Быстрый и Авдеев, задыхаясь от тяжести, тащили волоком раненого 

языка, а за ними, скользя ногами по липкой земле, ползла Щербинина и другие.
Разведчики петляли за командиром. От усталости Авдеев тяжело дышал. Он ис-

пытывал усталость и тяжесть, вспоминал, как добровольцем рвался на фронт еще 
дома, в Новосибирске. Сейчас он завидовал всем, кто привык к войне. Его серд-
це колотилось от свиста пуль и взрывов снарядов. Он впивался пальцами в землю,  
бросая пленного.

– Душа из тебя вон! Я что, ишак, что ли? – ругался Быстрый. – Помогай!
Вспышка молнии осветила все вокруг, и фугасный снаряд вырвал рядом сосну с кор-

нем и землею.
– О-ой! – кто-то вскрикнул сзади.
– Щербинину убило!..
У сержанта Перец сердце сжалось от боли. 
Авдеев размяк совсем и чуть не плакал:
– Не уйти нам отсюда, не уйти. Они нас как мух перебьют. 
– Цыц! – одернул его Быстрый. – Трус несчастный. У нас в Ессентуках за это в нюх 

бьют. Слышишь, в нюх! – И он поднес к его носу кулак.
– Неужели Лиду убило? – Перец вскочил на ноги и бросился под огнем туда, где долж-

на была быть Щербинина.
– Дышит, – сказал Кирюхин, забинтовывая разведчице рану. – Скорее в [мед]санбат!
Разведчики осторожно положили Лиду на плащ-палатку, на которой тащили пленно-

го, а фрица поволокли в его одежде.

***
Хирург Нешатаев делал операцию Лиде [на] позвоночной части таза медленно и долго.
«Как жестоко обошлась с ней война», – со страхом думал Перец, ожидая у входа  

в палатку хирурга.
Но вот наконец Нешатаев вышел.
– У вас не будет огонька прикурить, а? – спросил он сержанта.
Перец вздрогнул и, подняв глаза, спросил:
– Доктор! Как она там?..
– Не тревожьтесь! Я сделал все, что мог. – Склонив голову, врач ушел, не сказав боль-

ше ни слова.
Сержант молча опустился на пень и остался у палатки.
…По пути в ленинградский госпиталь Лида Щербинина скончалась. Ее похорони-

ли на холме близ железной дороги, по которой идут поезда в Ригу и на Украину через  
Москву. 

Ключевая высота
 
К 14 июля [19]43 г. из Западной Сибири: Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Крас-

ноярска – приехала в дивизию делегация, и этот день был торжественным праздником. 
В полдень 22-я [гвардейская стрелковая дивизия] была построена на опушке березовой 
рощи буквой П. Перед уходом в другую часть комдив полковник Гузь принял гвардей-
ское знамя и в сопровождении знаменосцев торжественным маршем пронес его перед 
сибирскими воинами.

– Ура-а-а-а! – перекатной волной звучал клич боевой.
После церемонного марша тысячи воинов в зеленых солдатских гимнастерках скло-

нили свои головы перед алым полотнищем с золотой бахромой и с вышитым портре-
том великого Ленина. Блестели на солнце каски, торчали вверх редкой щетиной штыки,  
а длинноствольные противотанковые ружья, похожие на казацкие пики, стояли верти-
кально, и на них замерли яркие лучи солнца. 

Комдив читал текст клятвы: «Мы клянемся советскому правительству и партии больше-
виков, что с честью и достоинством будем нести почетное имя воинов советской гвардии...»

– Клянемся! – громыхало у самой трибуны, прокатилось по колоннам и замерло  
в Поповой роще.

Потом бухнул барабан, загремел 
оркестр и мимо трибуны побатальон-
но зашагали сибиряки. Первым идет 
полк Прокопьевский – 65-й гвардей-
ский, и его вел командир полка гвар-
дии майор Аникин. Он, стройный, 
чуть приподняв свою светлую голову 
и выдвинув подбородок из-под кас-
ки, шагал ровным, твердым шагом. 
На душе было радостно и оттого, что 
22-я [дивизия] сейчас полнокровна, 
отлично вооружена, что над ней раз-
вевается гвардейское знамя, но вмес-
те с тем было и грустно: многие из 
тех, кто завоевал это знамя, никогда  
не узнают об этом.

За прокопьевцами тронулись кемеровцы, 67-й гвардейский полк. Впереди плавно шел, 
выпятив грудь колесом и выставив свои круглые темные глаза, с поседевшей головой, гвар-
дии подполковник Лозенко. Когда парад кончился и напряжение воинов спало и почувство-
валась вольность, то один из разведчиков [с] медалью «За отвагу» затянул песню:

Сталь[но]ю грудью врагов сметая,
Идет на битву двадцать вторая...

Он пел нерешительно, полагая видимо, что поддержки не будет. Но песню подхвати-
ли, нашлось кому поддержать. И все-таки голосов было негусто. Молодежь из сибирско-
го тыла, из пополнения только прислушивалась, и она не знала историю рождения этой 
майской песни Гражданской войны.

Гвардеец 22-й гв. сд Павел Глушаев с однополчанином. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.
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Весной 1919 г. на Уральском участке фронта в районе Лбищенска белогвардейцам про-
тивостояла 22-я стрелковая дивизия. Сдерживая вражьи силы пехоты и конных казаков 
генерала Толстого, дивизия отступила в Уральск и в нем заняла круговую оборону. Нача-
лись ожесточенные бои. Командиры и красноармейцы понимали, что патроны на исходе, 
силы неравные, а помощи ожидать было неоткуда. Колчак вел обширное наступление и 
торопился выйти к Волге, в город Самару и Казань. Вся надежда в 22-й была на стальные 
штыки, и в рукопашной битве родилась легендарная песня: «Стальною грудью…»

***
Разгром немецко-фашистских войск в Курской битве явился сокрушительным уда-

ром по вооруженным силам гитлеровской Германии. Фашисты перешли от порыва нас-
тупления к стратегической обороне. В течение длительного времени на Восточном вале, 
в ста тридцати километрах от Смоленска, немцы создали мощную, глубоко эшелониро-
ванную оборону. Нацисты рассчитывали навязать Красной армии оборонную форму ве-
дения войны, постоянно угрожая Москве. На переднем крае оккупанты рассредоточили 
по господствующим высотам 40 дивизий 3-й танковой, 4-й и 9-й пехотных армий, кото-
рые имели боевой военный опыт.

Наступление 19-го гвардейского корпуса добровольцев-сибиряков началось рано 
утром 7 августа [19]43 г. северо-восточнее Спас-Деминска, в истоке реки Демина. Вслед 
за огневым валом устремились 34-кии, а за ними кинулись 29-я, 56-я и 65-я Сибирские 
дивизии. На третий день в ожесточенных атаках гвардейцы прорвали первую линию 
Восточного вала и вышли к Гнездиловским высотам. Здесь разгорелся острый и за-
тяжной бой. Немцы бросили 200 самолетов: «Хенкелей» и «Юнкерсов», которые бороз-
дили воздух и сыпали бомбы на сибирскую пехоту и артиллерию. Земля разрывалась  
в клочья, воздух стонал от взрывов, и в нем плыли короткие тучи дыма от пожарищ, 
горелых самоходок и танков. Самолеты с воем врезались в землю, и в небо поднимался 
грибообразный столб смертоносной волны.

Ставка группы армии «Центр» подчеркивала, что ни в каком случае нельзя допустить 
овладение Смоленска, которое откроет советскому командованию широкую дорогу  
к Балтийскому морю.

В центре внимания 10-й гвардейской армии была 22-я [гвардейская дивизия],  
которой командовал гвардии полковник Панишев. Дивизия настойчиво теснила врага,  
и 67-й гвардейский полк был ведущим. Еще 9 августа кемеровцы достигли исходного 
рубежа, ворвались во вторую траншею и этим обеспечили успех 65-му полку, который 
слева занял деревню Веслуха. 

Как таковой Веслухи не было, лишь только у дороги на [ж.-д. станции] Павлиново 
стоял столб с большой фанерной надписью: 

«Внимание! Германские войска, заняв вашу местность, объявляет следующий приказ:
1. Всякое огнестрельное оружие и амуниция подлежит немедленной сдаче германским 

войскам. Кто оставит огнестрельное оружие в своем распоряжении – будет расстрелян.
2. Красноармейцы, участвовавшие в нынешней войне, должны немедленно явиться в 

ближайшую германскую часть. В противном случае они будут расстреляны.
3. Пребывание вне дома от полной темноты до рассвета запрещено. Не исполняющие 

этот приказ расстреливаются без предупреждения».
– Тьфу! – И от злости я толкнул убитого фашиста ногой, где в его руке увидел письмо. 
«Писал он или дочитать не успел?» – подумал я и вытянул из рук эту бумагу:

«Дорогой Отто! Ты знаешь, я никогда не хватался за голову и не был паникером.  
Я всегда твердо верил в наши цели, в нашу победу. Но сейчас я хочу с тобой попрощать-
ся. Не удивляйся, раз и навсегда. Если бы ты знал, какое идет наступление – все бежим 
назад, храбро защищаемся, а русские сибиряки-дикари – дьяволы, ни за что не хотят 
отступать – все бегут по пятам, и многих товарищей нет уже в живых. О господи, чем все 
это кончится!..»

– Гитлеру голову свернем, а тебя птицы расклюют, – твердо дополнил я.
Разведчики долго ползали по недавнему полю сражения, собирая солдатские книжки, 

как вдруг услышали стон раненого. 
– Ну что, капут зольдатк? – спросил Урбанович по-немецки. 
Немец торопливо повернул к нему свое уже немолодое и очень бледное лицо и, сразу 

признав русского, озадаченно уставил на него глаза.
– Их нихт криг, – потом произнес он, – их зольдат никс офицер. Ой-ой. Кранкл.
– Ребята, – распорядился отделенный, – отправьте его в [мед]санбат. Чай, всё вспом-

нит русских сибиряков из Кемерово, какие они люди.
Высокий, статный разведчик, с открытым взглядом больших голубых глаз, осто-

рожно перевязал тяжело раненного фашиста в грудь, и он закачался на плащ-палатке,  
приподнятой с земли четырьмя разведчиками.

– Куда вы его? – спросил я.
– В медсанбат.
Главный опорой Восточного вала немцев была Гнездиловская высота 233,3.  

На северо-восточном склоне зигзагом тянулась траншея, выше, на опушке смешанного 
леса, веером стояли на прямой наводке пятнадцать 105-миллиметровых орудий в укры-
тиях. В глубине, на самой вершине, проходил глубокий противотанковый ров, а за ним 
выглядывали амбразуры дзотов.

Утром с невидимой силой обрушилась сибирская артиллерия на высоту 233,3,  
за которой через лесной овраг находилась станция Павлиново – ворота на Ельню.

Гвардии майор Николай Маркович Гуменный, воспитанник Киевского артиллерий-
ского училища, участник Халхин-Голам, теперь стоял на своем НП и руководил артил-
лерийской дуэлью. Батарея гвардии старшего лейтенанта Бараховского била прямой 
наводкой из 152-миллиметровых гаубиц, снаряды ложились густо и точно в траншее и 
перед лесом, сверху сыпались бомбы от «Петляковых»н. Немецкие самолеты заходили 
выше наших и тоже наносили бомбовой удар. Вокруг страшно все дрожало, а высота 
извергалась огнем, испуская черный густой дым. 

В этот день за первые три часа артподготовки Гуменный докладывал комдиву:
– Созданный запас снарядов свыше 90 вагонов на исходе. Дайте указание подвозить 

боеприпасы на огневые...
Сибиряки цепями в перебежку кидались в контратаку, выбивали предателей-власов-

цев из траншеи, а через час или раньше катились стрелки назад от психической немец-
кой атаки. Изнуренные боем были грязные, полуголодные, жаждущие воды, из-за отсут-
ствия которой во рту пересохло.

Потом мне было приказано поднять разведчиков в атаку. В порванной гимнастерке, 
с наскоро перевязанной головой и автоматом в руке, стиснув зубы, не сгибаясь, я бежал 
вместе с бойцами. Перед собой видел неприятельских солдат, которых надо обязательно 
убить, иначе они убьют меня, убьют товарищей, знакомых и незнакомых, вытопчут са-
пожищами советскую землю, зальют кровью деревни и города.
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Невысокий, с детским лицом пулеметчик приостановился, выпустил из рук РПД  
и упал на истерзанную землю.

– Ну-ну, крепись! – склонился над ним его товарищ, подхватывая пулемет.
Раненый привстал на локти, посмотрел нам вслед и поник головой с затухающими 

глазами. Это был тот пулеметчик, признал я, когда мы вместе штурмовали Великие Луки.
– Ну, гад, берегись! – вскипел я и пустил очередь из автомата по фашистам, положил 

одного, другого.
Под вечер разведчики слились с остатками стрелков первого батальона. Гвардейцы 

готовились к решающему броску: нам было приказано ворваться в траншею и удержать 
ее до темноты. 

Фрицы окапывались и лепетали на своем языке:
– Эй, рус, капут!..
– Рус, хенде хох!..
– Я вот тебе дам в нюхалку, – выругался Урбанович, показывая кулак оккупантам. 
Они тоже грозили. С поля боя раненые ползли в обе стороны, словно по договорен-

ности, и их никто не трогал.
Меня окликнул комбат одино Богданов:
– Иди сюда!
Снаряд со свистом пролетел и ахнул дальше. По-кошачьи я прижался к земле, затем 

прыгнул и скатился в окоп.
– Фу, черт! – выругался я. – До пота загнал, как бьет точно.
– Что, перетрусил? – с усмешкой вставил комбат.
– Ну да! – возразил я, стряхивая земляную пыль с обмундирования.
В этот день кузбассовец Богданов был неузнаваемым. Вымазанный глиной ватник 

висел на нем, лицо, опаленное гарью взрывов, осунулось и обросло щетиной. От легкого 
ранения головы через бинт, как и у меня, просочилась кровь и засохла пятнами. Покрас-
невшие глаза впали и горели злобной ненавистью, и заметно было, как он чувствовал 
усталость, все позевывая.

– Как я рад, – пожимая руку, говорил Богданов, – опять мы вместе. Понимаешь,  
а я тосковал, думал, пропал мой самородок, а ты тут как тут.

– И я думал о вас. Жив ли?
– В голову здорово? – ощупывая рукой свою, спросил я.
– Так себе, – ответил комбат, – царапнуло.
– У-у! Ах-ах! – лопнули снаряды на немецкой стороне. 
Радостная беседа оборвалась. В воздухе появились «Петляковы». Самолеты строем 

надвигались на взъерошенную от изломанного леса высоту 233,3, и в небе вокруг них 
рвалась шрапнель. Не прошло и минуты, как посыпались бомбы. На вершине, словно от 
землетрясения, все разваливалось, летело вверх, грохотало и гремело. Огонь с воздуха 
и с земли поднял гвардейское настроение. В атаку понеслись, взвывая моторами, 34-ки. 

Богданов выскочил из окопа и крикнул:
– Ура-а-а!
Ноги несли гвардейцев, руки усердно работали оружием, а душа вопила:
– Бей гадов, коли штыком!
В левой руке я держал пистолет ТТп, а в правой – противотанковую гранату. Тело мое 

горело, катился пот, а внутри кипела ненависть к фашистам. Я стрелял в упор и норовил 
смазать фрица в лицо 800-граммовой болванкой. В траншее, на которую навалились мы, 

завязалась рукопашная схватка. На меня насел высокий, чернобровый немец, глаза кото-
рого были холодные.

– О! Фольфлюктор, русс!р

Фашист мгновенно махнул автоматом наотмашь. Вовремя я подставил гранату над 
своей головой и от скользкого толчка винтом вывернулся из-под него, всаживая ему 
пулю в живот. Фриц согнулся, заорал и, выкатив глаза, упал, охая.

Разведчики отделения Ермака и Урбановича дрались с упорством и ловким напором. 
Кто-то из них кричал:

– Эй, Гришка, Гришка! Крепись! Вали его финкой, да в пузо, не в бок. А-а, мать чест-
ная! Экий ты нерешительный!

В их словах слышались недоумение, упрек и взаимная помощь друг другу.  
Я, как взводный разведчик, был доволен этим и боялся не упустить взвод из поля зре-
ния и командного управления им. Траншею шаг за шагом прочно захватывали кеме-
ровцы, а чуть дальше 34-ка уже было переползла ее, но пущенная метровая болванка  
из 105-миллиметровой пушки снесла башню с отважным экипажем танкистов.

– Вот это силища! – вскрикнул Ермак и простонал: – О-о! 
Отделенный был ранен в бедро разрывной пулей, и его тут же разведчики поволокли 

в низину, где находился сан[итарный] пункт.
В потемках, когда наступил вечер, все еще хлопали выстрелы там, где не хотели сда-

ваться оккупанты. Ощущая боль и усталость, я пробирался по истерзанной траншее и не 
подозревал, что вместо гранаты держал разбитую консервную банку с ручкой, которая 
чудом не взорвалась от ударов. У своих ног я заметил одуревшего немца. Худая, длинная 
шея торчала из короткого туловища. 

Фриц по-своему кричал:
– О Шайзе, Гитлер! О, филе, филе, дейч зольдат капут-тут-тут!с

– А, сволочь! – процедил я сквозь зубы. – От страха опупел? 
Эсэсовец глазел на дуло ППШа и твердил одно и то же без внимания.
Эта ночь выдалась звездная и теплая. В воздухе чувствовалось к грозе, и трупный за-

пах с большим угаром точил в носу, от этого на душе лежала противная тяжесть. Людей 
морила усталость и тоска, они хотели спать, есть и пить, но здесь, кроме болотной воды, 
ничего не находилось поблизости. Потери кемеровского полка были большие, хотя из 
убитых разведчиков не было никого, но от взвода осталось двенадцать человек.

Горе постигло 1-й батальон: был тяжело ранен Богданов.
В обороне Восточного вала противник предпринимал десятки контратак в день, подбра-

сывая свежие силы. Так, ночью с 10 на 11 августа появилась 268-я пехотная дивизия [вермах-
та, переброшенная] из-под Орла, которая имела танки и самоходную артиллерию.

Единственным офицером в траншее остался я, и мне было приказано командовать 
остатками батальона. Я приказал окапываться, на флангах установить пулеметы, а под 
разбитым танком без башни устроил свое КП. Хорошо понимал, что оборона батальона –  
это мозоль для фашистов и, конечно, они с утра начнут выбивать нас, так как захватчики 
тоже укреплялись на опушке высоты и до них было не больше 70 метров. По-суворовски 
я назначил командиров из рядовых и приказал им готовиться к бою. 

«Я фашистам устрою сабантуй», – думал я.
В полночь взлетела моя сигнальная красная ракета, и, не успев еще рассыпаться в ис-

кры, как автоматический залп оружия потряс тишину:
– Тра-та-та-та!..
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Ночь сияла от трассирующих пуль, а силуэты фрицев метались в переполохе.  
Их станкачит рыкнули и захлебывались в эффективном гвардейском огне.

Пригибаясь, я бежал по траншее и подбадривал стрелков: 
– Не робей, братцы. Бей, братцы! Жарче, жарче!
– Товарищ гвардии лейтенант, – остановил меня связной, – «хозяин»у к телефону 

зовет.
– Нашел время, после боя доложу, – буркнул я. – Видишь, жара какая!
– О нет, срочно требует.
Не задерживаясь, я нырнул в щель под танк и схватил трубку от рации.
– Хозяин! – закричал я. – Глаза слушают.
– Противник атакует, да? – спросил Лозенко. – Держись! Сейчас пришлют. Жарова. 

Понял?
– Понятно.
Ружейно-пулеметная схватка закончилась на рассвете. Измученные воины сполза-

ли в укрытие, разыскивая там в вещмешках патроны, сухари. Потом в белом рассвете, 
в непроглядном тумане к нам в траншею подошло подкрепление 65-й штрафной роты.  
Панцирники прыгали в траншею, занимая боевые позиции. Наказанные советским зако-
ном за свои проделки находились в бодром настроении, в воинственном духе. Помимо 
стальной каски на голове, грудь их была затянута бронированным панцирем, а ноги – 
латами, в руках у каждого был автомат или ручной пулемет.

– Такую броню не всякому под силу носить, ее пуля не берет, – объяснил стрелкам 
Урбанович. – А вы и каски свои побросали. Говорят, от судьбы никуда не денешься.

– Неверно, – вмешался я. – Судьба одно, а самозащита – другое. Знаете, жить захо-
чешь – и танк на себя оденешь. Не так ли? – Я в шутку толкнул рукой молодого штраф-
ника, и все заулыбались.

Чуть согнувшись, по траншее торопливо спешил человек среднего роста, лет двадца-
ти пяти. Подтянутый, в броне.

– Где мне найти комбата? – спросил он.
– Я за него.
– Смирнов!
– Старший лейтенант Жаров с ротой автоматчиков прибыл в ваше распоряжение, – 

доложил он.
– Вовремя. – Я протянул свою руку, и ротный подхватил ее. 
Голубые глаза Жарова были веселые, и на красноватом лице у носа сидели густые вес-

нушки, а из-под каски виднелись рыжие волосы. 
– Пройдем по позиции, – предложил я, – слева [от] нас 65-й, справа – 62-й гвардей-

ские полки. Измотались за эти дни, а немец все стоит насмерть. Не сдает высоту.
– Слышал, – вздыхая, ответил Жаров.
На наших глазах солнце выползло из-за леса и загорелось в туманной дымке. Из ов-

рагов, крадучись, полез седой туман, стараясь затянуть небесное светило. Серебристые 
лучи, пробивая пелену, скользили по избитым и изломанным деревьям.

Разведчики не смыкая глаз следили за лесной опушкой, где окопался враг. Хотелось 
спать, но у часовых не слеплялись глаза. На КП под танком, словно за тысячу верст,  
в телефонной трубке пело радио. 

Вдруг подскочил к нам Урбанович и скороговоркой выговорил:
– Товарищ гвардии лейтенант, немцы обходят нас.

– Как?
– Обходят, – повторил сержант и побежал вперед. 
Жаров устремился за ним, а я поспешил к рации.
– Бараковский, Бараковский, нас атакует немец. Координаты 94-80, – докладывал я.
– Дано огонь, – ответил артиллерист.
Мы стояли насмерть. Прильнув к прикладу РПД, метко косил врага пожилой усатый 

пулеметчик. Штрафник вел себя спокойно и старался подпустить фашистов ближе и рас-
стреливал их в упор.

– Ты не жалей патронов. Бей очередью! – приказал я.
Пулеметчик мотнул головой и плавно нажал на спусковой крючок. Задорные голу-

бые его глаза горели ненавистью, и его «Дегтярев» плюнул по цепи свинцовым зарядом, 
расчищая вражью цепь. Упали убитые, закорежились на земле раненые.

«Это по-гвардейски!» – думал я, стреляя. Долговязый рыжий фриц мотнул руками  
и уткнулся носом в воронку.

Перебегая под градом пуль в гуще минных разрывов, я заметил, как мина попала 
прямо в расчет станкового пулемета. И там кверху поднялись куски человеческих тел.  
От этого сердце защемило в груди. Когда я подбежал, то Урбанович лежал на спине  
и его нога, затянутая уже бинтом, судорожно дрожала. Стиснув зубы, он тяжело дышал 
и с тоской глядел на меня посоловевшими глазами.

– Терпи, Володя, – ласково на ухо успокаивал я, – не бойся, траншею не отдадим.
Ему было не по себе, и он тихо стонал, ожидая эвакуации с поля боя. Еще раз я бросил 

на него пристальный взгляд, как бы прощаясь.
От неудобства старший лейтенант Жаров привстал из траншеи и дал длинную оче-

редь. Низенький, коренастый эсэсовец ткнулся в бруствер насыпи, но другой прыгнул 
прямо на Жарова.

– О, паскуда! – вскипел злостно Жаров и ткнул ему в живот стволом автомата,  
разряжая [его]. 

С налитыми кровью глазами фашист дернулся и выпустил из своих рук прядь рыжих 
волос с головы ротного.

«Удачно», – подумал я и заторопился на левый фланг. Там фашистские палачи 268-й  
дивизии темно-коричневой стеной шли в психическую атаку. Их хмурые, жестокие 
лица глядели из-под касок, а голые руки до локтя усердно нажимали на рычаг автомата.  
От передних немцев, кому удавалось сблизиться, летели в гвардейцев гранаты, и они рва-
лись повсюду. Бой разгорелся сумасшедший: один, второй, третий поток эсэсовцев все 
наседал и лез на наши позиции.

– Куда? Назад! – предупредил я группу стрелков, которые было попятились по траншее. 
Словно из земли передо мной вырос фашист:
– Эй, рус!..
Я выстрелил прямо в пузо, и фриц захлебнулся в ужасающей боли, выпустив автомат.
– За Родину! – в один голос закричали наши воины и пустились в штыковую без моей 

команды. – Ура-а-а-а!
Боевой дух помог нам ворваться в лес высоты 233,3. Немцев выковыривали из блин-

дажей гранатой и штыком. От пуль в густых кустах люди шарахались как дикие звери.
– А ну, гад, вылазь! – сдавленным голосом, наставляя автомат, твердил высокий,  

рябой алтаец. – Шинель, шинельф!..
От взрывов лес дрожал грозным эхом.
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Ошеломленный противник метался в свинцовой отрыжке автоматного огня. Повсю-
ду валялись убитые, брошенное оружие, боеприпасы и 105-миллиметровые пушки.

– Товарищ комбат! – выскочив из кустов, окликнул боец. – Фашиста поймал, куда его?
– Фрица? – перепросил я. – Давай ко мне.
Скуластого, смуглого [пленного] он подвел ко мне, и фриц, понурив голову, уставил-

ся в землю большими глазами.
– Наме? – спросил строго я.
– Гефрейтор Ганс Ферберт.
Сибиряк сунул мне в руки полевую сумку пленного, где на первых листах я заметил 

русские фамилии.
– В штадивх. Смотри не упусти этого хлюста, – распорядился я.
– Что вы! – взмолился гвардеец. – Я ему быстрей пулю всажу, чем живым выпущу.
– Тогда веди. Как твоя фамилия?
– Моя? Терехин из Новосибирска.
– Отчаливай, Терехин.
В это время мне доложил связной, что левый сосед, 65-й гвардейский полк, опроки-

нув сопротивление оккупантов, устремился к селу Павлиново. Мне так хотелось перво-
му войти в Павлиново!

– За мной! – скомандовал я. 
Бегом по лесу, по кустам, через лощину к павлиновской церкви вел свой поредевший 

батальон стрелков, которые еле-еле поспевали за мной. Враг, отстреливаясь, отступал.  
В утре горели деревни. У Павлиново сбили все немецкие указки «Нах остен» («На вос-
ток») и повесили свои, сибирские: «Вперед! На Ельню!»

Прорыв Восточного вала открыл путь советским войскам на запад – к Смоленску, 
в Белоруссию. Наступление шло быстро, и мой батальон был в пути несколько часов.  
Вещмешки терли спину стрелкам и тянули плечи книзу.

– Эх, горе мое горе, – укорял себя пожилой с бородкой пехотинец, – обмотка  
размоталась.

– Отрежь ее, – усмехнулся черноусый помоложе, – легче идти будет.
– Ну-ну, не глумись, молокосос, лучше дай закурить.
– Что ж, на, закуривай, — предложил черноусый.
«Где-то я его видел?» – подумал я и спросил:
– Ты, случаем, не из Красноярска?
– Я – да, а откуда вы меня знаете?
– Еще бы, разведчики всех знают, – весело сказал я.
Заморосил мелкий, нагоняющий тоску дождь, и все мы укрылись плащ- 

палатками. Низкие тучи плыли над землею, и от дождя трава сразу позеленела жиз-
ненной свежестью.

Вдали за кустами на высоте стояла деревня Лядцо, и оттуда попукивали фрицев-
ские станкачи, шальные пули свистели и отрезвляюще действовали на нас. При каждом  
свисте бойцы пригибались к земле и слышали глухой отзвук пулеметов.

– Ишь, дьяволы, – проговорили Жаров, – издалека бьют по нам.
– Нет, – возразил я, – они нас не видят, а то бы из артиллерии ухнули. Сам знаешь, 

фашисты снарядов не жалеют.
– Это верно, – согласился ротный.

На опушке низкого кустарника перед деревней я получил приказ окопаться.  
В вечерних сумерках под дождем стрелки спешно долбили лопатками жесткую гли-
нистую землю, которая поддавалась туго.

Время от времени вечернюю мглу прорезывали вспышки осветительных ракет.  
Ночью подошло подкрепление, и рота автоматчиков окопалась слева, прикрыв наш флаг. 
Острянин, командир роты, расправив свои могучие плечи, разыскал наше КП.

– Здорово, – сказал он грубым голосом, втискиваясь в трофейный блиндаж. Лицо 
красноярца из села Боград было веселое.

– Привет, – ответил я, всматриваясь в дивизионную газету, в которой писалось  
о представлении бойца Терехина к высшей правительственной награде.

– Очевидно, орден Ленина гвардеец получит, – выскочило у меня.
– Да ну? – переспросил Острянин. – Прочти-ка.
«Захваченный на высоте 233,3 фашист 268-й пехотной дивизии, – читал я громко, – 

Ганс Ферберт показал, что в марте 1943 г. в деревне Жданово на Смоленщине он повесил 
двенадцатилетнюю девочку, в Большом Десное им казнен пятидесятилетний мужчина, 
в Гранкино – четырнадцатилетний мальчик, а в Носово двое детей – шести и семи лет. 
Этот чудовищный список был далеко не полным, и палач-ефрейтор, гитлеровский на-
цист, скоро предстанет перед судом...»

***
Ночь была свежая. Немецкие стервятники бороздили воздух, и в далеком небе ярким 

лучом света лизали прожекторы, разыскивая врага. Далеко мерцало зарево от пожари-
ща. Перед деревней Лядцо в редком кустарнике притаились разведчики сержанта Либо-
ва, который теперь исполнял [обязанности] взводного.

– Эх, была не была, – тихо острили ребята, – язычка попутать надоц. Хорошо бы ра-
кетчика. Было бы дело!

– Внимание! – предупредил Либов. – Кто-то кашляет.
Последовала в ночи очередь, вторая и третья. Затем взлетела ракета, на высоте вздрог-

нула, закачалась и как бы нехотя, плавно начала рассыпаться. На фоне света в двадца-
ти метрах в картофельнике маячили два фрица, и один, как определили все гвардейцы,  
в огороде искал крупную картошку.

– Ого! Жрать захотели, паразиты!
Фриц приближался с каждой минутой, и смельчаки слышали его сопение носом и 

лязг лопаты о камешки, которые были в земле.
– Спокойно! – шептал взводный, сдерживая ярость ребят, направляя автомат – пода-

рок знатного металлурга Сибири Чалкова18.
– Пора! – вдруг скомандовал он, и все разом бросились на гитлеровцев, сшибая их  

с ног, передний фашист уткнулся, захватив ртом землю.
– Волоките их в овраг, – указал взводный.
Ночь сразу засветилась, и тишину разрядили ракеты фашистских пулеметов. Крутые 

откосы оврага спрятали гвардейцев от прицельного огня, и, действуя без паники, вдруг 
Либов присел, хватаясь за руку.

– Я ранен, братцы, – болезненно произнес он, – перевяжите меня.
– Сейчас, – отозвался крайний.
Ранним утром 16 августа [19]43 г. пленный 265-й гренадерской дивизии Отто Мюллер 

рассказал, что командование распорядилось остановить наступление сибиряков.
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Отправляя в штаб языка, я взглянул на него – обросшее щетиной бледное лицо.
В полдень другого дня, после дождя ударили наши гвардейские минометы, и мины 

шлепались густо. Вперебежку, а где и во весь рост, по ржи мы устремились в атаку  
на деревню Лядуо.

– Уpa-a-a!..
Фашисты сопротивлялись, но потом подхватывались наутек.
– Хальт, цурикч!– вопил высокий офицер в перчатках на руках, с парабеллумом.  

Он метался среди бегущих и, конечно, полезного сделать ничего не мог.
Маленький пузатый гвардеец, измазанный землей, разрядил в офицера всю обойму 

своей винтовки СВТ, и фриц осел в лужу крови.
– А ты немудрено успокоил его! – похвалил черноусый из Красноярска.
Стрелки улыбнулись друг другу и побежали дальше.
От прямого попадания вражеской мины в роте Острянина на куски был изорван 

замполит роты – рябой татарин из Ташкента и санитарка-сибирячка из села Боград –  
сероглазая Дуся.

– Какое горе! – вскрикнул Василий Острянин, взглянув на окровавленные куски  
человеческих тел. Он сделался мрачным, злым.

– Вперед! – еще сильней закричал он, и автоматчики ускорили бег, сближаясь с врагом.

[1975 г.]

ГАНО. Ф. П-5а Оп. 3. Д. 48. Л. 32–58, 78–96. Подлинник. Авторизованная машинопись.  
Подпись-автограф В. В. Смирнов.
_________________________________________

а Партгруппорг – руководитель партийной группы.
б О, дерьмо! Быстрее, быстрее! Нем.
в Стоять, стоять! Нем.
г Искаженное «О мит гот!» – с богом! Нем.
д Начарт – начальник артиллерии в полку, в дивизии.
е Пенша – разговорное сокращение от названия должности «помощник начальника штаба».
ж Парабеллум – вид автоматического скорострельного пистолета.
з «Дегтярев» – ручной пулемет калибра 7,62 мм, разработанный Василием Алексеевичем Дегтяревым.
и 34-ки – имеются в виду советские танки Т-34.
к Конец солдату. Нем.
л Я не воюю… я солдат, а не офицер. Ой-ой. Я ранен. Нем.
м Участник Халхин-Гола – участник боевых действий в районе реки Халхин-Гол.
н Бомбы от «Петляковых», появились «Петляковы» – имеются в виду советские пикирующие бомбардировщи-

ки Пе-8, разработанные конструктором Владимиром Михайловичем Петляковым. Пе-8 являлся основным советским 
«бомбером» в Великой Отечественной войне. 

о Комбат один – имеется в виду командир 1-й батареи.
п Пистолет ТТ – самозарядный пистолет, разработанный в 1930 г. советским конструктором Федором Васильеви-

чем Токаревым. Широко применялся в годы Великой Отечественной войны. Пистолет массово поставлялся в войска  
и хорошо зарекомендовал себя в боях. Его ценили за надежность, убойную мощь и удобство перезарядки.

р Проклятый (чертов) русский! Нем.
с О! Дрянной Гитлер! О! Многим, многим немецким солдатам конец! Нем.
т Станкачи – так называли станковые пулеметы, действующие на специальном станке, обеспечивающем устойчи-

вость оружия при стрельбе, удобство наведения и высокую точность стрельбы.
у «Хозяин» – имеется в виду командир полка
ф Искаженное «Шнель, шнель!» – быстро, быстро! Нем.
х Штадив – имеется в виду штаб дивизии. 
ц Язычка попутать надо – имеется в виду захватить и связать пленного для получения нужных сведений.
ч Искаженное «Хальт, цурюк!» – стой, назад! Нем.

Воспоминания 
Цимбалиста Алексея Михайловича

Юргинские лагеря – Калининский фронт – выход на боевые позиции – бои под г. Белый – 
Великолукский плацдарм – оборонительный рубеж на р. Локня – Гнездиловские высоты –  
бой за высоту 233,3 – освобождение Белоруссии – форсирование реки Исса – комполка Михаил 
Аникин – освобождение Прибалтики – санинструкторы Нина Герасимова и Ольга Жилина

[...] Радио ежедневно извещало тревожные вести. В те дни, когда над Родиной нависла 
смертельная опасность, на защиту Родины поднялся весь советский народ, многие шли 
отстаивать нашу землю добровольцами.

В июле 1942 г. по призыву партии формировались ударные добровольческие сибирские 
полки, и в тот момент я и мои товарищи по службе подали заявление о зачислении нас в 
ряды формировавшейся в то время в Юргинских лагерях Сталинской дивизии доброволь-
цев-сибиряков. Дивизия состояла из двух Кузбассовских полков, вошедших вместе с Ново-
сибирским полком в составе 150-й стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков.

Через два месяца напряженной лагерной учебы добровольческие полки были готовы 
к боевым действиям. В первой половине сентября месяца [19]42 г. кузбассовцы и новоси-
бирцы провожали нас и давали нам наказ: «Дорогие друзья, в суровые дни нашей Отчиз-
ны вы идете добровольцами на фронт. Ваш благородный поступок Родина не забудет».

В те дни, когда наша добровольческая дивизия сосредотачивалась в подмосковных 
лесах, столица нашей Родины жила тревожной жизнью прифронтового города. Ковар-
ный и вероломный враг готовился к наступлению на Москву с так называемого Ржев-
ского выступа; даже в тот момент, когда на берегах реки Волга гибла 6-я армия Паулюса, 
гитлеровцы, вернее сказать Германский генеральный штаб, как и год назад, сосредотачи-
вал в районе Ржевского-Вяземского плацдарма отборные части, то есть дивизии Великой 
Германии. Вот против эсэсовских дивизий встали лицом к лицу сибирские доброволь-
ческие полки на Ржевско-Вяземском плацдарме.

Первое наше испытание в октябре 1942 г. – от железной дороги станции Селижаро-
во до переднего края, через леса и болота Калиновщины в осеннюю распутницу, когда 
боевые снаряды, вплоть до тяжелых минометов, солдатам приходилось нести на своих 
плечах на расстояние 180 километров. Все наши подразделения в заданный срок шли на 
огневые рубежи, заняли позиции под стенами древнего города Белый. 

В те осенние дни [19]42 г. еще не было решительного перелома в ходе войны. Герман-
ская армия имела больше техники, и особенно танков и самолетов, а у сибиряков- 
добровольцев в то время было только [одно] превосходство – высокое сознание своего 
великого долга перед Родиной, партией и перед советским народом за судьбу социалис-
тического отечества, непреклонное стремление не пожалеть ни сил, ни самой жизни во 
имя грядущей победы. 

В ноябре месяце 1942 г. наша дивизия шла на штурм вражеских укреплений под го-
родом Белый. На пути – густые проволочные заграждения, минные поля, дзоты с бетон-
ными колпаками, танки вкопаны в землю и вели огонь прямой наводкой, пулеметные 
гнезда противника на каждом метре нашей родной земли. Многослойный перекрестный  
огонь – вот что встретили сибиряки-добровольцы на пути своего наступления.



338

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ.  «О друзьях-товарищах...»

339

Раздел 4

22 дня [мы], презирая смерть, крушили вражеские укрепления в этих напряженных 
наступательных боях и в первые дни боев. Более отличившиеся были представлены  
к наградам, в том числе и я получил первую награду – медаль «За боевые заслуги».

Хочется сказать несколько слов о героических подвигах [и] солдатской находчивости 
моих близких однополчан. В селе Пьяново и станции Полдунская Промышленновско-
го района проживают т[оварищи] Андрейчиков и Дольских, в недалеком расстоянии от 
деревни Шайтровщина в районе г. Белый их подразделение, отвоевав очередной рубеж, 
закрепилось в немецких окопах, но оказались на исходе боеприпасы. Противник нахо-
дился в 100–150 метрах. В этот момент я со своими солдатами доставлял к назначенной 
точке боеприпасы, и только что мы доставили, как т[оварищи] Дольских и Андрейчиков 
не шли, а бежали за боеприпасами, нагрузили свои мешки, и я со своими бойцами после-
довал [на] помощь им. Возвратясь обратно, увидели страшную картину. Немцы выгнали 
из окопов наших бойцов и с засученными рукавами, прижавши к животам пулеметы и 
автоматы, шли в атаку. На наше счастье, в стороне стояла брошенная немецкая пушка 
и тягач. Т[оварищ] Дольских, неплохо разбираясь в артиллерийской технике, подбежал 
к пушке и начал осматривать приборы. Секунды казались вечностью. И вот по фашис-
там хлестнул огонь. От шрапнели пьяные фашисты опамятовались и повернули назад.  
Ликованию нашему не было предела.

Состав нашей дивизии был отменный. Все здоровые и молодые ребята, готовые пой-
ти хоть в огонь.

В первые дни наступательных боев в нашей дивизии были недостатки в оператив-
ной работе связистов, а также и некоторых командиров, что приводило к тому, что ба-
тальоны продвигаются вперед, не укрепляя фланги своих соседей. В результате неко-
торые подразделения попали в окружение и выходили [из них] с большими потерями. 
Недооценивая силы противника, наши подразделения, солдаты и офицеры, чувствуя 
своим великим долгом перед Родиной, рвались вперед, не дожидаясь приказа своего 
командования, [что] приводило к некоторым отдельным [случаям] в начальной кар-
тине. Например, штаб 1-го стрелкового полка во главе с командиром полка Тарасо-
вым попал в окружение, и, спасаясь в блиндаже противника, [они] были вынуждены  

отстреливаться через окно и защищаться от гранат противника. И когда тов[арищ] Тара-
сов увидел, что [складывается] безвыходное положение, по рации вызвал огонь на себя, 
и только тогда, когда артиллерия открыла огонь по танкам противника и немцы отсту-
пили, не достигнув своей цели – захвата в плен наших отважных солдат и офицеров, 
составляющих группу в составе командования полка.

После завершения первых боев в городе Белый наша дивизия была переброшена на 
Велико-Лукский плацдарм. Была поставлена задача предотвратить угрозу [на подсту-
пах] к Великим Лукам. Сибиряки-добровольцы с марша атаковали сильно укрепленные 
высоты, занятые противником западнее города. В те дни Великие Луки для противни-
ка являлись важнейшим оборонным пунктом. Здесь противник прикрывал всю группу 
войск Севера, занявшую в то время Прибалтику, а также [осуществлял] блокирование  
Ленинграда, кроме железнодорожного пути через Ржев на Москву. Для германской  
армии удержать свои позиции являлось стратегическим значением.

В освобождении древнего города Великие Луки наша дивизия вела тяжелые бои, потому 
что немцы всячески старались контратаковать наши части, но, несмотря на сильно укреп-
ленные позиции противника (минные поля, проволочные заграждения, траншеи и дзоты), 
но после ожесточенных боев в январе месяце 1943 г. город был освобожден, и когда мы вош-
ли в город, то на месте домов увидели штабеля вражеских трупов. Только в центре на хол-
мике по-прежнему стоял древний Великолукский кремль, построенный девять веков назад 
нашими предками, и на его башне с нашим приходом развевалось Красное Знамя. После раз-
грома Великолукского укрепленного района сибирские добровольческие полки завоевали 
прочную славу ударным способом взламывать любые укрепления противника. 

После короткой передышки нашей дивизии предстояло повернуть на север и с марша 
взломать мощный оборонительный рубеж на реке Локня. Задача состояла в том, чтобы 
отвлечь силы противника, тем самым способствовать выполнению оперативного пла-
на нашего Генерального штаба Вооруженных сил [по] ведению наступательных боев  
на Старорусском направлении.

Успех предстоящей операции прежде всего зависел от того, насколько удастся нам сок-
ратить время в походе и прийти на огневой рубеж в назначенное время. Колонны нашей 

Командиры и бойцы 
150/22 гв. сд. 
ГАНО. Ф. П- 5а. 
Оп. 3. Д. 5.

Н. Я. Логинов. 
«За Великими Луками». 
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дивизии двигались трое суток по болотам и лесным зарослям; на полянах, где были распо-
ложены деревушки, они были превращены противником в сплошное пепелище – хотя бы 
один домишко оставили на нашем пути, и того не было. Всюду черные пятна да случайно 
уцелевшая печка с длинной трубой, напомнившая о тепле и вкусном хлебе.

Переход наш был весной 1943 г.; когда идем до полудня, то есть в первой половине 
дня, узкая лесная дорога была еще сухой и жесткой, а к вечеру становилась скользкой. 
Задача была поставлена перед нами – успеть выйти на исходный рубеж до вскрытия 
речек, разлив которых грозил затормозить нас в этих непроходимых лесных зарослях,  
на что, вероятно, и рассчитывали немцы.

В походе мы предприняли все меры предосторожности, чтобы нас не обнаружил про-
тивник. Во время перехода отдых наш был 20-минутный привал, ни костров, ни кухонь 
с горячей пищей. Котелок воды на троих и по два сухаря на солдата.

Все те испытания сибирские добровольческие полки выдержали и в заданный срок 
вышли на рубежи наступления. На этот раз нам достался трудный участок для проры-
ва. Разведка сообщила, что впереди, на подступах к деревне Боры и Дошеры, в густом, 
почти непроходимом лесу, [расположены] шесть укрепленных и заминированных полос, 
каждая шириной 200 шагов. Полоса представляла собой лесной завал из толстых бревен, 
высотою в 6-7 рядов, заполненных землей и камнем, которые нельзя было обойти [или] 
объехать. За завалами – несколько рядов проволочных заграждений.

На первый взгляд казалось, что тут нам хватает работы до самого лета, так как про-
бить и разминировать проходы необходимо, и только в ночное время, но сибиряки, воо-
ружившись топорами, ломиками и ножницами, принялись расчищать завалы, разрезать 
проволоку и одновременно укладывать настилы по болотам под самым носом у гитле-
ровцев, а в это время подтягивать дивизионы гвардейских минометов, или, как их прос-
то назвали, «катюши». 

После выполнения всех подготовительных работ 23 февраля 1943 г. наша дивизия на 
рассвете вышла на опушку леса и начался бой. Через Локню устраивали плоты для пере-
возки своих орудий, так как лед был слабый, проваливался. Но при наступлении все наши 
проходы гитлеровцы заслоняли шквальным пулеметным и минометным огнем. Первая 
атака задержалась. Пришлось группам бойцов делать [маневры], обходным, скрытным 
путем пробираться для уничтожения вражеских огневых точек, так как нашему полку не 
давали продвигаться зенитные пушки противника, они стояли на пригорке. И вот наши 
разведчики, т[оварищи] Фомин, Смирнов и Григорьев, скрыто обошли деревню с тыла, 
пробрались к высоте и забросали зенитчиков гранатами. Захваченные врасплох гитле-
ровцы кинулись в лес, но нарвались и здесь на гранаты. Им ничего не оставалось делать, 
и они подняли руки и сдались в плен.

Через некоторое время возле штаба образовалась большая толпа пленных. Форси-
руя реку Локню при поддержке гвардейских минометов и артиллерии, стремительным 
броском ворвались во второй укрепленный пояс. В этих наступательных боях в районе 
Локня сибиряки-добровольцы проявили массовый героизм и отвагу. За боевые подви-
ги, воинское мастерство в боях в районе города Белый на Великолукском плацдарме и в 
лесах района Локня нашей дивизии [было] присвоено звание «гвардейская», и с апреля 
1943 г. наша бывшая 150-я дивизия добровольцев-сибиряков переименована в 22-ю гвар-
дейскую [стрелковую дивизию] добровольцев-сибиряков.

В апреле 1943 г. нашей дивизии предстояли новые дополнительные испытания. Весен-
няя распутица сковывала движение, транспортные средства бездействовали. Командование  

вынуждено было снимать с передовой необходимое количество бойцов и посылать на бли-
жайшую станцию, на расстояние до 100 и более километров, за продуктами.

В последних числах апреля 1943 г. нашу дивизию после боевых действий в районе 
Локня отвели на отдых в район города Гжатска, где мы получили пополнение в людской 
силе, а также и боевой технике, и в течение трех месяцев готовились к новым боевым 
действиям.

После окончания передышки, то есть после определенного подготовительного перио-
да, наша дивизия в начале августа 1943 г. вышла на Старую Смоленскую дорогу и заняла 
боевые порядки перед так называемыми Гнездиловскими высотами. В этом районе два 
года немецкие инженеры создавали железобетонный пояс по всем правилам военного 
искусства, и неслучайно немецкие специалисты в то время хвастались неприступностью 
своих укреплений.

С получением приказа высшего командования начались боевые действия таким 
артиллерийским ударом, что казалось: земля расколется. Притом стояла августовская 
жара, раскаленный воздух был густо пропитан гарью. Впереди над высотами клуби-
лась и закрывала солнце черная туча дыма. Напряжение боя нарастало с каждым часом.  
В первый день нашего наступления мы смогли только подойти к подножью высоты 233,3, 
но [дальше] даже не смогли сделать и шага.

Наутро бой разгорелся с новой силой. Гул канонады сливался с грохотом танков, иду-
щих к высотам, вверху не смолкал надсадный вой самолетов. Кругом полыхал огонь. 
Трудно было определить, где ожесточенней бой – на земле или в воздухе. Высота 233,3 
была опоясана несколькими линиями траншей, глубоким противотанковым рвом,  

Гвардейцы 22-й гв. сд. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а.
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а затем [шли] до полусотни блиндажей и более 200 дзотов со врытыми в землю стальны-
ми колпаками. Высота была покрыта зарослями кустарника.

Бои за высоту 233,3 были жестокие, не прекращались ни днем ни ночью. Артилле-
рия всех калибров обрушивала на нее мощный огонь. Как только поднимается в атаку 
пехота, сопровождаемая танками и истребительными орудиями, немцы обрушивают на 
пехоту шквал огня. Почти четырехсуточный путь на высоту был настолько сложен и 
труден, что каждый бугорок, складка склона, траншеи на всю жизнь останутся в памяти 
у меня и моих товарищей – участников штурма.

За дни наступательного боя [за высоту] 233,3 наша дивизия добровольцев-сибиря-
ков, несмотря на тяжелые потери и усталость, сумела овладеть высотой и, спустившись с 
Гнездиловских высот, [...] врезалась во второй укрепленный пояс [обороны противника] 
возле деревни Лядцы. 

Фашисты и здесь пытались оказать яростное сопротивление. Бои разгорелись с но-
вой силой. Вражеские контратаки захлебнулись, немцам ничего не оставалось, как отка-
титься на запад. Путь на Ельню и Смоленск был открыт. О размерах сражения за Гнез-
диловские высоты говорят такие факты: за три дня по высоте были выпущены вагоны 
снарядов. Жители рассказывали, что с ближайшей станции Павлиново немцы вывезли 
два эшелона трупов своих солдат и офицеров. Два раза в сутки на запад шли поезда,  
переполненные ранеными.

[...] В боях за высоту 233,3 нельзя не упомянуть о воинах-героях Богаткове Борисе, Ку-
дрявцеве, Каргаполове и девушках Боборыкиной Полине, Носковой Ане, Жилиной Оль-
ге, Павловой Лизе. Десятки, сотни гвардейцев-сибиряков, отличившихся в боях, были 
награждены орденами и медалями. В том числе и я награжден медалью «За отвагу». [...]

В начале фронтовой службы я был в должности старшины транспортной роты пол-
ка. А в августе 1943 г., после освобождения Гнездиловских высот, я [в течение] месяца 
находился в полевом госпитале и после излечения возвратился в свою часть и принял 
взвод по снабжению боеприпасами наших бойцов, непосредственно с доставкой на пе-
редовую, и во время доставки боеприпасов не раз приходилось помогать вытаскивать и 
доставлять раненых бойцов и офицеров с поля боя и доставлять в сан[итарную] часть 
для оказания медицинской помощи.

Были и такие случаи, что при доставке боевых снарядов и патронов на передний край 
приходилось в ночное время сбиваться с дороги и попадать в нейтральную зону, [в та-
ких ситуациях] предпринимал со своими бойцами отход от противника, возвращаясь к 
месту назначения. Были и такие случаи. На территории Латвии, возле деревни Майдане 
мы с командиром роты тов[арищем] Ивлевым попали на минное поле. В этот момент 
ему оторвало обе руки и ранило одну ногу. Мне пришлось выносить его и доставлять  
в сан[итарную] часть. Приходилось мне и командовать ротой на протяжении трех меся-
цев, и последние шесть месяцев фронтовой жизни я исполнял обязанности помощника 
начальника ПФС полка.

Осенью 1943 г. 22-я гвардейская дивизия в составе 10-й гвардейской армии вступи-
ла в бой за освобождение Белоруссии. Сибиряки-добровольцы и здесь шли в авангарде 
наступательных частей, [проявляя] воинское мастерство и бесстрашие. Завершив нас-
тупательные бои под городом Орша, особый гвардейский корпус сибиряков, в составе 
которого находилась 22-я гвардейская дивизия, совершил 230-километровый марш и 
вышел на рубеж обороны юго-западнее Новоржева. Летние наступления 1944 г. войска 
2-го Прибалтийского фронта, в состав которого наша дивизия входила, начали мощный 

прорыв оборонительной полосы противника в районе города Опочка. Здесь, в авангарде 
наступления, как всегда, шли сибиряки-добровольцы 22-й гвардейской дивизии. Форси-
ровав реку Великую, кузбасские полки вышли на берега реки Иссы.

Переправы здесь были разрушены. Подходы к берегам густо заминированы, но гвар-
дейцы, действуя отдельными батальонами, захватили плацдарм на западном берегу 
Иссы, тем самым парализовали оборону противника. Особенно отличились здесь гвар-
дейцы 2-го Кузбасского полка, которым командовал гвардии майор Михаил Владимиро-
вич Аникин. Этот молодой кадровый офицер, сын шахтера, был славой и гордостью 22-й 
гвардейской дивизии. В полку он начал службу командиром батальона, который сразу же 
стал выделяться знанием военного дела. Неслучайно первое боевое задание в дивизии 
[по прорыву немецкого] укрепления в деревне Сверкуны и долговременной обороны 
противника под городом Белый выполнял [...] батальон тов[арища] Аникина.

В боях за освобождение Белоруссии майор Аникин командовал 2-м Кузбасским полкома, 
 и следует отметить, что гвардии майор тов[арищ] Аникин переправил полк через реку Исса 
и глубоким обходом по лесам и болотам стремительным броском вывел полк на правый 
фланг группировки противника, перерезав таким образом коммуникации противника. 

Гитлеровцы, во избежание окружения нашими войсками, предприняли 21 контратаку. 
Из всех атак самой тяжелой была 19-я, когда несколько цепей пьяных фашистов лезли на-
пролом, ведя огонь из автоматов и легких пулеметов и имея численное превосходство. В этот 
момент противник применял в ход гранаты, перебрасывая их через дорожную насыпь, но 
гвардейцы-сибиряки перехватывали гранаты на лету, швыряли их на голову противника.

Четвертый год Великой Отечественной войны [остался] в памяти десятью мощны-
ми ударами советских войск. В трех сражениях участвовали сибиряки-добровольцы.  
Осеннее наступление 1944 г. было восьмым по счету сокрушительным ударом совет-
ских войск, в итоге которого более 30 фашистских дивизий были загнаны в так называе-
мый Тукумский котел на территории Латвии, Литвы и Эстонии. В этом была доля труда  
и добровольцев-сибиряков.

На территории Латвии нам приходилось идти по лесам и топям Лубанской низменно-
сти. За 46 дней мы прошли с боями 350 км по Видземской возвышенности. Добровольцам- 
сибирякам 22-й гвардейской дивизии, идущей в авангарде армии, приходилось драться за 
каждый холмик, преодолевать не только водные рубежи, но и горящие леса. В результа-
те наступ ления и стремительного нажима нашей армии, где мы, сибиряки-добровольцы,  
блестяще выполнили боевые задания, 13 октября 1944 г. столица Латвии город Рига была 
освобождена. За проявленные подвиги [в] боевых операциях многие из нас были представ-
лены к наградам, в том числе и я был награжден орденом Красной Звезды. [...]

Несколько слов о наших девушках-комсомолках, отважных сибирячках Герасимовой 
Нине и Жилиной Оле. В боях Нина Герасимова показала образец комсомольской стой-
кости. И слово, которое давала райкому комсомола при отправке из Новосибирска на 
фронт, сдержала с честью. Недаром в боевой характеристике, [данной] командованием 
батальона от 13 августа 1943 г., когда ее представляли к награде, было сказано, что сани-
тарка-комсомолка Нина Герасимова в дни штурма Гнездиловской высоты 233,3 вытащи-
ла с поля боя в укрытие 48 бойцов и командиров вместе с их оружием. За заслуги перед 
Родиной с тех памятных дней ее грудь украшает орден Отечественной войны. Недаром 
их на фронте называют сестрами.

В 62-м полку у нас была санинструктор Оля Жилина. Многих она вынесла с поля боя 
и спасла им жизнь. Наступая на город Карсаву в Латвии, мы форсировали небольшую, 
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но глубокую речушку. Болотистые 
берега не позволяли проходить 
транспорту, но вывозить раненых 
было не на чем. Тогда с берега на 
берег перебросили два суковатых 
бревна, получилось что-то вроде 
переправы. И вот Оля Жилина, 
невысокого роста, на своей спине 
под минометным огнем против-
ника перетаскивала раненых на 
другой берег. Трудно объяснить, 
как ей [это удавалось], видимо, по-
беждал ее прямо-таки железный 
характер. Оля спасла сотни наших 
сибиряков, а иногда с автоматом и 
гранатой поднимала бойцов в ата-
ку. Восемь раз была ранена. Ее лю-
били все как родную сестру.

Однажды на марше объявили 
привал, я с товарищем Андрей-
чиковым пошли к девушкам. Оля 
пригласила присесть. Моросил 
легкий, надоедливый дождь. Оля 
сказала: «Все мы переносим неи-
моверные фронтовые трудности, 
а будут ли наши дети знать о на-
ших страданиях? Как бы хотелось 
встретиться после войны, вспом-
нить боевые походы и отпраздно-
вать победу». Мы ей ответили тог-
да: «Сбудется, Оля, твоя мечта». 

Но Оле не суждено было 
встретить День Победы. Под Ри-
гой, вынося раненых из горящего 
сарая, она получила девятое ранение и погибла вместе с солдатами геройской смертью. 

Одной из улиц в городе Новосибирске, где проживала до войны Оля Жилина,  
присвоено имя этой отважной патриотки. [...]

Май 1974 г.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 56. Л. 3–16. Подлинник. Авторизированная машинопись. Есть руко-
писный текст рукой А. М. Цимбалиста, который не воспроизводится, т. к. отнесен к конфиден-
циальной информации.

__________________________________________
а 2-й Кузбасский полк – на момент боев за освобождение Белоруссии имел наименование «65-й гвардейский 

стрелковый полк».

Поздравительное письмо командира части 22-й гв. сд 
гвардии сержанту И. А. Чемисову в связи с награждением 
орденом Красной Звезды. 19 сентября 1944 г. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. 

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

1 Лунин Николай Александрович – новатор железнодорожного транспорта, Герой Социалистическо-
го Труда (1943), лауреат Сталинской премии (1942). Его имя было широко известно сибирякам с начала  
1940-х гг. В 1940 г. Лунин, машинист паровоза депо Новосибирск, выступил инициатором соцсоревнования 
за новые методы эксплуатации паровоза (увеличение объема ремонта, выполняемого силами самой 
паровозной бригады). Опыт Лунина получил название «лунинское движение». В годы Великой Отечест-
венной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях 
промышленности. Известно, что в 1943 г. Николай Лунин на собственные средства купил эшелон угля 
весом 1000 тонн в помощь Сталинграду и лично доставил его в город. Сведениями о том, что Н. А. Лунин 
участвовал в перевозке личного состава 150-й сд на Калининский фронт, не располагаем.

2 Зоя Космодемьянская, наша Таня – Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923, Осино-Гай, 
Тамбовская губерния – 29 ноября 1941, Петрищево, Московская область) – женщина-красноармеец ди-
версионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, попавшая в 1941 году в немецкий тыл.  
На допросе, проводимом офицерами вермахта, партизанка Зоя Космодемьянская представилась Таней и 
не сказала ничего определенного о действиях диверсионных групп РККА. Ее пытали и казнили через пове-
шение. Перед казнью она произнесла речь, призывая жителей села бороться с нацистами, не боясь смерти. 
О судьбе Зои Космодемьянской стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня» (опубликована  
в газете «Правда» от 27 января 1942 г.), «Кто была Таня» (опубликована в газете «Правда» от 18 февраля 
1942 г.). 16 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР удостоил З. А. Космодемьянскую звания 
Героя Советского Союза посмертно, «за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу 
против немецких захватчиков».

3 Бруствер (нем. Brustwehr, от Brust – грудь и Wehr – защита) – насыпь в фортификационном  
сооружении, предназначенная для удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов, а также для укрытия  
от наблюдения противника.

4  Долина смерти – пойма речки Вишенки, с господствующими холмами за южным ее берегом,  
где в конце 1942 г. шли ожесточенные бои за населенные пункты Сверкуны, Черепы, Дубровка, Клемятино 
и погибло около 10 тысяч воинов-сибиряков. Немцы называли эту местность Долиной ада.

5 Штурмовой панцирный батальон – воинское формирование, предназначенное для штурма 
приспособленных к обороне населенных пунктов и прорыва сильно укрепленных рубежей обороны 
противника. В «панцирную пехоту» отбирали бойцов моложе 40 лет и отсеивали ограниченно годных. 
Главной особенностью оснащения личного состава штурмовиков был стальной нагрудник модели СН-42 
из тонкой броневой стали, снабженный сочлененным «передником».

6 Курляндская группировка, Курляндский котел. После разгрома на территории Белоруссии 
Шауляйской группировки противника были освобождены значительные территории Латвии и Литвы.  
30–31 июля 1944 г. советские войска освободили Тукумс и Елгаву, вышли к Рижскому заливу. Курляндский 
котел сформировался осенью 1944 г., когда западная часть Латвии (исторически известная под названием 
Курляндия) осталась оккупированной войсками гитлеровской Германии. В Курляндии закрепились остатки 
группы армий «Север», которые оказались зажаты между двумя советскими фронтами по линии Тукумс – 
Лиепая, 30 дивизий численностью до 400 тыс. человек. Данное окружение не являлось «котлом» в полной 
мере: группировка фашистских войск не была полностью блокирована с моря, поэтому у окруженных здесь 
войск оставалась возможность сообщения с Германией по Балтийскому морю, используя для этого порты 
Лиепая и Вентспилс. Таким образом, имелась возможность снабжения группировки продовольствием, 
боеприпасами, медикаментами, морем шла эвакуация раненых, а также перебрасывались целые дивизии из 
состава группировки. Все эти немецкие дивизии обороняли сравнительно небольшой по протяженности 
фронт – примерно 200 километров, то есть на одну немецкую дивизию приходилось по 6,6 километра 
фронта. Такая плотность войск была больше характерна для дивизий при подготовке к наступлению, чем 
в обороне. На оккупированной немцами территории Курляндии имелось два небольших морских порта 
и чуть более 50 деревень и хуторов, расположенных в лесисто-болотистой местности. Несмотря на это, 



346

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЗАПОМНИЛИСЬ ТАКИМИ

347

Раздел 4

Верховное командование немецкой армии придавало этому району особое значение. Есть мнение, что 
Гитлер якобы считал, что в будущем его войска, которые блокированы на западе Латвии, еще можно будет 
использовать для решающего удара на Восточном фронте.

7 Власовцы – русские антисоветские части и подразделения, сформированные различными немецкими 
военными структурами в ходе Великой Отечественной войны из числа изменивших присяге советских 
военнопленных. Название происходит от имени командующего частями генерал-лейтенанта А. А. Власова.

8 Еж из колючей проволоки – вид противопехотного переносного заграждения. Изготовлялись из трех 
заостренных с обоих концов кольев длиной по 2 м, которые между собой связывались колючей проволокой 
так, чтобы они торчали по трем взаимно перпендикулярным направлениям. По вершинам колья также 
оплетались колючей проволокой.

9 Полковник Рюдерер – командир 332-го полка 197-й пехотной дивизии вермахта, пытавший ком-
сомолку Зою Космодемьянскую и отдавший приказ о ее убийстве. 332-й полк был сначала разгромлен 
в боях под Смоленском, где был убит и фотограф, который снимал казнь Зои. Немецкое командование 
попыталось восстановить полк, прислав пополнение, но в 1944 году он попал в котел под Бобруйском и 
был полностью уничтожен, там же был убит и командир полка Рюдерер.

10 Павел Корчагин – главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (1932)  
и снятых по этому произведению фильмов. Образ главного героя романа – сильного, смелого, волевого 
идейного революционера – стал идеалом для подражания для нескольких поколений советских людей.

11 Шпалы и ромбы в Красной армии – это знаки различия, которые обозначали разные звания. Ромбы 
были введены для высшего командного состава РККА. Шпалы предназначались для старшего командного 
состава. Полковнику было положено носить на петлицах четыре знака, подполковнику – три, майору – 
два, капитану – один.

12 Архивов заводить по табелю было не положено. Общевойскового приказа, устанавливающего 
запрет на ведение фронтовых дневников, не существовало. Как вспоминают участники войны, замполиты 
и командиры объясняли личному составу нежелательность ведения дневников. Главный аргумент 
сводился к тому, что ежедневные записи с ценными сведениями о перемещении частей, количестве потерь 
и другими подобными фактами могут попасть в руки врага.

13 ...4 кубика, капитан, что ли... В тексте воспоминаний первоначально было написано «4 шпалы»,  
но слово «шпалы» поверх текста исправлено рукой автора на слово «кубики». Кубики на петлицах  
в Красной армии обозначали младший командный состав. Три кубика в петлице обозначали звание 
«старший лейтенант», два кубика – лейтенант, один – младший лейтенант. Шпалы являлись знаками 
отличия для старшего командного состава: полковник – 4 шпалы, подполковник – 3 шпалы, майор –  
2 шпалы, капитан – 1 шпала.

14 Демянский котел был первым местом с начала Великой Отечественной войны, где советская армия 
окружила фашистские войска. Планы на локальное контрнаступление в районе Демянска появились в 
1941 г. и были утверждены Ставкой Верховного Командования. Однако из-за битвы под Москвой многие 
части перебросили по другим направлениям. В итоге через несколько месяцев после начала операции 
немцы все-таки сохранили за собой Демянск. Немцы сумели организовать отличную оборону наружного 
фронта котла, а внутри его выстроили систему запасных укреплений и обеспечили охрану населенных 
пунктов и дорог. Успех немецкой обороны был обеспечен снабжением окруженных войск по «воздушному 
мосту». Все это позволило им продержаться в Демянском котле с сентября 1941 г. до весны 1943 г., когда 
невероятными усилиями нашей армии в ходе 2-й Демянской наступательной операции немцы вынуждены 
были покинуть Демянский плацдарм.

15 254-й гвардейский полк сформирован в мае 1943 г. на базе 91-й отдельной стрелковой бригады 
добровольцев-сибиряков, изначально сформированной в г. Новосибирске. Находился в составе 56-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 8 сентября 1943 г. приказом народного комиссара обороны 254-му 
гвардейскому полку присвоено имя Героя Советского Союза рядового Александра Матросова. 

16 Черные кители с посеребренными птичками на петлицах. Форма СС была создана в 1932 г. Черный 
китель с красным шевроном и серебряными погонами – вся форма СС была наполнена символикой. 
Черный цвет кителя символизировал легендарный Тевтонский орден, а сама модель стала вольной 
интерпретацией мундира «гусаров Смерти». Впервые гусарский полк был создан в 1741 г. при короле 
Пруссии Фридрихе II. В знак преемственности кокардой фуражек СС стала «мертвая голова» – символ 
боевой храбрости гусаров. Серебряные погоны представляли из себя переработанные эполеты, их цвет-
ная окантовка указывала на род войск военнослужащего. Например, серый цвет означал генералитет,  
красный – артиллерия, зеленый – служба безопасности. 

17 По-панфиловски – означает «стойко, мужественно». Панфиловцами называют военнослужащих 
316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова, участвовавших в 1941 г.  
в обороне Москвы. Наибольшую известность получили 28 бойцов из взвода истребителей танков 4-й 
роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком В. Г. Клочковым. Обстоятельства 
их подвига, включая легендарную фразу Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!», 
известны со слов журналиста А. Ю. Кривицкого. 16 ноября, когда началось новое наступление немцев 
на Москву, бойцы 4-й роты при обороне опорного пункта в районе разъезда Дубосеково, в 7 км к юго-
востоку от Волоколамска, в ходе 4-часового боя уничтожили 18 вражеских танков. Бой у разъезда Дубо-
секово 28 бойцов известен как подвиг героев-панфиловцев.

18 Александр Яковлевич Чалков (1912–1982) – знатный металлург, сталевар первого мартеновского цеха 
КМК имени И. В. Сталина. Мастер скоростных плавок в годы Великой Отечественной войны. В период 
Великой Отечественной войны Александр Чалков сварил 108 скоростных плавок высококачественной 
стали. В 1943 г. за освоение технологии выплавки стали в большегрузных мартенах он стал лауреатом 
Государственной премии СССР. Из причитающейся премии Александр Яковлевич внес 25 000 рублей в 
Фонд обороны. На эти деньги были изготовлены автоматы с надписью: «Сибиряку от сталевара Чалкова», 
вскоре врученные бойцам Сибирской добровольческой дивизии.
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СОКРАЩЕНИЯ

ап – артиллерийский полк
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ГАП – гаубичный артиллерийский полк
гв. – гвардейский, гвардии
ГКО – Государственный комитет обороны
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ДПК – дивизионный партийный комитет
им. – имени
ж.-д. – железнодорожный
зав. – заведующий
зам. – заместитель
КАД – командир артиллерийской дивизии
КМК – Кузнецкий металлургический комбинат
комбат – командир батальона
комкор – командир корпуса
комсорг – комсомольский организатор
КП – командный пункт
МСБ, медсанбат – медико-санитарный батальон
начарт – начальник артиллерии
НП – наблюдательный пункт
н. п. – населенный пункт
обс – отдельный батальон связи
ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон
ОП – опорный пункт
партгрупорг – руководитель партийной группы
ПМП – полевой медицинский пункт
ПНШ – помощник начальника штаба
подив – помощник (командира) дивизии
ППШ – пистолет-пулемет Шпагина
проф. – профессор
ПТР – противотанковое ружье
ПФС – продовольственно-фуражный склад
РВК, райвоенкомат – районный военный комиссариат
РПД – ручной пулемет Дегтярева
СВТ – самозарядная винтовка Токарева
сд – стрелковая дивизия
СибВО – Сибирский военный округ
сп – стрелковый полк
ст. – старший, старшина
УР – укрепленный район
ЦК ВЛКСМ – Центральный комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи
ШКМ – школа крестьянской молодежи

Приложение

ВЕТЕРАНЫ 
РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

(по анкетам ветеранов 150/22 гв. сд,  
собранным Советом ветеранов в 1974–1982 гг.)
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Аболончиков Николай Антонович (р. 28.02.1913, Кожевниковский р-н Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
начальник телефонной станции 30 гв. отдельного батальона связи. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кеме-
рово, работал машинистом насосов на тепловых сетях Кузбассэнерго.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 7. Л. 1. 

Абрамова Лидия Анатольевна (р. 04.02.1909, г. Миасс Челябинской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до марта 1945 г. –  
полковой писарь, писарь политотдела 22 гв. сд. Награждена медалями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации жила в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 1–1об.

Авдонин Георгий Семенович (р. 11.04.1909, с. Ича Северного р-на Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с 1930 г. по 1933 г., с 1942 г. по 1961 г., из них в 150-й сд –  
с начала формирования по ноябрь 1942 г. в КУПС, выбыл из дивизии по ранению при 
освобождении пос. Дубровка Смоленской обл. Старший лейтенант, связист. Награжден 
орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,  
«За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации проживал в с. Северное Новосибир-
ской обл. и работал инструментальщиком ПМКА 64-го Северного участка Куйбышев-
ского р-на Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 1-1 об.

Аверина Мария Николаевна (р. 12.11.1922, с. Горелое Тамбовской обл.)

Находилась на военной службе с июля 1942 г. по январь 1946 г., в составе 150 сд –  
в июле–декабре 1942 г. – фельдшер перевязочного взвода 469 сп. Участница боев под  
г. Белый, где попала в германский плен. Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жила в г. Тюмени, работала 
врачом в детской больнице. Герой Социалистического труда.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 3–3об.

Агальцов Кузьма Иванович (р. 18.11.1912, с. Можеровка 
Пензинской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г.  
по январь 1943 г. – помощник командира взвода 2 сп (Кузбас-
ского). Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый  
(д. Симоновка). Награжден орденом Отечественной войны.  
После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 1–1об.

Азерьер Самуил Соломонович (р. 29.04.1905, г. Томск)

Находился на военной службе в 1927–1930 гг., участник вооруженного конфликта 
на КВЖД. В составе 150 сд с июля 1942 г. – мл. лейтенант, политрук минометной роты 
учебного батальона. Выбыл с 18 января 1943 г., получив ранение и контузию в бою под 
г. Великие Луки. После излечения служил в составе 185 сд. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др. После демобилизации жил в г. Томске, рабо-
тал в Советском райкоме КПСС. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 4–4об.

Акбаров Тагир Акбарович (р. 17.03.1917, д. Явгильдино Караидельского р-на Баш-
кирской АССР)

На военной службе с октября 1938 г. по ноябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – с июня 
1942 г. по май 1945 г., старшина, командир взвода связи в роте связи. Выбыл по ранению  
9 мая 1945 г. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и др.  
После демобилизации проживал на родине, работал в лесхозе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 1-5.

Аксенов Виктор Ильич (р. 07.04.1921, г. Болхов Орловской обл., – май 1982)

Находился на военной службе с октября 1940 г. по апрель 1945 г., из них 150 сд –  
с июля 1942 г. по апрель 1943 г., в составе роты ПТР 469 сп, помощник командира взвода, 
старший сержант. После служил во взводе разведки в 256 сп 56-й сд. Награжден ордена-
ми: Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Инвалид 
ВОВ. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 2-2 об.

Акушаков Фёдор Алексеевич (р. 26.06.1916, г. Мыски Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 16 сентября 1942 г. по 6 марта 
1945 г. – рядовой, стрелок 3-го штурмового батальона 62 гв. сп. Выбыл по ранению и 
контузии. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. После войны жил в г. Мыски, 
являлся председателем уличного комитета, обучал детей-шорцев русскому языку.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 6–10об.

Александров Александр Федорович (р. 23.11.1910, с. Осиповка Днепропетров-
ской обл. УССР)

На военной службе с января 1933 г. до марта 1953 г., из них в 150/22 гв. сд – с октября 
1942 г. по 1945 г., кинорадиотехник в политотделе дивизии, старший техник-лейтенант. 
Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги» и др. Выбыл в звании капитана. После демобилизации проживал  
в г. Армавире.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 6-8.
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Александров Владимир Михайлович (р. 25.05.1920, д. Чебо-
тарёвка Пензинской обл.)

Находился на военной службе с 10 января 1940 г. по 15 авгус-
та 1965 г., в составе 150/22 гв. сд – с октября 1942 г. по январь  
1945 г. – гв. лейтенант, начальник аптеки 65 гв. сп, с января 1945 г.  
переведен в полевой армейский медицинский склад. Выбыл 
в июне 1945 г. в г. Таллин, затем находился в резерве Ленин-
градского ВО. Награждён орденом Красной Звезды, медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил 
в г. Новочеркасске, работал ответственным секретарем город-
ского совета общества охраны памятников истории и культуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 11–12об.

Александрова Надежда Емельяновна (р. 26.03.1925, д. Зобово Оленинского р-на  
Калининской (ныне – Тверской) обл.)

На военной службе в 22 гв. сд – с ноября 1943 г. по июль 1945 г., прачка в отделе 
вещевого снабжения. Награждена медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
проживала в п. Оленино Калининской (Тверской) обл., работала бухгалтером районного 
объединения «Сельхозтехника».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 3-6.

Александрова-Пиченина Галина Григорьевна (р. 22.08.1923, г. Бийск)

Находилась на военной службе с августа 1941 г. по февраль 1945 г., в составе 150 сд  с 
декабря 1943 г. по 18 июля 1944 г. – старший сержант в ансамбле, затем – санинструктор 
2-го батальона 62 гв. сп. Выбыла по ранению в боях под г. Опочка. Награждена медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации жила и работала преподавателем истории в г. Новосибир-
ске, затем переехала в с. Красноярка Татарского р-на; являлась председателем сове-
та ветеранов войны, членом общества по распространению научных и политических  
знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 1-4.

Алмазов Александр Евдокимович (р. 13.09.1924, г. Североуральск Свердловской обл.)

На военной службе с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с февраля 1943 г., командир расчета станкового пулемета в пулеметном батальоне 356 сп, 
затем в 67 гв. сп; также служил в 74 гв. сд и в 324 сд. Инвалид ВОВ III группы. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Выбыл в звании гв. сержанта. 
После демобилизации проживал на родине, работал горным мастером на Североураль-
ском ордена Ленина бокситовом руднике, занимался общественно-политической и воен-
но-патриотической работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 8а-14об.

Алфимов Петр Николаевич (р. 28.07.1921, д. Судаковка Пензинской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. по март 1943 г. – рядовой 
в батарее 76 мм орудий 48 ап. Выбыл в связи с контузией и парализацией левой полови-
ны тела в боях под ст. Локня (Псковская обл.). После излечения служил в составе частей 
4-й воздушной армии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 3–3об.

Алянчикова Прасковья Андреевна (р. 07.11.1917, курорт 
Ямаровка Бурятия)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд  
c 10 июля 1942 г. по ноябрь 1944 г. – медсестра эвако-отделения 
195/493(33) омедсб. Награждена орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
жила в г. Новосибирске, работала в областном партийном архи-
ве, в областном отделении общества охраны памятников исто-
рии и культуры, входила в состав Совета ветеранов 22 гв. сд.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 13–15.

Андреев Владимир Макарович (р. 03.05.1923, с. Камбурлиевка Кировоградской  
обл. УССР)

Находился на военной службе с 1942 по 1947 г., в составе 22 гв. сд – с сентября  
1943 г., наводчик в минометном расчете, командир 1-го расчета, старшина батареи  
120-мм минометов 67 гв. сп, участвовал в боевых операциях на Курской дуге и в лик-
видации Курляндской группировки. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые зас-
луги» и др. Инвалид ВОВ II группы. Попал под демобилизацию по ранениям в 1946 г.,  
но остался на сверхсрочной службе до 1947 г. в г. Таллине, затем проживал на ст. Кринич-
ной в Донецкой обл., занимался общественной работой, многократно избирался депута-
том поселкового совета. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 5-8

Андреевских Петр Федотович (р. 15.03.1924, с. Лебедево Тогучинского района Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с 22 июля по ноябрь 1942 г. – рядовой 
5 роты 2 батальона 3 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый. В даль-
нейшем воевал в составе 8 воздушно-десантной дивизии. Награждён орденом Славы  
III степени, медалями. После демобилизации жил в г. Оби (Новосибирская обл.), работал 
монтером на 9 дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 16–17об.
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Андрейчиков Пётр Григорьевич (р. 25.12.1906, с. Борисоглебское Убинского р-на 
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
помощник командира взвода роты ПТР 756/62 гв. сп. Награжден орденами: Славы  
III степени, Красной Звезды. После демобилизации жил в поселке при ж.-д. ст. Подун-
ская Промышленновского р-на Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 8. Л. 1.

Андрианов Сергей Иванович (р. 05.07.1916, Горьковская область)

Находился на военной службе с 1939 г., в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 1944 г. – 
командир батальона 67 сп. Выбыл 10 августа 1943 г. по ранению, полученному в боях 
за высоту 233,3 (Гнездиловские высоты). Награждён орденами: Отечественной войны, 
Красной Звезды; медалями. После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 18.

Андрианова-Седлова Вера Никитична (р. 08.03.1921, г. Бердск) 

Находилась на военной службе с июля 1942 г. по июнь 1945 г., в составе 150 сд с июля  
1942 г. по 10 декабря 1942 г. – санинструктор 469 сп. Выбыла в декабре 1942 г. по ранению, 
полученному в боях под г. Белый. После излечения служила в воинских частях на Вол-
ховском, 2-м Прибалтийском, Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Закончила войну 
в г. Дрезден. Награждена орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу». После 
демобилизации жила в г. Новосибирске, работала товароведом.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 19–19об.

Андрющенко Григорий Степанович (21.02.1910, г. Ростов-на-Дону – 08.10. 1974)

Находился на военной службе в составе 67 гв. сп 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 9 мая 
1945 г. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. После демобилизации находился 
на инвалидности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 20–22.

Аникин Григорий Тимофеевич (р. 24.11.1908, г. Томск)

Находился на военной службе в 1931–1933, 1941–1945 гг.; в составе 150/22 гв. сд –  
заместитель командира 65 гв. сп, майор. Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демоби-
лизации находился на инвалидности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 23–24об.

Анисимов Тихон Степанович (р. 09.08.1901, с. Ярки Доволенского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе в 1920–1924, 1941–1946 гг. В составе 150/22 гв. сд с августа 
1942 г. – гвардии капитан 48 гв. ап. Выбыл в июне 1944 г. Продолжил боевой путь в 30 гв. сд. 
Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, 
медалями. После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал вахтером в НЭТИ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 25–25об.

Аноприев Денис Гаврилович (р. 22.06. 1916, Прохоровский р-н Белгородской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе с октября 1937 г. по 11 октября 
1940 г., 3 июля 1942 г. по 1955 г.; в составе 150/22 гв. сд с 3 июля 1942 г. до 9 мая 1945 г. – 
старшина в расчёте батареи 76 мм пушек 62 гв. сп. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Таллине, ра-
ботал техническим диспетчером транспортного цеха на судоремонтном заводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 26–31об.

Анохин Пантелей Павлович (р. 15.08.1922, с. Ново-Слободка Курской обл.)

До войны работал помощником комбайнера в Черепановском зерносовхозе Ново-
сибирской обл. Находился на военной службе с августа 1941 г. по декабрь 1946 г. В бое-
вых действиях с августа 1942 г. на Клецком направлении обороны Сталинграда в составе  
1 парашютно-десантного батальона 13 воздушно-десантной бригады. В декабре 1942 г. 
зачислен добровольцем в состав 150 сд – связист командира пулемётной роты 674 сп.  
Выбыл 16 января 1943 г. по ранению, полученному в боях под г. Великие Луки. После 
излечения служил в составе 22 мостостроительного батальона, закончил войну в Мань-
чжурии. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне в 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кёнигсберга» и др. 
После войны жил в г. Новосибирске, находился на инвалидности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 32–35об.

Антимонов Петр Трофимович (р. 21.04.1923, с. Ребриха Алтайского края)

Находился на военной службе с мая 1942 г. по ноябрь 1943 г., в составе 150/22 гв. сд –  
связной командира роты 3-го батальона 756 сп. Выбыл по ранению. После излечения вое-
вал в составе 32 сд командиром взвода автоматчиков. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями. После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал 
инженером-конструктором на заводе Электросиб.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 36–36об.

Антошкин Иван Васильевич (р. 20.08.1924, д. Орловка Тю-
менской обл.)

Находился на военной службе с 20 августа 1942 г. по 26 октяб-
ря 1945 г., в составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. – наводчик 45 мм 
орудия 62 гв. сп. Выбыл по контузии 14 января 1945 г., получен-
ной в боях за г. Ригу. Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
в 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Ишиме Тюмен-
ской обл., работал грузчиком в райсельхозобъединении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 37–40.
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Арасланова Роза Загидулловна (р. 28.12.1921, г. Кизел Пермского края)

На военной службе в 22-й гв. сд – с августа 1944 г. по октябрь 1945 г., младший врач 
62 гв. сп, затем переведена врачом в оучб 29 гв. сд в звании старшего лейтенанта, де-
мобилизована 18 октября 1946 г. Награждена медалью «За боевые заслуги» и др. После 
демобилизации проживала в г. Ижевске, работала заведующей клинико-биохимической 
лабораторией в 1 городской детской больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 7-8об.

Арефьев Александр Афанасьевич (р. 22.03.1922, с. Кольцово Назаровского р-на 
Красноярского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по 8 мая 1945 г. –  
радист, радиомастер 62 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Солнцево Московской обл., работал заведующим отделом 
в ССКТБ Министерства связи СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 9. Л. 1.

Арефьева-Шестакова Анна Васильевна (р. 09.12.1922, Нерчинский завод Читин-
ской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 10 июля 1942 г. по 10 июля 
1945 г. – связист 30 гв. обс. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Жила в г. Новосибирске, до 1972 г. работала начальником цеха на Новосибирском теле-
графе, затем переехала в Московскую обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 41–41об.

Арзамасцев Федор Алексеевич (р. 15.09.1918, г. Вольск Саратовской обл.)

На военной службе с сентября 1939 г. по апрель 1947 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с 10 июля 1942 г. до момента расформирования дивизии, командир отделения в роте 
связи 469 сп, командир штабного отделения взвода связи 65 гв. сп, младший лейтенант.  
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на роди-
не, работал горным мастером на Североуральском ордена Ленина бокситовом руднике,  
занимался партийной работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 15-15 об.

Арзина (Лушникова) Нина Платоновна (р. 24.08.1924,  
д. Казанцево Курганской обл.)

Находилась на военной службе с июня 1943 г. до августа 1945 г.,  
в составе 22 гв. сд с 17 февраля 1944 г. – шофер автороты, по-
вар отдела тыла. Награждена медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в с. Раисино (Убин-
ский р-н Новосибирской обл.), работала в системе органов МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 42–44.

Артамонова (Чимонина) Татьяна Яковлевна (р. 29.12.1922, г. Донец, Украина)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до июля 1944 г. –  
33 гв. омедсб. Выбыла по болезни, получив инвалидность. Награждена медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Омске, работала слесарем подзем-
ного газопровода Омского горгаза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 45–45об.

Астренко Федор Алексеевич (р. 02.04.1924, с. Довольное Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля по 25 октября 1942 г. – 
командир отделения 1 батальона 3/756 сп (Кемеровский). Выбыл по ранению и контузии, 
полученным в боях в районе с. Радомка. После излечения воевал в составе 17 Шавлин-
ской зенитной артиллерийской дивизии. Участник войны с Японией. Демобилизован  
25 декабря 1945 г. Награждён орденом Красного Знамени, медалями. После демобилиза-
ции жил в с. Довольное (Новосибирская обл.), работал в структуре МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 46–46об.

Атучин Пётр Михайлович (р. 15.02.1924, с. Старотогул Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 1946 г. –  заря-
жающий в 9 батальоне 48 гв. ап. Выбыл в феврале 1943 г. в связи с тяжелым ранением, 
полученным в боях под г. Великие Луки. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые  
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга». После демобилизации жил в г. Прокопьевске (Кемеровская 
обл.), работал на шахте мастером в отделе технического контроля. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 47–47об.

Атучина Клавдия Григорьевна (р. 05.01.1924, г. Прокопьевск Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с мая 1942 г. по август 1943 г. –  
санитарка 2 батальона 2 сп (Кемеровского). Выбыла по ранению, полученному в боях 
за высоту 233,3 (Гнездиловские высоты). Награждена орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Прокопьевске (Кемеровская обл.), рабо-
тала контролёром в таксомоторном парке.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 48–48об.

Афанаскин Павел Иосифович (р. 19.11.1923, д. Ново-Казанка Шегарского р-на  
Томской обл.)

Находился на военной службе с мая 1942 г. до октября 1945 г.; в составе 150/22 гв. сд 
с мая до декабря 1942 г. – командир миномётного расчёта 82 мм орудия 1 батальона 469 сп.  
Выбыл по ранению и тяжелой контузии, полученным в декабре 1942 г. в условиях окру-
жения районе под г. Белый (д. Хирево). Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в п. Моряковский затон Томской обл., работал 
учителем истории и военруком в школе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 49–49об.
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Афанасьев Александр Алексеевич (22.11.1909, г. Барнаул – 
1979)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с сентября 
1943 г. по июль 1946 г.  – заместитель редактора дивизионной га-
зеты «Боевая красноармейская». Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демо-
билизации жил в г. Воронеже.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 10. Л. 1.

Афонасьев Алексей Антонович (р. 26.05.1923, д. Сгорки Добрянского р-на Перм-
ского края)

На военной службе с марта 1942 г. по сентябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – с 1943 г.  
по апрель 1945 г., рядовой разведчик 62 гв. сп. Выбыл по ранению. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями. После демобилизации проживал в г. Добрянка Пермского 
края, работал старшим электриком лесопильного цеха домостроительного комбината.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 12-13.

Ахмеров Федор Ибрагимович (р. 15.08.1917, Каргатский р-н Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с 1936 г. по 1956 г.; в составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г.  
до 9 мая 1945 г. – в политотделе дивизии. Награждён двумя орденами Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После демобилизации жил в г. Красно-
даре, работал заведующим отделением издательства газеты «Известия».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 50–50об.

Ачатова Агнесса Андреевна (р. 26.12.1922, с. Ново-Карасук Северо-Крутинского 
р-на Омской обл.)

До войны работала учителем в Молчановской средней школе. Находилась на военной 
службе в составе 150 сд с июня 1942 г. по март 1943 г. – сандружинник 2-го стрелкового 
батальона 469 сп. Выбыла 1 марта 1943 г. по тяжелому ранению, полученному в боях за 
ст. Локня (Псковская обл.). Награждена орденом Красного Знамени, медалями: «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Томске,  
в 1949 г. закончила ТГУ, после защиты диссертации работала доцентом кафедры совет-
ской литературы в Томском гос. университете.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 51–51а.

Ащеулова Екатерина Максимовна (р. 28.11.1922, г. Чулым Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по 20 октября 
1944 г. – медработник 62 гв. сп. Выбыла по болезни. Награждена медалью «За отвагу». 
После демобилизации работала в г. Мариинске (Кемеровская обл.), работала инспекто-
ром отдела кадров на спирткомбинате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 52–52об.

Бабанина (Фещенко) Татьяна Семеновна (р. 21.01.1923, д. Алабуга Каргатского р-на 
Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по сентябрь 1944 г. –  
санитарка 2 батальона 65 гв. сп. Выбыла по ранению, полученному в сентябре 1944 г. на 
Рижском направлении. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жила в г. Ленинграде, работала контролером в НИИГиМ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 53.

Бабич Василий Иванович (р. 1912, г. Красноармейск Сталинской обл. УССР)

Находился на военной службе в качестве комиссара дивизии в составе 150 сд с июля 
по октябрь 1942 г., был отозван в ГлавПУР СА и назначен командиром 201 воздушно- 
десантной бригады им. С. М. Кирова, затем – заместителем комдива по политической  
части и до конца ВОВ начальником политического отдела 7-й гвардейской воздушно- 
десантной Черкасской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии в зва-
нии полковника. Имел статус пенсионера союзного значения, был награжден множест-
вом орденов и медалей. В мае 1945 г. демобилизован и отправлен на партийную рабо-
ту: был секретарем ЦК КП(б) Киргизии, первым секретарем Кабардинского обкома 
КПСС, секретарем Брянского обкома КПСС, председателем Брянского обкома НК.  
С 1983 г. вышел на пенсию, проживал в г. Москве. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 9-15.

Бабичева Елена Герасимовна (р. 11.02.1925, с. Вановье Воронежской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по 1945 г. –  
медсестра миномётной батареи 62 гв. сп. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» и др. После демобилизации жила в г. Алма-Ате, работала заведую-
щей техническим отделом в проектном институте «Союзгипрорис», затем переехала  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 54–54об.

Багин Николай Георгиевич (р. 14.12.1919, г. Свердловск)
Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 

150/22 гв. сд с октября 1942 г. по 23 ноября 1943 г. – командир 
взвода учебного батальона, командир саперной роты 62 гв. сп. 
Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Орша. Награжден 
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I степени; 
медалью «За боевые заслуги». Вышел в отставку в 1958 г., жил  
в г. Губкин Белгородской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 11. Л. 1.
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Баканов Павел Степанович (р. 28.10.1915, с. Тоузаков Горь-
ковской обл.)

Находился на военной службе с октября 1937 г. по октябрь 
1939 г.; в составе 150 сд с июля 1942 г. по апрель 1943 г. – замести-
тель командира роты учебного батальона, лыжного батальона, 
3-го батальона 1-го сп; 3-го батальона 3-го сп. Выбыл по ране-
нию, полученному в апреле 1943 г. в боях за ст. Локня (Псковская 
обл.). Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 55–55об.

Баканова (Круглова) Татьяна Семеновна (р. 17.01.1920, г. Черепаново Новоси-
бирской обл.)

До войны работала медицинской сестрой в г. Барабинске Новосибирской обл. Нахо-
дилась на военной службе с июля 1942 г. по март 1947 г.; в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по июль 1945 г. – гв. лейтенант 33 гв. омедсб. Выбыла в 1945 г. в управление лаге-
рем военнопленных японцев № 8 (г. Ворошилов). Награждена орденом Красной Звезды; 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Черепаново Новосибирской обл., работа-
ла медицинской сестрой в районной больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 56–61.

Бакуненко Игорь Александрович (р. 05.07.1924, г. Гомель, Белоруссия)

На военной службе с июля 1942 г. по 1974 г., в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.  
по 9 мая 1945 г. – наводчик орудия, хим. инструктор в 4 батарее 48 гв. ап. Награждён 
медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После окончания войны продолжал службу  
в Вооруженных силах, воинское звание – подполковник. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 62.

Бакута Николай Иванович (р. сентябрь 1913, г. Мена Черни-
говской обл.)

Находился на военной службе с октября 1941 г. по ноябрь 
1945 г., в составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по июнь 1944 г. –  
парторг батальона 67 гв. сп. Выбыл по ранению, полученно-
му в июне 1944 г. в боях в районе Нелидово-Ельня-Калинин.  
Затем воевал в 242-м полку КВ НКВД. Награждён двумя меда-
лями «За отвагу». После демобилизации жил в с. Широкий Яр 
Черниговского р-на Запорожской обл., работал кролиководом в 
колхозе им. Б. Хмельницкого.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 63–71.

Балакирев Павел Никитович (р. 06.01.1915, с. Шарапово (д. Спирино) Коробовского 
(Шатурского) р-на Московской обл.).

С 15 июня 1941 г. служил в 618 стройбате по эвакуации Тульского военного завода, 
участвовал в его восстановлении в г. Новосибирске, работал бригадиром электриков на 
Кривощековском комбинате, пока не ушел добровольцем в только сформировавшуюся 
150/22 гв. сд, в которой прослужил по 1 ноября 1945 г. старшим радистом-разведчиком  
5 батареи 2 дивизиона 48 гв. ап. Награжден двумя медалями «За отвагу». После демоби-
лизации проживал в г. Печоры Псковской обл., работал лесником, механиком и энерге-
тиком, был общественным инспектором в Псковском лесхозе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л.16-22.

Балахнин Анатолий Яковлевич (р. 17.11.1917, г. Тогучин Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с октября 1938 г. по ноябрь 1940 г., затем в составе 
150/22 гв. сд с 1 апреля 1943 г. по 14 сентября 1944 г. – наводчик 76 мм орудия, коман-
дир орудия арт. батареи 62 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Ригой.  
В дальнейшем служил в 252 арт. бригаде 96 полка (г. Выборг). Награждён орденом Славы 
III степени, тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил в г. Новосибирске, 
работал электромонтером на заводе «Труд».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 72.

Балдуев Иван Петрович (р. 27.12.1903, д. Морозово Бельского района Тверской обл.)

Находился на военной службе с 12 июля 1941 г. по 25 сентября 1945 г., в составе  
150/22 сд с 25 ноября 1942 г. – помощник командира взвода 1 батальона 62 гв. сп, после 
госпиталя – помощник командира взвода 2 батареи 65 гв. сп. Выбыл 29 августа 1943 г. 
по ранению, в дальнейшем служил в войсках в составе 11 армии. Награждён медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 75–75об. 

Бамбурова Антонина Кульминична (р. 20.09.1918, г. Бердск 
Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 сд с 10 июля 
1942 г. по 1 июля 1944 г. – медицинская сестра 33 гв. омедсб.  
Выбыла по болезни. Награждена медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Ставрополе, 
работала лаборантом в краевой санэпидемстанции.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 76–78.
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Барабанов Анатолий Николаевич (р. 13.12.1922, г. Ленин-
град Ленинградской обл.)

На военной службе с сентября 1940 г. по август 1946 г.,  
из них в 150 сд – с момента ее формирования по 25 января 1943 г.,  
командир взвода (старший на батарее) во 2 дивизионе 328 ап. 
Выбыл из дивизии по ранению под г. Великие Луки. После это-
го служил в 156 сд. Награжден орденами: Отечественной войны  
I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды; ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, 
работал главным специалистом строительного отдела Ленин-
градского проектного института, партгрупоргом отдела, пред-
седателем ЖСК.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 16-22.

Баранов Георгий Алексеевич (р. 22.04.1924, с. Казаново Коченевского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе с 1942 г. по 1946 г., в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. –  
1-й номер расчёта в роте ПТР 3 батальона 3 сп. Выбыл в декабре 1942 г. по ранению, 
полученному в боях под г. Белый. В дальнейшем воевал в составе частей 2-го Украинско-
го фронта в самоходном танковом полку. Награждён орденами: Отечественной войны, 
Красной Звезды, Почёта; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»; орденом Полярной звез-
ды (МНР) и др. После демобилизации жил в с. Барышево (Новосибирская обл.), работал 
механиком завода ЖБИ-2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 79–80об.

Барг Абрам Борисович (р. 29.01.1923, г. Харьков УССР)

На военной службе с 6 июля 1941 г. 1 января 1945 г., в 22 гв. сд – с ноября 1943 г.  
по 15 сентября 1944 г. в составе 48 гв. ап, младший лейтенант, командир взвода управ-
ления батареи. Выбыл по ранениям, полученным на Рижском направлении. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
Инвалид ВОВ. После демобилизации вернулся на родину, работал товароведом домо-
строительного комбината.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 13-15об.

Барнышев Анатолий Ефимович (р. 24.04.1924, д. Аверьяново Н-Шешминского р-на 
Татарской АССР)

Находился на военной службе с июня 1942 г. по сентябрь 1945 г., в составе  
150 сд с июня по октябрь 1942 г. – минометчик 82 мм орудия 674 сп. Награжден меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Прокопьевске (Кемеровская обл.), работал 
плотником в шахте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 81.

Барсуков Анатолий Николаевич (р. 15.06.1921, с. Ершово Саратовской обл.)

На военной службе с января 1943 г. по август 1946 г., из них в составе 150/22 гв. сд 
дважды: с января 1943 г. по июль 1943 г., рядовой, пулеметчик; затем выбыл по ранению, 
в мае 1944 г. направлен на курсы политсостава при 10 гв. А, после окончания которых 
вернулся в состав 22 гв. сд, где служил до окончания войны комсоргом 2 сб 62 гв. сп;  
по окончании ВОВ переведен в 528 абр начальником библиотеки. Демобилизован в ав-
густе 1946 г. для продолжения учебы, выбыл в запас в звании лейтенанта. Инвалид ВОВ  
II группы. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации закончил ин-
ститут в г. Астрахани, переехал на Дальний восток, а с 1956 г. поселился в г. Саратове, 
работал мастером на Саратовском заводе резервуарных металлоконструкций.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 23-30об.

Барсукова Галина Кузьминична (р. 20.06.1927, г. Новосибирск)

Находилась на военной службе с октября 1943 г. по октябрь 1945 г. В составе 67 гв. сп  
22 гв. сд до марта 1944 г. Выбыла по ранению, после излечения служила в ОПС при  
ВЭТКАС (г. Ленинград). Награждена медалью «За боевые заслуги». После демобилиза-
ции вернулась в г. Новосибирск, работала ведущим инженером в ОКБ при НЭВЗ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 82.

Батурин Иннокентий Иванович (р. 08.12.1924, с. Парабель 
Томской обл.)

На военной службе с июня 1942 г. по май 1945 г., из них в 
150/22-й гв. сд – с июля 1942 г. по 27 января 1945 г., гв. сержант, 
[радист], разведчик, связист 1-го дивизиона 48-го гв. ап. Выбыл 
из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден 
орденами: Отечественной войны I степени, Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды (2 шт.); медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Улан-Удэ 
Бурят-Монгольской АССР, являлся членом бюро местной пар-
тийной организации.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 31-31об.

Батухтин Александр Григорьевич (р. 31.08.1925, д. Паново Тужинского р-на Ки-
ровской обл.)

На военной службе с 1 января 1943 г. по июнь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – до марта 
1944 г., старший сержант, пулеметчик 62 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. Награж-
ден орденом Славы III степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал 
в д. В. Покста Тужинского р-на Кировской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 32-34.
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Баулин Владимир Георгиевич (р. 1911)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по декабрь 1945 г. – 
инструктор по политчасти 12 гв. минометного полка. Награжден орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Москве, работал  
на руководящей должности в Совете Министров СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 83–84об.

Бачурина Любовь Лаврентьевна (р. 16.09.1917, г. Бийск Алтайского края)

Находилась на военной службе с 12 июля 1942 г. по 25 июля 1945 г.  в соста-
ве строевого отдела штаба 150/22 гв. сд. Выбыла в мае 1943 г. в связи с переводом в 
штаб 19 гв. ск. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 85–85об.

Баширов Хадый Салямович (р. 15.01.1923, д. Савалеево Кар-
маскалинского р-на Башкирской АССР)

Находился на военной службе с апреля 1942 г. по февраль  
1947 г., в составе 150/22 гв. сд – с лета 1944 г. по сентябрь 1945 г. 
(старший лейтенант, командир санвзвода 2 батальона 62 гв. сп), 
затем переведен в Восточно-Сибирский ВО помощником на-
чальника аптеки лагеря военнопленных японцев на ст. Мальта 
Иркутской обл. Награжден орденом Красной Звезды; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации  
вернулся на родину, где работал фельдшером и занимал долж-
ность председателя народного контроля при Савалеевской 
участковой больнице. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 23-33.

Баянов Михаил Андреевич (р. 21.11.1922, д. Савиново Болотнинского района Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе с 20 августа 1941 г. по февраль 1945 г., в составе  
150 сд с июля по ноябрь 1942 г. – заместитель политрука роты. Выбыл по ране-
нию, полученному в боях под г. Белый. После излечения воевал в составе инженер-
ных войск Степного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. После демобилизации жил в с. Карасево (Болотнинского р-н), работал в колхозе  
«Большевик».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 86–88.

Бедеров Аркадий Айзикович (р. март 1923, п. Шумячи Смо-
ленской обл.)

Находился на военной службе с июля 1941 г. по 1946 г., из них 
в составе 150/22 гв. сд – с марта 1943 г. до её расформирования, 
лейтенант, командир взвода в составе 1 батальона 2 роты 67 гв. 
сп., был ранен под высотой 233,3, спустя месяц вернулся в строй 
в качестве офицера связи. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После демобилизации проживал в г. Брян-
ске и работал учителем в школе № 5. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 34-37.

Безух Нина Федоровна (р. 02.01.1926, с. Александрово Черновского р-на Киров-
ской обл.) 

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г.  по июнь 1944 г. – стар-
шина медицинской службы 67 гв. сп. Выбыла по ранению и контузии, полученным в 
боях под г. Ригой. Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени; двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Кишиневе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 5–5об.

Белан Александр Терентьевич (29.06.1906, хутор Весела Сумской обл. – 30.09.1975)

Находился на военной службе с 1928 по 1932 гг., с декабря 1942 г. – в составе 62 гв. сп  
150/22 гв. сд. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Волгограде.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 89–91.

Белкина Августа Васильевна (р. 07.08.1923, с. Битки Сузунского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе с 10 февраля 1943 г. по сентябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с февраля 1943 г. по март 1944 г. в составе 62 гв. ап, санинструктор. Выбыла из дивизии  
по ранению, полученному под г. Рига. В дальнейшем служила санинструктором развед-
роты в 376 сп 220 сд 31-й Армии. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилиза-
ции проживала в г. Новосибирске и работала контролером НИИЭП.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 16-16 об.

Белов Иван Афанасьевич (р. 17.08.1923, д. Добрая Слобода Московской обл.).

Находился на военной службе с 16 октября 1941 г. по декабрь 1971 г., из них в составе 
150 сд с декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г. в звании старшего сержанта служил радистом в 
469 сп, затем в составе 22 гв. сд в 62 гв. сп начальником радиостанции. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После демобили-
зации проживал в г. Львове УССР, работал старшим инженером по мобилизационной 
работе в Львовском лесотехническом институте. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 38-40.
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Белитюк Иван Аксенович (р. 28.08.1924, д. Каменка Убинского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе с июля 1942 г. по июль 1943 г. – писарь в составе  
674 сп 150/22 гв. сд. После демобилизации работал старшим бухгалтером в Убинском 
райтопсбыте управления топливной промышленности Новосибирского облисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 92.

Белоусов Евгений Леонидович (31.01.1911, г. Киров – 01.02.1978)

Находился на военной службе с 1932 по 1935 гг., с июля 1942 г. по 1944 г. – командир 
минометного взвода учебного батальона 150/22 гв. сд. Выбыл по ранению, полученному 
в боях за Ригу. После излечения служил в 20 ВАД. Награжден медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги». После демобилизации работал слесарем в мастерской Алтайского 
зерносовхоза Смоленского р-на Алтайского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 93–93об.

Белькин Евгений Яковлевич (р. 15.03.1922, с. Тимоново Могилевской обл, БССР)

Находился на военной службе с июня 1941 г. по июль 1946 г.; с ноября 1942 г.  
по май 1945 г. – командир минометного взвода, затем командир минометной роты  
469/62 гв. сп 150/22 гв. сд. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Выру (Эстония), работал строителем на автотранс-
портной базе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 96.

Беляев Лука Федорович (р. 25.10.1913, д. Минино Венгеровского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе с 28 июня 1941 г. по 25 октября 1941 г., демобилизован 
по болезни. С июля 1942 г. – замполитрук противотанковой батареи 674 сп 150 гв. сд. 
Выбыл в связи с переводом в редакцию газеты «В бой за Родину» политотдела 19 гв. ск. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». 
После демобилизации жил в г. Куйбышеве (Новосибирская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 98–98об.

Бердник Степан Гаврилович (р. 13.08.1920, п. Александро- 
Невский Убинского р-на Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с 20 июля 1942 г. по май 1946 г. 
в составе отдельной батареи связи 150/22 гв. сд. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу». После демобилизации жил в г. Колпа-
шево, работал механиком Томского геофизического треста.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 99–100об.

Березовский Петр Алексеевич (р. 29.07.1922, с. Свердликово Суджанского р-на  
Курской обл.)

На военной службе с июля 1941 г. по июль 1963 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня ее 
формирования в июне 1942 г. по 8 августа 1944 г., арттехник 2-го дивизиона 328/48 гв. ап,  
гв. старший техник-лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. После излечения с фев-
раля 1945 г. до окончания войны служил в 322 оадн особой мощности РВК 1 Белорус-
ского фронта. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и др. После демобилизации 
проживал в г. Брянске, работал начальником штаба ГО Брянского института транспорт-
ного машиностроения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 34а-39.

Береснева Зоя Ивановна (р. 25.02.1922, с. Доровское Кировской обл.)

Находилась на военной службе с 13 августа по 31 декабря 1942 г. – санинструктор в 
составе 756 сп 150 сд. Получив ранение, попала в плен, освобождена в октябре 1943 г. со-
ветскими войсками в районе г. Невеля. Продолжила службу в составе 28 сд. Награждена 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жила в г. Новокузнецке Кемеров-
ской обл., работала медицинской сестрой в детской больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 101–101об.

Берстенев Федор Андреевич (р. 25.12.1919, д. Шмаково Залесовского р-на Алтай-
ского края).

На военной службе с 19 октября 1942 г. по 23 мая 1944 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с января 1943 г. по 13 августа 1943 г. в составе 99 отдел. пулемет. батальона. Выбыл из ди-
визии по ранению под г. Спас-Деменск. Награжден орденом Славы III степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в с. Подгорное Чаинского р-на Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 17-17 об.

Бессонова Александра Романовна (р. 07.05.1910, с. Пыщуг Костромской обл.)

Находилась на военной службе с 10 июля 1942 г. по 20 октября 1944 г. – сани-
тарка в составе 62 гв сп 150/22 гв. сд. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
в 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жила в г. Новосибирске, работала в Дзер-
жинском РК КПСС секретарем по идеологической работе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 102–104.
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Бибик Михаил Львович (р. 22.10.1918, с. Городище Полтав-
ской обл. УССР)

Находился на военной службе с 15 июня 1941 г. по 3 августа 1946 г.,  
из них в составе 150/22 гв. сд – с июня 1942 г. по август 1944 г. в долж-
ности начальника артснабжения 328/48 гв. ап, помощника началь-
ника артснабжения дивизии, затем – в составе 10 гв. А. Награжден 
орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Знак Почета; медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Ивано-Франковске УССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 41-46.

Бибикова Александра Алексеевна (р. 20.03.1920, с. Верх-Урюм Здвинского р-на  
Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе с 11 февраля 1943 г. по 25 января 1945 г. – писарь в 
составе 62 гв. сп 150/22 гв. сд. Выбыла по болезни. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Новосибирске, работала главным бухгалтером на заводе ЖБИ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 105–105об.

Бирюков Александр Иванович (р. 01.02.1913, д. Повыдино Московской обл.) 

Находился на военной службе с 1942 г. по 1945 г. – мастер 48 гв. ап 150/22 гв. сд.  
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Москве, работал инженером-технологом 
на заводе Станкоконструкция.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 107–109. 

Бирюков Николай Федорович (р. 01.05.1916, с. Индер Доволенского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе с сентября 1937 г. по декабрь 1944 г., с июля 1942 г. –  
командир взвода, затем начальник ПФС 48 гв. ап 150/22 гв. сд. Награжден медалью  
«За отвагу». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал начальником участка 
на заводе Низковольтной аппаратуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 110–110об.

Блатт Григорий Наумович (р. 29.09.1917, г. Луганск УССР).

На военной службе с июля 1942 г. по март 1944 г., из них в 150-й сд – со дня ее форми-
рования в июле 1942 г. по 12 декабря 1942 г., наводчик 82-мм миномета в минометной роте  
3 батальона 469 сп, парторг роты. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый, после чего по-
пал на службу в 1268 сп 381 сд. Награжден медальями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил на родине, 
работал в Харьковском филиале «Гипронииавиапрома» руководителем группы технического 
отдела, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 18-29 об.

Блиндер Владимир Белинонович (р. 25.12.1922, г. Киев) 

Находился на военной службе с марта 1941 г. по 1 мая 1945 г., с 1944 г. – командир 
пулеметного взвода 65 гв сп 22 гв. сд. Выбыл 14 января 1945 г. по тяжелому ранению в 
боях за Ригу (под хут-м Ауцы). Награжден медалью «За боевые заслуги». После демо-
билизации жил в г. Киеве, работал заместителем начальника строительно-монтажного 
управления стройтреста № 3 комбината «Киевпромстрой».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 111–113об.

Бобин Дмитрий Васильевич (р. 07.11.1912, г. Куйбышев Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с 8 июня по 25 ноября 1942 г. в составе 469 сп 150 сд.  
Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Куйбышеве, работал в районном совете ВДПО.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 114–114об.

Бобков Алексей Владимирович (18.03.1923, с. Белоглазово 
Шипуновского р-на Алтайского края)

На военной службе в 150 сд с октября 1942 г. по 25 февраля 
1943 г. в составе пулеметной роты 76 сп, помощник командира 
взвода, сержант. Выбыл по ранению. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями. После демобилизации проживал в г. Кеме-
рово, занимался педагогической и общественной деятельностью, 
в т.ч. был заведующим отделом народного образования Кемеров-
ского горисполкома; член горкома КПСС, горкома ДОСААФ, го-
родского правления общества «Знание» и т.д. Почетный гражда-
нин Кемеровской области, Заслуженный учитель школы РСФСР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 30-31.

Бобырь Василий Иванович (р. 12.01.1922, с. Козиловка Чер-
ниговской обл. УССР)

Находился на военной службе с июня 1941 г. по январь 1944 г.,  
из них в 150 сд с момента ее формирования в 3 сб 469 сп замес-
тителем командира минометной роты в звании лейтенанта, ко-
мандиром роты. Выбыл в связи с тяжелым ранением 10 декабря  
1942 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За тру-
довое отличие», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Инвалид ВОВ II группы. После демобилизации 
работал заместителем управляющего Черниговской областной 
конторой Госбанка СССР, занимался общественно-просвети-
тельской деятельностью. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 47-52.
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Богданов Геннадий Антонович (р. 23.02.1923, д. Мандаринки 
Смоленской обл.)

Находился на военной службе с сентября 1940 г. по март 1946 г., 
в августе – октябре 1943 г. – командир стрелкового взвода 65 гв. сп  
22 гв. сд. Выбыл 30 октября 1943 г. по тяжелому ранению, по-
лученному в боях под Оршей. После излечения воевал в сос-
таве 49, 50 армий. Награжден орденами: Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды; медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
Пос ле демобилизации жил в г. Москве, работал слесарем в НИИ 
Постоянного тока.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 115–115об.

Богданов Петр Кузьмич (р. 21.01.1924, п. Березовка Колыванского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе с июля 1942 по август 1943 г., в июле – декабре 1942 г. –  
наводчик ПТР 674 сп 150 сд. Выбыл по ранению 28 ноября 1942 г., полученно-
му в боях под г. Белый (д. Симоновка). Награжден орденом Красной звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
Пос ле демобилизации жил в с. Чилино (Томская обл.), работал бухгалтером совхоза  
им. ХХII съезда КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 118–118об.

Богданова-Сафронова Антонина Алексеевна (р. 23.09.1917, 
д. Губачево Калининская обл.)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июля по  
ноябрь 1942 г. – санитарка 8 роты 1 батальона 469 сп. Выбыла по 
ранению 28 ноября 1942 г. в боях под г. Белый (д. Клемятино). 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобили-
зации жила в г. Ленинграде.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 12. Л. 1.

Богодухов Федор Андриянович (р. 17.03.1920, с. Оленгуй Карымского р-на Читин-
ской обл. (ныне – Забайкальского края)

На военной службе с 1934 г. по 1948 г., из них в 22 гв. сд – с июня по сентябрь 1944 г., 
санитар 493-го омедсб. Выбыл из дивизии по болезни. После излечения служил в 20 азсп 
и учебном оркестре 2 Прибалтийского фронта. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями. После демобилизации проживал в г. Москве, работал артистом 
в Российском государственном симфоническом оркестре кинематографии, был предсе-
дателем комитета первичной организации ДОСААФ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 40-47об.

Богоявленская Анна Яковлевна (р. 14.04.1926, д. Починок Ульяновского р-на  
Калужской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля по 5 мая 1943 г. –  
санитар 5 роты 2 батальона 674 сп. Выбыла по ранению, полученному в боях под 
ст. Локня (Псковская обл.). После излечения продолжала службу до 30 апреля 1944 г.  
в других воинских частях. Награждена орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Риге (Латвия).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 8–8об.

Бойко Степан Яковлевич (р. 07.05.1921 г., г. Бахмач Черниговской обл.)

Находился но военной службе с октября 1938 г. по февраль 1972 г. Находился 
в сос таве 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1943 г. – командир штабной роты 30 гв. 
батальона связи. В июне 1943 г. переведен в 116 гв. батальон связи 19 гв. ск. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды.  
После демобилизации жил в г. Калинин, работал младшим научным сотрудников в на-
учном учреждении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 119.

Бойцов Василий Алексеевич (р. 01.02.1920, д. Серковка Лухского р-на Ива-
новской обл.)

На военной службе с августа 1940 г. по июль 1946 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с сентября 1942 г. по май 1945 г., командир учебного взвода оучб, командир учебной роты 
оучб 20 запасного полка, командир стрелковой роты 65 гв. сп, командир 314 ошр, ко-
мандир 24 орр, старший лейтенант. Награжден двумя орденами Красной Звезды; меда-
лями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Цесис ЛССР, работал распреде-
лителем работы общества слепых.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 32-36.

Бойцов Василий Иванович (р. 14.01.1923, д. Кузнецкое Калининской обл.)

Находился на военной службе с 1941 г. по июль 1945 г. С ноября 1943 г. по октябрь  
1944 г. – в составе отдельного лыжного батальона 67 гв. сп 22 гв. сд. Выбыл 27 октяб-
ря 1944 г. по ранению, полученному в боях в окрестностях Риги. Награжден ордена-
ми: Красной Звезды, орденом Славы III степени; двумя медалями «За отвагу», медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил п. Арханское Калининской обл., работал председателем пенсионного сове-
та колхоза «Завет Ленина» (Сандовский р-н).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 120.
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Боков Николай Ефимович (р. 22.03.1915, д. Антиповщина 
Кировской обл.)

Находился на военной службе с 1937 г. по 1940 г. и с сентября 
1941 г. по февраль 1957 г., из них в составе 150/22 гв. сд – с декабря 
1942 г. по 9 мая 1945 г.; капитан, заместитель комбата 120-мм ми-
нометов 469 сп, затем – заместитель командира 3-го дивизиона 
48 гв. ап. В боях за освобождение г. Риги ранен, но бежал с госпи-
таля обратно на фронт. В 1946 г. направлен на разминирование 
в Новгородскую область. Награжден орденами: Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслу-

ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в г. Армавире Краснодарского края и работал завхозом 
спортивно-технического клуба в ГК ДОСААФ. Майор в отставке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 53-60.

Болдуев Константин Иванович (р. 20.06.1924, с. Сергеевка Куйбышевского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе с 4 августа 1942 г. по 18 февраля 1968 г., из них в 150 гв. сд –  
с октября по 23 ноября 1942 г., в составе 1 батальона 674 сп, стрелок. Выбыл из дивизии 
по ранению, после служил в 1158 сп 352 сд 31-й А. Награжден орденами: Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живал в г. Львове УССР, работал инспектором в исполкоме областного совета депутатов 
трудящихся, секретарем партийного бюро аппарата облисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 37-39.

Болотов Алексей Кириллович (05.02.1924, г. Сокол Вологодской обл.)

На военной службе с августа 1942 г. по август 1943 г., из них в 150/22 гв. сд – с февраля по 
август 1943 г., снайпер 1 взвода 1 роты 1 батальона 65 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
проживал на родине, работал электрослесарем на Сокольском бумажном комбинате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 44-47об.

Большаков Александр Михайлович (р. 07.12.1924, г. Рыбинск Ярославской обл.)

На военной службе с 10 апреля 1942 г. по 17 апреля 1944 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с января 1943 г. по декабрь 1943 г., в составе роты ПТР 3 батальона 67 гв. сп, сержант, 
старшина роты, и.о. командира взвода, помощник командира взвода. Выбыл из дивизии 
по ранению в декабре 1943 г., после чего находился в госпитале до 17 апреля 1944 г., демо-
билизован. Инвалид ВОВ III группы. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Североуральске Свердловской обл., работал начальником узла промыш-
ленно-диспетчерской связи Северо-Уральского бокситового рудника.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 40-45.

Бондаренко Василий Максимович (р. 15.04.1922, г. Изяслав (Каменец-Подольский) 
Хмельницкой обл.)

Находился на военной службе с 1940 г. по июль 1947 г.; в составе 150/22 гв. сд с де-
кабря 1942 г. – командир пулеметного взвода 67 гв. сп., затем командир роты 62 гв. сп. 
Награжден орденом Красной Звезды. После войны жил в г. Изяславе, работал юристом 
на межрайонной базе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 124–124об.

Бораховский Ананий Михайлович (р. 01.01.1921, г. Улан-Удэ Бурятия)

Находился на военной службе с 1939 г. по 1969 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.  
по май 1945 г. – командир батареи 328 ап, командир дивизиона – начальник шта-
ба 48 гв. ап. Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал заместите-
лем директора Новосибирского кондитерского объединения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 128–129об.

Бордачев Александр Иванович (р. 14.06.1924, д. Хорошилово Калужской обл.)

Находился на военной службе с 5 июля 1942 г. по апрель 1946 г. в составе  
150/22 гв. сд – минометчик 82 мм 85 гв. сп, затем в разведывательном взводе 67 гв. сп. 
Выбыл в марте 1944 г. в связи с направлением на обучение. Награжден орденом Сла-
вы, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в Запорожье, работал слесарем. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 133.

Борель Иван Нестерович (р. 10.12.1908, д. Доброволя Свислочского р-на Грод-
ненской обл. БССР)

На военной службе с октября 1930 г. по 25 июня 1947 г., из них в 150 сд – с мая  
по 24 ноября 1942 г., командир роты 4-й роты 1-го батальона 1-го сп, 674 сп. Выбыл из 
дивизии по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в с. Доброе Добровского р-на Липецкой обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 48-50.

Борисенко Георгий Романович (19.04.1917, с. Елизаветинка Чистоозерного района 
Новосибирской обл. – 04.05.1974)

Находился на военной службе с 1938–1940 гг. В составе 150/22 гв.сд с 22 июля по 
декабрь 1942 г. – помощник командира взвода. Выбыл 17 декабря 1942 г. по ранению, 
полученному в боях под г. Белый. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Копейске Челябинской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 134.
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Бочарникова (Подопригора) Валентина Андреевна 
(р. 10.03.1921, г. Новосибирск)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по апрель 1943 г. – машинистка в штабе дивизии. Выбыла 
10 апреля 1943 г. по состоянию здоровья и семейным обстоятель-
ствам. Награждена медалью «За боевые заслуги». После демоби-
лизации жила в г. Ташкенте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 142.

Боярский Александр Ильич (р. 06.11.1919, Красноярский край)

Находился на военной службе с 1939 г. по 1944 г., с июня 1942 г. по февраль 1944 г. в 
составе 150/22 гв сд – командир 1 дивизиона 48 гв. ап. Выбыл 1 февраля 1944 г. в связи 
с тяжелым ранением. Награжден орденами: Красного знамени, Красной звезды; меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации служил в органах МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 143.

Брагинский Абрам Аркадьевич (р. 22.08.1912, г. Глухов Сумской обл. УССР)

На военной службе с 14 февраля по 21 сентября 1943 г., из них в 150-й сд – с нача-
ла службы по 3 апреля 1943 г., рядовой 1 взвода 8 роты 2 батальона 2/674 сп. Выбыл 
из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы III степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в г. Киеве (УССР).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 51-55об.

Бритик Семен Степанович (р. 15.02.1918, с. Будановка Харь-
ковской обл.)

Находился на военной службе с октября 1938 г. по июнь  
1946 г. В составе 150/22 гв. сд с сентября 1942 г. по сентябрь  
1945 г. – заместитель командира транспортной роты, заведую-
щий делопроизводством хозяйственной части, начальник про-
довольственно-фуражной службы 62 гв. сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил 
в г. Купянске Харьковской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 144–144об.

Бритик (Ваганова) Татьяна Михайловна (р. 19.01.1924,  
с. Косиха Алтайского края)

Находилась на военной службе с декабря 1942 г. по март  
1945 г. – санитарка 469/62 гв. сп, медсестра 33 омедсб. Выбыла 
в марте 1945 г. по состоянию здоровья. Награждена медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Купянске Харьковской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 146–146об.

Брозголь Борис Аркадьевич (р. 23.12.1925, с. Красноселовка Запорожской обл.)

Находился на военной службе с 9 января 1943 г. по 8 августа 1945 г., в составе  
150/22 гв. сд с марта по сентябрь 1944 г. – связист в батарее 76 мм пушек 65 гв. сп. Выбыл 
19 сентября 1944 г. в связи с тяжелым ранением, полученным в боях на р. Огре. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Пологи Запорожской обл., работал учите-
лем математики в средней школе № 1.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 148–148об.

Брусенцев Иван Никандрович (р. 24.02.1924, с. Долганка Каменского р-на Алтай-
ского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с октября по 9 декабря 1942 г.  
Выбыл по тяжелому ранению. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Прокопьевске Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 149–149об.

Буданцев Алексей Яковлевич (р. 13.03.1924, Тамбовская обл.)

Находился на военной службе с 1942 г. по 1953 г. В составе 
150 сд с июля 1942 г. – пулеметчик учебного батальона. Выбыл 
в октябре 1942 г. по ранению, полученному в боях под г. Белый.  
После излечения служил в войсках 2-го Украинского фронта. 
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Будапешта». 
После демобилизации жил в г. Обь (Новосибирская обл.), рабо-
тал инженером снабжения в институте «Спецавтоматика».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 150.

Будрик (Шершнева) Анна Трофимовна (р. 14.12.1925, с. Богословка Томской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля по ноябрь 1943 г. – 
санитарка 62 гв. сп. После демобилизации жила в г. Краснодаре, работала в медсанчасти 
аэропорта Краснодара.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 152–152об.
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Бузаев Александр Ананьевич (р. 30.08.1911, д. Кайбасова Томской обл.)

Находился на военной службе с 1933 г. по 1936 г, с мая 1942 г. по 1945 гг., в соста-
ве 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по декабрь 1942 г. – помощник командира взвода 756 сп.  
Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый. После излечения слу-
жил в дорожно-строительном батальоне. Награжден медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 155–155об.

Бузаев Павел Ефимович (р. 08.11.1910, д. Кайбасова Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
командир отделения 67 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в р.п. Тогур (Томская обл.), работал кочегаром в Колпашев-
ском детском доме.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 157–159.

Булгакова (Замниборщ) Мария Ивановна (р. 09.02.1924, с. Степанки Киевской обл.)

Находилась на военной службе с 11 июля 1942 г. по 23 июня 1945 г. В составе 150 сд 
с 11 июля по 11 декабря 1942 г. – санинструктор 62 гв. сп. Выбыла по ранению, получен-
ному в боях под г. Белый. В дальнейшем служила в санчасти 1453 сп на 1-м Прибалтий-
ском фронте. Награждена орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга». После демобилизации жила в г. Риге, работала экскурсоводом  
в бюро путешествий и экскурсий.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 160–160об.

Буров Геннадий Петрович (р. 09.10.1924, с. Бражное Канского р-на Красноярского края)

На военной службе с 15 мая 1942 г. по 5 июля 1954 г., из них в 150 сд – со дня фор-
мирования дивизии по 20 октября 1942 г., рядовой минометной роты 1-го батальо-
на Новосибирского сп. Выбыл из дивизии по ранению. Позже служил в орб 215 сд и 
в 341 зенап РГК, после войны – начальником секретного отделения на Рижской во-
енно-морской базе Балтийского флота. Награжден орденом: Отечественной войны  
I степени, Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации проживал в г. Омске, работал старшим техником-топографом Сибирско-
го филиала Всесоюзного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических 
изыс каний, командир экипажа по разрешению семейных конфликтов в добровольной  
народной дружине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 56-58об.

Бутянов Николай Филиппович (р. 01.01.1924, с. II Николаевка Мариинского р-на 
Кемеровской обл.).

На военной службе с 22 июня 1942 г. по 10 апреля 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
со дня ее формирования по 10 сентября 1943 г., сначала в составе оучб, затем помощ-
ник отделения взвода пеших разведчиков 62 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению под  
г. Смоленском 19 сентября 1943 г., затем служил в 1108 сп 331 сд, в 92 гв. ттп. Гв. майор за-
паса. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации работал главным агрономом и ди-
ректором Тепореченской МТС, секретарем Новокузнецкого РК КПСС, заместителем 
управляющего треста «Сибметаллургмонтаж», проживал в г. Новокузнецке Кемеров-
ской обл. Занимался общественно-политической работой и военно-патриотическим 
воспитанием молодежи. Впоследствии был награжден орденами: Ленина, Знак Почета и 
др. наградами за трудовую деятельность. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 46-47.

Быков Василий Григорьевич (р. 12.01.1907)

Находился на военной службе с октября 1941 г. по июль 1944 г.,  
в составе 150 сд с 20 января 1943 г. – минометчик, стрелок, сапер- 
минер 756 сп. Выбыл 1 марта 1943 г. по тяжелому ранению. 
Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил  
в с. Вороново Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 161–161об.

Былина Надежда Максимовна (р. 15.02.1920, г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе с июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. В составе 150/22 гв. сд  
с июля 1942 г. – санинструктор 48 гв. ап. Выбыла в октябре 1943 г. по заболеванию.  
Награждена медалью «За отвагу». После демобилизации жила в г. Белово, работала в го-
родской больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 163.

Быстров Николай Дмитриевич (р. 15.05.1915, д. Первая Быстровка Петровского 
р-на Саратовской обл.).

На военной службе с 1937 г. по 1940 г., затем с июля 1942 г. в 22 гв. сд, рядовой 7 ба-
тареи 48 гв. ап. Выбыл из дивизии в связи с отправкой на обучение. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.  
После демобилизации проживал в г. Москве, работал слесарем-электриком на заводе 
«Готовальня», занимался общественной работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 59-62об.
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Вакушев Иван Андреевич (р. 23.09.1901, с. Тимир Челябинской обл.)

Находился на военной службе с июля 1942 г. по февраль 1944 г. В составе 150/22 гв. сд –  
командир отделения 67 гв. сп. Выбыл 4 августа 1943 г. по ранению, полученному в боях 
за высоту 233,3 (Гнездиловские высоты). Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в п. Тимирязево Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 164–165.

Валиев Александр Иванович (р. 11.02.1916, с. Исак-кау Зна-
урского р-на Осетия)

Находился на военной службе с 1937 г. по 1948 г., в составе 
150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 15 января 1945 г. – командир роты 
ПТР 67 гв. сп. Выбыл в начале 1945 г., продолжал службу в струк-
турах МВД. Награжден орденами: Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Костроме, 
работал начальником мастерской в объединении пищевой про-
мышленности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 166–166об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

 
Валов Александр Филиппович (р. 06.10.1915, с. Большепрудовское Поназыревского 

р-на Костромской обл.).

На военной службе с 1941 г. по 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня ее формирова-
ния по 11 ноября 1944 г., командир 4 батальона 65 гв. сп, сержант. Выбыл из дивизии по 
ранению и до конца войны находился в госпитале. Награжден медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Инвалид 
ВОВ. После демобилизации проживал в г. Новосибирске и работал в ресторане «Орбита».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 48-48 об.

Ванеев Сергей Михайлович (р. ?.10.1906, Кировская обл.)

Находился на военной службе с октября 1928 г. по ноябрь 1938 г. и с июля 1942 г. по апрель 
1946 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. – комиссар 3 дивизиона, затем замполит 48 гв. ап. 
Выбыл в сентябре 1943 г. в связи с переводом в 65 гв. сд. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 167.

Вареница Григорий Ильич (р. 04.12. 1923, с. Ивановка Алтайского края)

Находился на военной службе с октября 1942 г. по февраль 1947 г., в составе  
150/22 гв. сд с 1 января 1943 г. – командир отделения станковых пулемётов 62 гв. сп. 
Выбыл в июне 1943 г. по ранению, полученному в боях под ст. Павлиново. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал на-
чальником строительного отдела проектного института «Союзгипролесхоз».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 168.

Варлаков Иван Ильич (р. 03.10.1899, г. Куйбышев Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июнь 1943 г. – 
стрелок 469 сп. Выбыл 9 декабря 1942 г. по тяжелом ранению, полученному в боях под  
г. Белый. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
в 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Куйбышеве (Новосибирская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 169–170.

Васин Алексей Савельевич (р. 17.04.1924, д. Рассолкино Тогучинского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе с июня 1942 г. по 5 мая 1947 г., в составе 150 сд с июня 
по ноябрь 1942 г. – рядовой 469 сп. Выбыл 25 ноября 1942 г. по ранению, полученно-
му в боях под г. Белый. После излечения служил в составе 1818 самоходного ап резерва 
Ставки Главнокомандующего. Награжден орденами Отечественной войны I и II степе-
ней, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в с. Коурак Тогучинского р-на Новосибирской обл., работал 
механизатором в колхозе «Гигант».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 171–171об.

Веденеев Александр Нестерович (р. 10.08.1920, с. Тамбовка Астраханской обл.)

Находился на военной службе с 1939 по 1954 гг., в составе 22 гв. сд с марта 1943 г. по 
9 мая 1945 г. – начальник штаба 65 гв. сп. Награжден орденами Отечественной войны  
I и II степеней, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 –1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске, рабо-
тал в отделе кадров на заводе «Электроконструкция».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 172–172об.

Веденеева Римма Васильевна (р. 04.06.1920, г. Барнаул)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 24 октября 1943 г. – санинструктор 469/62 гв. сп. Выбы-
ла по ранению, полученному в боях за высоту 233,3 (Гнездилов-
ские высоты). Награждена медалью «За боевые заслуги». После 
демобилизации жила в г. Новосибирске, работала в отделе кад-
ров на заводе «Сибсельмаш».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 173.

Векшин Александр Гаврилович (р. 10.09.1901, д. Коптюшка Ярославской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 8 марта 1944 г. – пи-
сарь штаба полка, затем заведующий делами строевой части штаба 65 гв. сп. Выбыл 8 марта 
1944 г. по тяжелому ранению, полученному при наступлении на г. Опочку (Псковская обл.). 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в поселке при ст. Волга 
Ярославской обл., работал заведующим тарным складом в торговом предприятии.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 174–174об.
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Великов Александр Иванович (р. 15.04.1905, с. Большая Екатериновка Саратовской обл.)

Находился на военной службе с марта 1942 г. по 29 июля 1945 г. В составе 22 гв. сд с октября 
1944 г. – командир отделения связи 67 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в р.п. Павловский Алтайского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 177–177об.

Вельдяскина–Спекторенко Елена Васильевна (р. 13.04.1921, с. Алексеевка Чулым-
ского р-на Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе с июня 1942 г. по июль 1945 г., в составе 150/22 гв. сд 
с ноября 1942 г. – санинструктор 67 гв. сп. Награждена орденом Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жила  
в г. Кемерово, работал заведующим ясли-садом № 28.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 178–178об.

Вергунов Лев Константинович (р. 13.02.1920, с. Александровское Александровского 
р-на Томской обл.)

На военной службе с 13 мая 1942 г. по октябрь-ноябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с августа 1942 г. по 11 мая 1945 г., сначала – стрелок 3 взвода 1-го отделения 1 пулемет-
ной роты 1-го батальона 65 гв. сп, затем – командир отделения саперного взвода того 
же сп. Выбыл из дивизии в связи с ранением. После излечения с 29 июня 1945 г. служил 
младшим приемщиком на 394-й военно-почтовой станции до демобилизации. Награж-
ден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал на родине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 63-63об.

Верендеев Кронид Петрович (р. 04.03.1910, д. Кашмаши Моргаушского р-на Чу-
вашской АССР)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с конца ноября 1942 г. по 4 февраля 1944 г., связист- 
телефонист роты связи 3 батальона 856/67 гв. сп. Демобилизован по ранению. Награжден ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. наградами. После демобилизации проживал в д. Синьял-Покровское Чебоксарского 
р-на Чувашской АССР, занимался педагогической и общественной деятельностью (народ-
ный заседатель, уполномоченный райпо, учитель, директор школы и т.д.), военно-патриоти-
ческим просвещением молодежи. Заслуженный учитель Чувашской АССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 64-75.

Верховская–Метелкина Нина Александровна (р. 03.10.1919, г. Саратов)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд – ординатор госпитального 
взвода 33 гв. омедсб. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Ленинграде, 
работала врачом-психиатром в психо-неврологическом диспансере.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 179.

Верховский Борис Семенович (р. 25.04.1919, г. Городок Витебской обл. БССР)

Находился на военной службе с 1940 по 1957 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. –  
военный следователь военной прокуратуры в штабе дивизии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Ленинграде. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 13. Л. 1–1об.

Вершинин Михаил Матвеевич (р. 08.11.1908, д. Кочки Починок Ключевского р-на 
Кировской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 26 ноября 1942 г. – замести-
тель командира роты по политчасти 65 гв. сп. Выбыл по тяжелому ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 14. Л. 1.

Вершинин Михаил Николаевич (р. 30.11.1923, д. Вершинина Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по май 1945 г. –  
наводчик 2 артдивизиона 48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Томске, работал вулканизаторщиком в городском управ-
лении механизации. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 180–180об.

Вершинин Сергей Игнатьевич (р. 25.09.1925, д. Стрижово Тужинского р-на Ки-
ровской обл.).

На военной службе с 6 января 1943 г. по декабрь 1955 г., из них в 22 гв. сд – с 28 августа 
1943 г. до ее расформирования, наводчик минометного расчета, заряжающий в батарее 
120-мм минометов 67 гв. сп. Затем перешел в 254 гв. сп 65 гв. сд, 36 гв. мехд, в 71 пол-
ку 9 мехд. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После де-
мобилизации проживал в п. Тужа Кировской обл., работал заведующим обзщим отделом 
райкома КПСС. Занимался общественно-политической работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 49-52об.

Ветров Василий Данилович (р. 22.03.1915, Могилевская обл. БССР)

Находился на военной службе с 7 июля 1941 г. по 10 июля 1946 г. В составе 22 гв. 
сд с 10 января 1943 г. – помощник командира взвода автоматчиков 62 (или 65?) гв. сп.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Выру (Эстония),  
работал строителем в колхозе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 182.
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Видясов Андрей Самсонович (р. 10.08.1912, д. Монастыр-
ская, Мордовия)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по май 1945 г. – повар 62 гв. сп. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилиза-
ции жил в г. Новокузнецке (Кемеровская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 183.

Винокуров Николай Дмитриевич (р. 20.01.1923, с. Грушевка Новосибирская обл.)

Находился на военной службе с 1941 г. Участник боев под Ельней. В составе 22 гв. сд  
с апреля 1943 г. – командир пулеметной роты 62 гв. сп. Выбыл в ноябре 1944 г. по ра-
нению, полученному в боях за Ригу. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демо-
билизации жил в с. Баган (Новосибирская обл.), работал инспектором в райфинотделе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 184–184об.

Владимиров Григорий Владимирович (р. 16.10.1924, д. Спиридово Ленинского р-на 
Калининской (ныне – Тверской) обл.)

На военной службе с ноября 1941 г. по 10 августа 1943 г., из них в 22 гв. сд – с января 
по 10 августа 1943 г., командир отделения 1 батальона 67 гв. сп. До службы в 22 гв. сд 
служил в лыжно-десантном батальоне, а также разведчиком. Выбыл из дивизии по ра-
нению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Красноярске, работал старшим лаборантом Красноярского государственного меди-
цинского института.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 76-79об.

Владимирцев Константин Михайлович (р. 11.05.1897,  
с. Реб риха Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд  
с 13 июля 1942 г. по 1 января 1944 г. – рядовой 2 батальона  
65 гв. сп. Выбыл 29 августа 1943 г. по ранению, полученно-
му в боях под г. Спас-Деминском (Смоленская обл.). Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги».  
После демобилизации жил в г. Прокопьевске, работал в аппарате 
райкома КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 185.

Власов Леонид Николаевич (р. 16.04.1918, с. Молчаново Том-
ской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с янва-
ря 1943 г. – минометчик 2 батальона 65 гв. сп. Выбыл в январе 
1945 г. по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны 
II степени, Красной звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал 
проректором по АХЧ в институте народного хозяйства.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 187.

Власов Сергей Павлович (р. 19.09.1920, д. Усть-Хмелевка Кемеровского р-на)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 20 сентября 
1944 г. – командир орудия в батарее 76 мм пушек 67 гв. сп. Выбыл по тяжелому ранению. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 11–11об.

Волков Василий Николаевич (р. 13.01.1908, с. Большетроицкое Белгородской обл.)

Находился на военной службе с октября 1931 г. по январь 1934 г. и с октября 1941 г. 
по август 1946 г. В составе 22 гв. сд с декабря 1944 г. – зам.командира 62 гв. сп. Награжден 
орденами: Отечественной войны, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Новом Изборске (Псковская обл.), работал машинистом 
на барабанно-шаровой мельнице гипсово-известнякового комбината.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 188.

Волков Михаил Захарович (р. 06.09.1914, с. Калеевка Сумской обл.)

Находился на военной службе в 1936–1938 гг., с 14 апреля 1942 г. до мая 1970 г.  
В составе 150 сд с июля по декабрь 1942 г. – в роте связи 469 сп. Выбыл по ранению, по-
лученному в боях под г. Белый. После излечения служил в составе 75 сб, 65 гв. сд, 88 гв. 
сд, военчасти войск ПВО. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу» 
(2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 190–190об.

Волокитин Сергей Петрович (р. 08.10.1909, п. Каргасок Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 2 августа 1942 г. до 26 октября 
1945 г. – командир отделения в 67 сп. Выбыл в сентябре 1944 г. по ранению. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После демобилизации 
жил в с. Каргосок (Томская обл.), работал сторожем в леспромхозе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 192–193.
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Волошин Степан Евтихиевич (р. 20.02.1924, с. Нижний Урюм Здвинского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе с 1942 г. по 1946 г., в составе 22 гв. сд с сентября 1943 г.  
по ноябрь 1944 г. – командир стрелкового отделения 62 гв. сп. Выбыл в ноябре 1943 г. 
по ранению. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации жил в с. Нижний 
Урюм (Новосибирская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 194.

Ворник Яков Власович (р. 17.05.1910, с. Чугуевка Приморского края)

Находился на военной службе в 1932–1934, 1942–1945 гг. В составе 150/22 гв. сд с июля  
по сентябрь 1942 г. до декабря 1944 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 195.

Воробьев Алексей Александрович (р. 19.05.1925, д. Лихаре-
во Переяславль-Залесского р-на Ярославской обл.).

На военной службе с января 1943 г. по 15 марта 1950 г., из них в 
22 гв. сд – с середины сентября по 26 ноября 1943 г., рядовой, бро-
небойщик группы ПТР 62 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. 
После воевал в составе 324 сд. Награжден орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др.  
После демобилизации проживал в г. Москве, работал техником- 
электриком в институте атомной энергии имени И.В. Курчатова.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 80-82.

Воробьев Борис Иванович (р. 15.02.1919, с. Гупаловка Запорожской обл.)

Находился на военной службе с октября 1939 г. по апрель 1943 г. В составе 469 сп 
150/22 гв. сд с августа по ноябрь 1942 г. Выбыл по ранению, полученному в боях под  
г. Белый. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил в с. Ми-
хайло-Лукашево Запорожской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 196.

Воробьева Карелия Ивановна (р. 21.02.1920, г. Барнаул Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. по 28 октября 1942 г. –  
санинструктор 469 сп. Выбыла по ранению, полученному в боях под г. Белый. Награжде-
на орденом Красной Звезды. После демобилизации жила в г. Кемерово, работала доцен-
том на кафедре политэкономии Кузбасского политехнического института.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 197.

Ворожейкин Николай Арсентьевич (р. 10.01.1924, д. Шестаки Кемеровской обл.).

Находился на военной службе с июля 1942 г. по март 1946 г., из них в составе 150 сд –  
с сентября по декабрь 1942 г., старший сержант, помощник командира взвода 1 роты 
1 батальона 856 сп, комсорг роты, выбыл по ранению, затем служил в 15 отп 19 гв. сд. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации работал заместителем начальника ОТС 
Осинниковского кирпичного завода, проживал в г. Осинники Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 61-64.

Воропинова Раиса Устиновна (р. 08.03.1922, д. Херсонка Томской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 
1945 г. – санинструктор 65 гв. сп. Награждена орденом Красной звезды, медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жила в г. Южно-Сахалинске, ра-
ботала начальником отдела кадров управления общественного питания Сахалинского 
облисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 199.

Воротилин Петр Михайлович (р. 20.06.1923, д. Еремино Кемеровской обл.)

Находился на военной службе с мая 1942 г. по октябрь 1964 г. В составе 150 сд с авгус-
та 1942 г. по февраль 1943 г. Выбыл в феврале 1943 г. по ранению, полученному в боях 
под г. Белый. Награжден орденами: Красного знамени, Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал начальником 
райжилуправления.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 200–200об.

Востриков Николай Иванович (р. 11.05.1919, с. Бурмакино 
Кировской обл.)

Находился на военной службе с октября 1939 г. по январь 1948 г.  
Находился в составе 150/22 гв. сд – командир взвода 3 дивизи-
она 328 ап, начальник разведки дивизиона, командир батареи  
48 гв. ап. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Кременчуг Полтавской обл., работал прорабом 
в строительном управлении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 201–201об.

Вострикова (Онегина) Галина Евгеньевна (р. 28.07.1924, г. Киев)

Находилась на военной службе с 1941 г. по 1945 гг. В составе 150/22 гв. сд – санин-
структор 674 сп/65 гв. сп с 1944 г. 48 гв. ап. Награждена орденом Красной звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Кременчуг Полтавской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 202–202об.



386

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

387

Приложение

Вотинцев Николай Иосифович (р. 11.05.1924, р.п. Ордынское Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июня по ноябрь 1942 г. – разведчик 
328 ап. Выбыл 9 ноября 1942 г. по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в р.п. Ордынское, рабо-
тал дворником в универмаге.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 203.

Гавров Илья Иванович (р. 01.08.1922, с. Верх-Алеус Ордынского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. Находился в составе 150/22 гв. сд  
с 25 ноября 1942 г. по 1944 г. Сержант отдельного взвода Новосибирского полка  
150-й сд, затем служил в первом полку отдельного взвода 22 гв. сд. Первый раз был ранен 
14 декабря 1942 г. в сражении близ деревни Дубровка. Выбыл из 22 гв. сд в декабре 1944 г.  
после второго ранения. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд», юбилейными медалями. После войны стал членом ВКП(б) в сос-
таве Ордынского райкома партии. Некоторое время работал агрономом в Коченевском 
р-не Новосибирской обл. В 1970-е гг. жил в г. Целинограде. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-1об.

Газул Иван Иванович (06.01.1921, с. Ташлык МССР)

Находился на военной службе с июня 1942 г. по апрель 1944 г.,  
с октября 1951 г. по сентябрь 1956 г., из них в 150/22 гв. сд – с на-
чала формирования до апреля 1943 г. в составе 175 (24) гв. орр, 
выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобили-
зации проживал в г. Кишиневе Молдавской ССР, член общества 
по распространению научных и политических знаний «Знание». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 65-69.

Гальперин Эмануил Юрьевич (р. 18.03.1923, г. Мариуполь Донецкой обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с сентября 1942 г. по июнь 1943 г. –  
командир взвода 82 мм минометов 674 сп, командир минометного взвода 65 гв. сп. Вы-
был по ранению, полученному в боях под г. Гжатском. После излечения служил в 297 сд.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону  
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены». После демобилизации жил в г. Ленинграде, 
трудился старшим преподавателем на кафедре истории КПСС в сельскохозяйственном 
институте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 15. Л. 1.

Ганиев Барый Султангалиевич (р. 17.06.1922, д. Менеуз- 
Москва Бижбулякского р-на Башкирия)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с 29 мар-
та 1944 г. по 9 мая 1945 г. – командир отделения 24 гв. отдель-
ной разведывательной роты, заведующий делопроизводством 
секретной части штаба дивизии. Награжден орденами: Славы  
III степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Бижбуляк (Башкирия), работал председателем 
комитета народного контроля республики.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 16. Л. 1.

Гацко-Будашкина Галина Николаевна 
(р. 14.02.1924, г. Новосибирск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февра-
ля по декабрь 1943 г. – санинструктор 62 гв. сп. Выбыла по конту-
зии, полученной в боях под г. Оршей. После излечения служила 
палатной сестрой в ЭГ-1496. Награждена медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После демобили-
зации жила в г. Новосибирске, работала медсестрой в дорожной 
поликлинике № 1.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 17. Л. 1. Фото предоставлено Музеем боевой сла-
вы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Герасимов Александр Константинович 
(р. 21.09.1922, д. Просье Владимирской обл.) 

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по декабрь 1944 г. – разведчик 27 ПРД, наводчик 45 мм 
орудия, командир 76 мм орудия 27 гв. оиптдн. Награжден дву-
мя орденами Отечественной войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации жил  
в г. Горьком, работал мастером в цехе ПКОЗ «Теплообменник».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 18. Л. 1.

Герасимов Аркадий Григорьевич (р. 15.08.1919, д. Скотово Кировской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В конце 1941 г. участвовал в битве за Москву. 7 мар-
та 1942 г. был ранен в левую ногу. В составе 22 гв. сд с 3 января 1944 г. К тому времени  
А. Г. Герасимов был старшим сержантом и помкомвзвода. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Москвы» и др. После войны работал заведующим топлив-
ного склада и проживал в г. Выру Эстонской ССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 2-2об.
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Герасимова-Здрюмова Нина Александровна (р. 19.01.1922,  
г. Новосибирск)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с декаб-
ря 1943 г. по июнь 1944 г. Являлась шофером во 2 батальона  
62 гв. сп. Была контужена на высоте 233,3 (Гнездиловские высо-
ты) и легко ранена под г. Оршей. Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За освоение 
целинных земель» и др. После войны вернулась в г. Новосибирск, 
работала в парикмахерской. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 166-166об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Гетманенко Алексей Иванович (р. 10.04.1910, с. Александровка, Красноярский край)

В действующей армии с 1941 по 1943 гг. В составе 22 гв. сд воевал с июля по август 
1943 г. в качестве солдата учебного батальона. 10 августа 1943 г. выбыл из действующей 
армии по причине ранения (был ранен в голову). Награжден орденом «Красной Звез-
ды», медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил и рабо-
тал в п. Степной Красноярского края. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 3-3об.

Гизатуллин Мазит Фазуллич (10.01.1925, с. Стерлибашево Стерлибашевского р-на 
Башкирской АССР)

На военной службе с февраля 1943 г. по 1 июля 1945 г., из них в 22 гв. сд – с сентября 1944 г.  
по 31 января 1945 г., командир поисковой группы 24 гв. орр, комсорг роты, гв. сержант.  
Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды. После демобилизации проживал на родине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 83-89об.

Гинзбург Лев Ильич (р. 22.01.1915, г. Кременчуг Полтавской обл. УССР)

В действующей армии с 1941 г. после обучения в Военной академии связи (г. Ленин-
град). В составе 150 сд с августа 1942 г., первоначально в отдельном батальоне связи. 
В тот момент Л. И. Гинзбург являлся младшим воентехником. Участвовал во всех боях 
150/22 гв. сд на Калининском, Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. По состоянию 
на май 1943 г. служил в составе 30 гв. обс. В составе 22 гв. сд с мая 1943 г. по июль 1946 г. 
поочередно являлся: техником-лейтенантом, старшим техником-лейтенантом, команди-
ром радиовзвода, командиром штабной роты. После войны, в 1950 г. окончил Военную 
Краснознаменную академию связи им. Буденного. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Работал в проектном институте «Металлург-
автоматика» заместителем начальника отдела связи. Параллельно являлся в этом же 
институте пропагандистом и политинформатором. В начале – середине 1970-х гг. жил  
в г. Днепропетровске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 4-6.

Глазков Антон Алексеевич (р. 22.12.1924, д. Каргачи Томской обл.)

В действующей армии с 19 января 1943 г. по 3 февраля 1945 г. Находился в составе 
150/22 гв. сд с 17 марта 1943 г. по 9 августа 1943 г. Являлся пулеметчиком 6 роты 2 баталь-
она 67 гв. сп. Был ранен четыре раза: 9 августа 1943 г. – под Ельней, 31 января 1944 г. –  
под Витебском, 23 июня 1944 г. – в Могилеве, 31 января 1945 г. – в Восточной Пруссии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны работал начальником отдела связи в г. Тимиря-
зевский Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 8.

Глушаев Павел Сергеевич (р. 16.02.1908, Доровская вол. Вятской губ., конкретный 
населенный пункт не указан)

В действующей армии с 12 июля 1942 г. Был ранен в ногу и получил контузию.  
В составе 150/22 гв. сд участвовал в боях под с. Юрга и в Курляндском котле. Находился 
сначала в составе 221 саперного батальона 150-й сд, а 23 августа 1943 г. был переведен в 
65 гв. стрелковый полк 22 гв. сд. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя ме-
далями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 9-9об.

Глушков Аркадий Федорович (р. 17.09.1914, д. Гремечево Кировской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 14 декабря 1942 г. – рядовой 
роты связи 674 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый (д. Огибалово). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Юрге 
Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 12–12об.

Годзевич Игорь Николаевич (р. 24.07.1913, г. Анапа Краснодарского края)

В действующей армии с сентября 1941 г. С октября 1942 г. по май 1944 г. находился в 
составе 150/22 гв. сд. В октябре 1942 г. в составе 62 гв. с.п. воевал на Западной фронте,  
в январе 1944 г. участвовал в боях 2-го Прибалтийского фронта. С момента формирова-
ния 469 сп – полковой инженер (затем в этом же качестве в 62 гв. сп 22 гв. сд), потом до-
служился до заместителя начальника военно-технического снабжения 22 гв. сд. С апре-
ля 1943 г. по май 1944 г. – полковой инженер (лейтенант, старший лейтенант, капитан).  
22 февраля 1942 г. тяжело ранен в левом плече под г. Ржевом, легко ранен 10 декабря  
1942 г. под г. Белый. 5 мая 1944 г. откомандирован в Москву на формирование Поль-
ской армии. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени; 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За трудовую доблесть». После войны работал заведующим кафедрой строительной  
механики Краснодарского политехнического института. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 10-10об.
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Голев Михаил Алексеевич (р. 20.11.1923, д. Кунчурук Болотнинского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с сентября 1943 г. до мая 1945 г. –  
командир отделения связи батареи 76 мм пушек 67 гв. сп. Награжден медалями «За отвагу»  
(2 шт.), «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Юрге Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 14–14об.

Голещихин Василий Васильевич (р. 19.03.1908, д. Голещихино Томской обл.)

В Великую Отечественную войну участвовал в боях под г. Белый, д. Шатровщиной,  
г. Оршей, г. Ригой. При освобождении Риги был контужен. Старший сержант, радиотеле-
графист в 258/30 гв. обс старшим сержантом, старшим радиотелеграфистом. В апреле 1945 г.  
выбыл из 22 гв. сд по болезни, 9 мая 1945 г. встретил в госпитале. Награжден медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
юбилейными медалями, а также нагрудным знаком «Почетный радист». После войны рабо-
тал электромехаником радиосвязи, с 1968 г. на пенсии. Жил в г. Колпашево Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 11-12об.

Голещихин Василий Сапович (р. 12.01.1907, с. Каргасок Томской обл.)

В действующей армии с 1 июня 1942 г. по 1 мая 1945 г. В составе 150/22 гв. сд с 24 ав-
густа 1942 г. по 28 августа 1943 г. участвовал в боях в составе 150-й гв. сд, откуда выбыл 
по ранению (ранен в п. Ляды, Смоленский фронт). После госпиталя служил в 238 сд.  
Повторно был ранен 21 января 1945 г. на севере Польши, вследствие чего потерял пра-
вую руку. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в п. Каргалок Томской обл. Работал народным заседателем в районном суде. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 14-14об.

Голещихин Сергей Еремеевич (р. 15.08.1916, с. Парабель Томской обл. – 06.06.1976)

В действующей армии с июля 1942 г. С июля по 28 ноября 1942 г. – старший сержант и 
командир отделения в 756 сп 150 сд. 28 ноября (по другим сведениям – 27 ноября) 1942 г.  
в сражении под д. Шатровщина (Смоленская область) был тяжело ранен в правое пле-
чо, вследствие чего выбыл из состава 150 сд. После ранения лечился в течение 150 дней. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу» и др. После войны жил  
в г. Колпашево Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 15-16.

Головенков Павел Михайлович (р. 29.07.1915, д. Юрятино Калужской обл.)

В действующей армии с июня 1942 г. В составе 150 сд/22 гв. сд с июня 1942 г. по март 
1945 г. Участвовал в боях под г. Белый, г. Гжатском, г. Ельней, г. Оршей, г. Новоржевом,  
г. Опочкой. Рядовой 65 гв. сп. В марте 1945 г. выбыл из состава 22 гв. сд на учебу. Наг-
ражден орденами: Красной Звезды, Славы III степени; двумя медалями «За отвагу» и др.  
После войны жил в г. Москве, работал главным специалистом института «Союзмашпром». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 18-19.

Головин Николай Николаевич (р. 01.05.1924, р.п. Глухово 
Московской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 1947 г. – рядовой 30 гв. батальона связи. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». После де-
мобилизации жил в г. Новосибирске, работал в редакции газеты 
«Советская Сибирь».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 19. Л. 1–1об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Гололобова Галина Николаевна (май 1919 г., с. Колывань Но-
восибирской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150 сд/22 гв. сд 
со дня ее формирования. С июля 1942 г. – политрук 195 омедсб, 
с 1943 г. – комсорг 67 гв. сп, политрук роты в звании гвардии 
старшего лейтенанта. В июле 1944 г. выбыла из 22 гв. сд после ра-
нения в голову. Вследствие тяжелого ранения стала инвалидом II 
группы. Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны (степень не указана); медалью «За боевые заслуги» и др. 
После войны жила в г. Новосибирске, работала ответственным 
секретарем районного отдела охраны памятников, являлась лек-
тором общества «Знание», была членом комитета Защиты мира 
и Советского комитета ветеранов войны. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 20-20об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Голубев Владимир Алексеевич (р. 05.09.1898, г. Николаевск Хабаровского края)

В действующей армии с 14 июля 1942 г. по 22 января 1943 г. в составе 150 сд. Наводчик 
в минроте 756 сп. Выбыл из действующей армии 22 января 1943 г. после ранения в рай-
оне д. Селилово (Калужская обл.). Второй раз был ранен 22 июня 1944 г. под Витебском. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За взятие Кенигсберга». После войны 
жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 21-21об.

Голубицын Борис Сергеевич (р. 11.04.1909, г. Нижний Ломов Пензенской обл.)

В действующей армии с 10 июня 1942 г. В составе 150 сд с февраля 1942 г. по февраль 
1943 г., будучи шофером административно-хозяйственной части. В феврале 1943 г. был 
переведен на Орловско-Курскую дугу. В 22 гв. сд не служил. Был ранен 31 декабря 1943 г. 
в Белоруссии в районе деревень Жабенна и Вышенка. Награжден медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга»  
и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 22-22об.
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Голубцова Екатерина Дмитриевна (р. 29.11.1918, г. Новониколаевск)

В составе 150 сд с 19 июля 1942 г. по 17 февраля 1943 г. Служила инструктором поли-
тотдела в звании рядового, в боях участия не принимала. Тем не менее, 17 февраля 1943 г.  
получила контузию под г. Бельцы, после чего выбыла из действующей армии. Награж-
дена 6 медалями (какими конкретно – не указано). После войны жила в г. Новосибирске  
и работала заведующим сектором партучета в Ленинском РК КПСС. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 23.

Гончаров Дмитрий Федорович (р. 23.08.1922, с. Чикман Чулымского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 150 сд с августа по декабрь 1942 г. Рядовой наводчик в 756 сп, затем был 
наводчиком батальонного миномета в 3 полку. 4 декабря 1942 г. был ранен в правую руку 
осколком мины под г. Белый, после чего выбыл из состава 150 сд. Награжден медалью  
«За отвагу», а также юбилейными медалями. После войны жил в г. Новосибирске, рабо-
тал слесарем в СибНИА. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 24- 24об.

Гончарова Мария Ивановна (р. 28.04.1921, с. Самсоновка  
Кемеровской обл.)

В составе действующей армии с февраля 1943 г. по май 1944 г. 
В 150 сд – с марта 1943 г., служила в санроте, во взводе носильщи-
ков 469 сп. С мая 1943 г. – рядовой, санинструктор в санитарной 
роте 62 гв. сп. Выбыла из 22 гв. сд в марте 1944 г. вследствие кон-
тузии. Конкретные сведения о награждениях отсутствуют.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 27.

Горбатко Михаил Максимович (р. 28.01.1924, Запорожская обл., УССР)

В составе 150/22 гв. сд - с момента формирования 150 сд и до 22 октября 1944 г. Вместе 
со своей дивизией начинал воевать под г. Белый, и далее М.М. Горбатко прошел боевой 
путь до Прибалтики. На момент формирования 150 сд – заряжающий в 328 ап, потом 
ездовой, затем командир отделения тяги, после чего дослужился до командира отдела 
связи 48 гв. ап. 22 октября 1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд после тяжелого ранения 
(контузии) в боях за освобождение Латвии от Курляндской группировки. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Запорожье и работал на 
заводе «Запорожсталь». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 28-28об.

Горбачев Владимир Михайлович (р. 23.05.1915, г. Макарьев Костромской обл.)

В составе 22 гв. сд воевал с декабря 1943 г. по апрель 1945 г. Служил в 67 гв. сп в зва-
нии гвардии сержанта, в должности командира расчета. Был ранен 30 апреля 1945 г. под 
ст. Ауце при ликвидации Курляндской группировки. Награжден медалью «За отвагу», 
двумя медалями «За боевые заслуги» в конце Великой Отечественной войны, а также  
6 различными медалями после войны. После окончания войны жил в г. Новосибирске  
и работал старшим инженером-технологом в техническом отделе завода «Искра». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 29-29об.

Горбачева-Артемьева Мария Павловна (р. 08.09.1922, с. Куликово Челябинской обл.)

В действующей армии с 12 февраля 1942 г. В 150/22 гв. сд служила в составе  
469/62 гв. сп, будучи старшим сержантом и санинструктором. Была трижды ранена:  
8 октября 1943 г. (под г. Оршей), 17 января 1944 г., в апреле 1944 г. После второго ране-
ния была переведена в 46 гв. сд. Награждена медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За отвагу» и др. После войны 
жила в г. Сталинграде (Волгограде) и работала медсестрой в больнице. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 30-30об.

Горбунов Алексей Иванович (р. 23.04.1914, Алтайский край)

На военной службе с 1936 г. по 1938 г., затем в составе 150/22 гв. сд – с начала ее фор-
мирования по март 1944 г., сержант, командир орудия батареи 120-мм минометов в штабе 
Кемеровского/67 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. Далее служил в оавп командиром 
управления зенитной батареи. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями  
«За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Юрге Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 90-90 об.

Гордеев Василий Иванович (р. 01.01.1923, д. Новоплотниково Куйбышевского р-на, 
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 10 сентября 1941 г. В составе 22 гв. сд с 26 мая по 3 сентября 
1943 г. Выбыл из 22 гв. сд после ранения под г. Ельней. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После войны жил в г. Барабинске Новосибирской обл, но не работал по причине 
инвалидности (был инвалидом II группы). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 32-32об.

Горенштейн Израиль Давыдович (р. 13.04.1920, г. Ташкент УзССР)

На военной службе с сентября 1939 г. по март 1957 г., из них в 150/22 гв. сд – с июля 
1942 г. по январь 1944 г., командир батареи, заместитель командира дивизиона, командир 
2-го дивизиона 328/48 гв. ап, помощник начальника штаба артиллерии 19 гв. ск. Выбыл 
из дивизии в связи с переводом в 63 гв. ап 30 гв. сд. Награжден орденами: Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги» и др. После демобилиза-
ции проживал в г. Москва, работал мастером-оптиком в ТПО «Оптика», был секретарем 
партийной организации «Оптического производства».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 91-93об.
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Горер Ефим Феликсович (р. 11.06.1907, г. Бобруйск БССР).

На военной службе с 1929 г. по 1931 г. и с июля 1941 г. по август 1946 г., из них  
в 150/22 гв. сд – с июля 1942 г. по август 1946 г., начальник ПФС 48-го гв. ап, гв. стар-
ший лейтенант. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды;  
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в г. Риге ЛатвССР, занимался партийной работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 94-94об.

Горлова Лидия Дмитриевна (р. 26.12.1921, с. Кузедеево Кемеровской обл.)

В действующей армии с 12 июня 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 10 августа 1942 г. по  
15 июля 1944 г. Служила в 65 гв. сп в санитарном взводе в звании младшего сержанта ме-
дицинской службы в должности помощника командира взвода. Контужена во время сра-
жения под г. Оршей в 1943 г. Выбыла из действующей армии по состоянию здоровья. Наг-
раждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» (2 шт.) и др. После войны жила и работала в Кемеровской 
области в горсанэпидемстанции г. Таштаголь, а затем была заведующей отделом профилак-
тической дезинфекции в п. Мундыбаш. Также являлась депутатом Мундыбашского поселко-
вого совета и председателем народного контроля при Мундыбашском пос. совете. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 33-33об.

Гороховик Петр Федорович (р. 17.02.1918, д. Пуща Плеще-
ницкого р-на Минской обл.)

На военной службе с 5 октября 1939 г. по апрель 1948 г.,  
из них в 150/22 гв. сд – со дня ее формирования по август 1944 г.,  
помощник командира взвода, командир взвода разведки, слу-
жил в батарее управления командующего артиллерией дивизии  
48 гв. ап. Выбыл из дивизии в связи с направлением в учили-
ще, по окончании которого служил в 51 оиптбр. Награжден 
орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды,  
Славы III степени; медалями: «За боевые заслуги», «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации проживал в г. Пензе, работал комендантом лагеря труда и отдыха «Романтик» 
Ленинского р-на г. Пензы, занимался партийной работой и военно-патриотическим  
просвещением.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 95-100.

Гостенов Константин Сергеевич (р. 21.10.1902, с. Дюртоли Башкирской АССР)

В составе 150/22 гв. сд с мая 1942 г. по ноябрь 1944 г. Служил в 469/65 гв. сп изначаль-
но в качестве телефониста, а затем - радиста. Принимал участие в боях под г. Белым,  
г. Торопцом, г. Ржевом, г. Новоржевом. Был дважды ранен. В ноябре 1944 г. выбыл из 
состава 22 гв. сд по ранению. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После войны жил в г. Нефтекамске Башкирской АССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 34-34об.

Грабко Иван Михайлович (р. 03.01.1924, с. Лукошкино Кемеровской обл.)

Находился на военной службе с июля 1942 г. по октябрь 1953 г., из них в 150/22 гв. сд – 
с начала службы в 175 (24) гв. орр, командир роты, в октябре 1943 г. переведен в СМЕРШ. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. После демобилизации 
проживал в г. Мыски Кемеровской обл. Капитан в отставке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 70-71.

Градусов Николай Дмитриевич (р. 09.11.1925, д. Коростель Ярославской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. по 1 августа 1944 г. В составе 22 гв. сд  
с авгус та по 3 декабря 1943 г. Выбыл из 22 гв. сд и был комиссован после тяжело-
го ранения в сражении под г. Оршей. Награжден медалями: «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». После войны жил  
в г. Ленинграде. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 38-38об.

Грамотеев Павел Иванович (р. 12.07.1923, с. Полой Мокроусовского р-на Кур-
ганской обл.)

На военной службе с мая 1942 г. по август 1944 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня 
ее формирования по 15 августа 1943 г., наводчик расчета батальонных 82-мм миноме-
тов 469-го сп, разведчик. Выбыл из дивизии по ранению, затем попал в 758 сп 88 сд. 
Участвовал в боях под г. Белый, Великие Луки, в р-не Гнездилово. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Тогучине Новосибирской обл., 
работал начальником информационно-вычислительной станции.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 53-53 об.

Грачева Зинаида Кондратьевна (р. 21.11.1920, п. Магадачи Амурской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150 сд с июля по 26 октября 1942 г. 
Выбыла из 150 сд после ранения под г. Белый. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После войны жила в г. Ленинграде, работала агентом госстраха Октябрьского р-на  
г. Ленинграда. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 40-40об.

Гребенюк Надежда Семеновна (р. 03.07.1924, г. Дно Псковской обл.)

В действующей армии с 10 октября 1943 г. Все это время служила в составе 22 гв. сд  
в звании рядового: с октября 1943 г. по сентябрь 1944 г. – связным в штабе дивизии,  
с сентября 1944 г. по июль 1944 г. – телефонистом. Была ранена в декабре 1944 г. Награж-
дена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новосибирске, работала 
инспектором отдела кадров локомотивного депо «Инская». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3 Д. 2. Л. 41-42об.
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Греченко Грпгорий Васильевич (р. 08.06.1922, г. Ромны Сумской обл. УССР)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с момента формирования ди-
визии по август 1943 г. Гвардии капитан, зам. командира батальнона по строевой части 
в 756/67 гв. с.п. 9 августа 1943 г. тяжело ранен и контужен в бою под д. Павлиново, после 
чего выбыл из состава 22 гв. сд. Награжден медалью «За боевые заслуги» и 5 другими ме-
далями (не конкретизировано). После войны жил в г. Ромны, работал наладчиком обо-
рудования на консервном заводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3 Д. 2. Л. 43-43об.

Григорьев Валентин Максимович (р. 19.03.1919, с. Сопки Великолукского р-на Кали-
нинской (ныне – Тверской) обл.)

На военной службе с 11 июля 1942 г. по 20 ноября 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с начала службы по декабрь 1944 г., помощник командира взвода роты автоматчиков  
Кемеровского/856 сп. Выбыл из дивизии по ранению. Позже служил в 23 опс ВВС 3 воз-
душной армии. Демобилизован по ранениям. Награжден орденом: Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды, Славы III степени; различными медалями. После де-
мобилизации проживал в г. Междуреченске Кемеровской обл., работал начальником 
штаба ГО объекта на Красногорском заводе, был лектором общества по распространению  
научных и политических знаний «Знание», членом горсовета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 101-101об.

Григорьев Михаил Зиновьевич (р. 07.11.1920, п. Савский Мошковского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 8 июня 1942 г. до конца вой-
ны. С 8 июня 1942 г. по март 1944 г. во 2 батальоне ком. отделения. С марта 1944 г. – 
гвардии младший лейтенант, парторг 2 батальона 65 сп. Три раза выбывал из 22-й гв. сд  
по ранению. Первый раз был ранен в январе 1943 г. в Великих Луках, затем получил  
ранение на Красногородском направлении в июне 1944 г., потом был контужен 
в г. Огре (Прибалтийский фронт) в сентябре 1944 г. Награжден орденами: Крас-
ной Звезды, Ленина; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в г. Новосибирске и работала на 
заводе химконцентратов. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3 Д. 2. Л. 44-44об.

Григорьев Николай Филиппович (р. 08.12.1923, с. Еловый Падун Болотнинского 
р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 8 декабря 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд  
с 21 июня по 29 ноября 1942 г. Командир 4-го отделения, 4-го батальона 469 сп. Выбыл 
из состава 150 сд после первого ранения под г. Белый. Награжден медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
вой ны жил в г. Прокопьевске Кемеровской обл., работал старшим инженером-техноло-
гом в НИИ завода «Электромашина». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 45-45об.

Грицанов Владимир Степанович (р. 18.03.1923, г. Томск)

На военной службе с июня 1942 г. по по июнь 1944 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня 
ее формирования по 13 августа 1943 г., рядовой в роте снайперов 62 гв. сп. Выбыл из 
дивизии по ранению под г. Спас-Деменск. Инвалид II группы. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями. После демобилизации проживал на родине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 54-54об.

Гришаев Евграф Павлович (р. 19.12.1908, с. Ильино Томской обл.)

В действующей армии с 12 августа 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 15 августа 1942 г.  
по 14 августа 1943 г. Сапер в 221/17 гв. осапб. Ранен 14 августа 1943 г. в сражении  
у ст. Спас-Деменской на Смоленском направлении. После ранения выбыл из состава 22-й 
гв. сд. Награжден медалью «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями. После 
войны жил в пос. Каргасок Томской обл., был рабочим при средней школе № 1. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 46-46об.

Гришаев Мефодий Петрович (р. 17.06.1907, с. Ильино Томской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. С самого начала в составе 150/22 гв. сд. Служил 
в 756/67 гв. сп, затем в 48 гв. ап. 30 июля 1942 г. был ранен в бою под г. Белый. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. После войны жил в с. Тымск  
Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 47-47об.

Гришко Степан Алексеевич (р. 22.12.1907, г. Бердянск Запорожской обл. УССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд. с июля 1942 г. Служил 
в 469/62 гв. сп. рядовым взвода конной разведки, автоматчиком при офицерах связи.  
В 1943 г. был контужен под Верхними Луками. Награжден медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны 
жил в г. Бердянске. Сведений о работе нет. В середине 1970-х гг. являлся членом совета по 
установлению трудового стажа при бердянском горисполкоме. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 48-49об.

Грудинин Александр Иванович (р. 02.09.1922, с. Верхне-Усинское Красноярского края)

В действующей армии с 18 сентября 1941 г. Трижды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с августа 1942 г. по август 1944 г. Прибыл в 150 сд из 234 полка НКВД г. Новосибирска. 
В 150/22 гв. сд служил командиром 1 взвода 1 отделения комендантской роты в звании 
гвардии старшины. Награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в г. Черногорске Красноярского 
края, был инвалидом. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 50-50об.
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Грутман Григорий Евсеевич (р. 18.04.1916, г. Харьков, УССР)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. С 9 июля 1942 г. служил в 469 сп 
150 сд помощником начальника штаба полка. С 9 мая 1943 г. по июнь 1946 г. служил в 
Новосибирской Краснознаменной школе летчиков авиации дальнего действия. Награж-
ден орденами: Красной Звезды (1942), Отечественной войны II степени (1945); медалями: 
«За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945) и др. После войны жил в г. Львове и преподавал архитектуру в 
Львовском строительном техникуме. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 53-53об.

Грымалюк Николай Иванович (р. 12.05.1924, с. Заречное Винницкой обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до августа 1943 г. –  
пулеметчик. Награжден орденом Отечественной войны (степень не указана). После  
демобилизации жил в с. Заречное Винницкой обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 18–18об.

Губенко Дмитрий Михайлович (р. 11.05.1911, с. Верх-Ирмень Ордынского р-на Но-
восибирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Был тяжело ранен 9 октября 1942 г. в сражении под  
г. Усвяты. С апреля 1943 г. по май 1944 г. служил старшиной в авторемонтной базе 22 гв. сд.  
В мае 1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд по переводу. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
войны проживал в с. Верх-Ирмень Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 57-57об.

Губин Григорий Савельевич (р. 10.12.1922, с. Хохлово Белго-
родской обл.)

Ушел на фронт добровольцем в 1942 г., служил в 150/22 гв. сд 
во 2 пулеметной роте 22 гв. оучб до момента ранения 10 августа 
1943 г. Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. Инвалид ВОВ II группы. После демобилиза-
ции проживал в р.п. Мучкапский Тамбовской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 72-83.

Гулевич (Лесникова) Анна Львовна (р. 23.05.1922, д. Красная поляна Топкинского 
р-на Кемеровской обл.).

На военной службе с 6 июля 1942 г. по 1 октября 1943 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня 
ее формирования по 23 февраля 1943 г., старшина сан. службы, командир сан. отделения 
1 батальона 3 Кемеровского сп. Выбыла по ранению под г. Белый. Награждена орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и др. После демобилизации рабо-
тала старшей медсестрой Кемеровского облкожвендиспансера, проживала в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 55-55об.

Гуляев Николай Алексеевич (р. 25.07.1920, с. Понькино Ордынского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Был контужен 7 марта 1943 г. в сражении при Вели-
ких Луках. С июня 1942 г. по июнь 1943 г. служил рядовым автоматчиком в 1 батальоне 
469/62 гв. сп 150/22-й гв. сд. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны работал дис-
петчером УФ 91/5 УИТУ УВД Новосибирского облисполкома. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 58-58об.

Гуменный Николай Маркович (р. 19.12.1906, с. Микулино Хмельницкой обл. УССР)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. С июня 1942 г. по январь 1944 г. 
служил в составе 150/22 гв. сд командиром 328/48 гв. ап (изначально майор, затем под-
полковник). В январе 1944 г. переведен в 30 сд. Награжден орденами: Красного Знамени 
(2 шт.), Красной Звезды (2 шт.), Александра Невского, Отечественной войны I степени,  
Ленина; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.»; юбилейными медалями. После войны проживал в г. Киеве, работал 
директором управления «Киевмашснабсбыт».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 59-59об.

Гурьев Иван Павлович (р. 20.08.1909, г. Гагарин Смоленской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Был ранен не менее двух раз. С июня 1942 г. по май 1943 г. в 
звании сержанта служил в 469 сп (1 полк, 1 батальон) 150 сд.  Выбыл из 150 сд после ранения 
в мае 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и др. 
После войны проживал в г. Новосибирске, работал сторожем в отделе охраны. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 60-60об.

Гусакова (Щеголькова) Ксенья Михайловна (р. 02.03.1925, д. Лебедянка Пензенской обл.)

Находилась на военной службе с февраля 1943 г. по июль 1945 г., из них в составе 
150/22 гв. сд – с 10 февраля 1943 г. по январь 1944 г., медсестра в 1-м батальоне 67 гв. сп. 
Выбыла по ранению. Продолжила службу в 119 гв. сд, в 343 гв. сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Канске 
Красноярского края. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 84-85.

Гусев Петр Ефимович (р. 05.01.1916, г. Топки Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 1942 по 1945 гг. Служил 
гвардейским старшиной при штабе дивизии. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны проживал в г. Жлобине Гомельской обл.  
(Белорусская ССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 61-61об.
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Гусева Евдокия Ивановна (р. 17.03.1921, д. Серговка Омской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1945 гг. 
Служила медсестрой в 33 омедсб. С момента формирования 150 сд – гвардии лейтенант 
медицинской службы. Награждена двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимир Ильича Ленина». После войны проживала  
в г. Омске, работала медсестрой в омской поликлинике № 3. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 63-63об.

Данилов Александр Иванович (р. 05.07.1922, д. Игнатьевка Венгеровского р-на Но-
восибирской обл.)

На военной службе с 3 февраля 1941 г. по 20 марта 1946 г., из них в 150/22 гв. сд –  
со дня ее формирования до окончания войны, старший сержант, начальник радиостан-
ции 48 гв. ап. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». После 
демобилизации проживал на ст. Чайда Красноярского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 56-57.

Данилов Яков Петрович (р. 01.05.1912, курорт Боровое, 
КазССР)

С июля 1943 г. по 8 мая 1945 г. в составе 22 гв. сд. Служил в 
бронероте в звании гвардии старшего сержанта сначала в качест-
ве командира машины, а после контузии, в ноябре 1944 г., пе-
реведен на должность начальника роты радиосвязи. Награжден 
орденами: Красной Звезды, Славы (степень не указана); медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Был инва-
лидом Отечественной войны II группы. После войны проживал  
в с. Вороново Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 64-64об. 

Дасманов Юрий Александрович (р. 14.04.1924, г. Новосибирск)

В действующей армии с июля 1942 г. Принимал участие в сражениях под городами 
Белый, Великие Луки, Ельня. Дважды был ранен. С июля 1942 г. по июнь 1945 г. служил 
автоматчиком в 756/67 гв. с.п. в составе 150/22 гв. сд. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны проживал  
в г. Новосибирске, работал слесарем в СИБНИА. 

(ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 68-68об.

Девятьяров Николай Александрович (р. 18.03.1920, г. Лысьва Пермской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по декабрь 1942 г. – коман-
дир роты 3 батальона 469 сп. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней.  
После демобилизации жил в г. Барнауле.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 19–19об.

Демидов Иван Григорьевич (р. 30.01.1915, с. Черный Ануй Усть-Канского р-на  
Горно-Алтайской АО)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 14 января 1943 г. – замес-
титель командира батальона 469 сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 21–21об.

Демидов Яков Демидович (р. 23.10.1900, д. Ржавцы Горецко-
го уезда БССР)

Участник Гражданской войны, Советско-Финляндской войны, 
служил в 150/22 гв. сд с октября 1943 г. по июнь 1945 г. в составе  
48 гв. ап, начальник химслужбы, затем переведен в Ленинградский 
ВО. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Риге. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 86-90

Демин Евгений Алексеевич (р. 11.09.1925, г. Ейск Краснодарского края)

На военной службе с июля 1942 г. по июнь 1970 г., из них в 22 гв. сд – с июля 1944 г.  
по 8 мая 1945 г., командир пулеметного взвода 2 батальона 62 гв. сп. Выбыл из диви-
зии по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды;  
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Тирас-
поле, работал заместителем секретаря партбюро завода, председателем головной груп-
пы народного контроля, лектор-международник, занимался военно-патриотическим  
просвещением молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 102-104об.

Демина-Киселева Любовь Ивановна (р. 01.05.1923, г. Полтава, УССР)

В действующей армии с февраля 1942 г. Принимала участие в боях на Калининском, 
Смоленском и 2-м Прибалтийском фронтах. С 1942 по 1944 гг. служила связисткой шта-
ба в 674/65 гв. с.п. в составе 150/22 гв. сд. В 1944 г. выбыла из 22 гв. сд после контузии на 
2-м Прибалтийском фронте. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны проживала 
в с. Карпысак Тогучинского р-на Новосибирской обл., работала заведующей отделением 
психоневрологической больницы.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 73-73об.
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Демичев Борис Михайлович (р. 02.04.1924, г. Климовск Мо-
сковской обл.)

Находился на военной службе с июня 1942 г. по ноябрь 1964 г.,  
из них в 150/22 гв. сд с 1 октября по 25 декабря 1942 г. в составе 
224 оиптдн, секретарь комсорга роты, участник боя за г. Белый. 
В 1943 г. на учебе в Смоленском артучилище, по окончании ко-
торого попал в 42 лабр 204 лап 13 ад, где служил командиром 
огневого взвода, командиром взвода управления батареи до кон-
ца ВОВ. Принимал участие в ряде крупных военных операций. 
Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. Уволен в запас в звании подполковника, после чего прожи-
вал в г. Бобруйске, работал военруком в Михалевской средней школе Бобруйского р-на 
БССР, директором Закарпатского областного и Бобруйского городского Дома учителя, 
член общества по распространению научных и политических знаний «Знание». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 91-102.

Денисенко Петр Николаевич (р. 16.02.1922, с. Никополь Полтавского р-на Омской обл.)

На военной службе с 9 января 1942 г. по 1 января 1943 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня 
ее формирования по 26 ноября 1942 г., 134 осапб, рядовой. Выбыл из дивизии по ранению. 
Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации проживал на родине, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 58-62об.

Денисов Иван Иосифович (р. 14.11.1922, с. Огни Алтайского края)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд со дня основания дивизии и 
до ее расформирования. Принимал участие в боях под г. Белым, г. Великие Луки, г. Но-
воржевом, г. Оршей и в Латвии. В составе 150 сд служил минометчиком 469 сп в звании 
рядового, а с 17 мая 1943 г. – старший сержант 30 гв. обс. Был ранен в сентябре 1944 г. под 
г. Мадона (Латвия). Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны проживал в с. Сосновка Новосибирского р-на Новосибирской обл., рабо-
тал начальником Сосновского отделения связи. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 75-75об.

Денисов Петр Семенович (р. 10.06.1921, с. Комариха Алтайского края)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был контужен и пять раз ранен. В составе  
150/22 гв. сд с августа 1942 г. по октябрь 1944 г. Служил командиром взвода в 469/62 гв. сп в 
звании старшего лейтенанта. Выбыл из состава 22 гв. сд 10 октября 1944 г. после очередного 
ранения. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны 
проживал в г. Новосибирске, работал на заводе «Тяжстангидропресс им. Ефремова». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 76-76об.

Денисова Евдокия Александровна (р. 14.03.1922, г. Курск)

В действующей армии с 1942 г. Участвовала в сражениях под 
г. Великими Луками, г. Новоржевом, г. Мадоной (Латвия). В марте 
1944 г. была контужена под г. Оршей. В составе 150/22 гв. сд с ок-
тября 1942 г. по май 1945 г. Служила в 258/30 гв. обс рядовым свя-
зистом отдела штабной службы. Награждена медалями: «За боевые 
заслуги», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны проживала 
в с. Сосновка Новосибирского р-на Новосибирской обл., работала 
оператором телефонной связи в Сосновском отделения связи.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 77-78об. Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков 
ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Дербичев Иван Николаевич (р. 13.01.1907, с. Быструха Кочковского р-на Новоси-
бирской обл.).

На военной службе с 1929 г. по 1933 г., с сентября 1942 г. по 1944 г., из них в 150/22 гв. сд –  
со дня ее формирования по февраль 1944 г., старший лейтенант, заместитель командира 
1 батальона 2 сп по политической части. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый. 
Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды; медалями. После демобилизации проживал в г. Караганде КазССР, занимался 
общественно-политической деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 63-65.

Деревягин Александр Арсеньевич (р. 23.04.1923, с. Тарасовка Винницкой обл., УССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 1-й Сталинской/150/22 гв. сд. Служил 
разведчиком в звании рядового в 469/62 гв. сп. Был ранен 14 марта 1943 г. под г. Спас- 
Деменск. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил 
в г. Новосибирске, работал часовым мастером в объединении «Рембыттехника». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 79-79об.

Деревянко Игнат Кириллович (р. 27.09.1897, с. Красный Оскол Харьковской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 150 сд с июня 1942 г.  
по май 1943 г. – командир 674 сп. Выбыл в мае 1943 г. в связи с назначением на-
чальником офицерских курсов 22 армии 2-го Прибалтийского фронта. Награж-
ден орденами: Ленина, Отечественной войны (степень не указана), Красного Зна-
мени (2 шт.); медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Красный Оскол, работал заместителем 
председателя колхоза. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 20. Л. 1.
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Деряев Анатолий Федорович (18.03.1914, г. Хабаровск – 1977) 

В действующей армии с июня 1942 г. Был несколько раз 
ранен, тонул при форсировании реки (уточнения о конкрет-
ных событиях отсутствуют). Время начала службы в составе  
150/22 гв. сд не указано. В 22 гв. сд был шофером при штабе ди-
визии. В августе 1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд. Награжден 
орденами: Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны вернулся в г. Хабаровск, был инва-
лидом II группы (болел с 1954 г.). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 80-80об.

Деряева (Дорохова) Татьяна Андреевна 
(р. 15.01.1922, д. Ивановка Алтайского края)

В действующей армии с июня 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 
августа 1942 г. по сентябрь 1944 г. Служила медсестрой в 493 (33) 
гв. омедсб. В сентябре 1944 г. была переведена в 8-ю Панфилов-
скую дивизию. Награждена орденами: Красной Звезды, Почета; 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После войны 
жила в г. Хабаровске, работала диспетчером в парке такси.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 81-81об.

Джанашвили Александр Ясонович (р. 22.11.1920, г. Тбилиси, Грузинская ССР)

В составе 22 гв. сд с 15 мая 1943 г. по 9 мая 1945 г. Дважды был ранен. Служил в 48 гв. 
ап командиром огневого взвода, командиром 7 батареи, начальником штаба. Награжден 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции; медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в Баку (АзССР), 
работал главным специалистом в «Каспморниипроекте». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 83-83об.

Дивак Федор Трифонович (р. 19.02.1909, с. Кабаново Называевского р-на Омской обл.)

На военной службе с 21 июня 1942 г. по 25 октября 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с начала службы до конца 1944 г., командир транспортного ПАХа, секретарь парторга-
низации ПАХа 2-го батальона 3-го сп, старший сержант. Выбыл по болезни. Награж-
ден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. После демобилизации проживал в 
р.п. Маслянино Маслянинского р-на Новосибирской обл., член райкома КПСС, депутат 
поселкового совета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 66-66 об.

Диденко Алексей Ефстафьевич (р. 31.03.1924, с. Маршанское Каргатского р-на Но-
восибирской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по март 1943 г. Служил в 756 сп помощником командира отделения 5 стр. роты  
2 батальона. Выбыл из состава 22 гв. сд в марте 1943 г. (после ранения под г. Белый в  
ноябре 1942 г.). Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в с. Довольное  
Новосибирской обл., работал механиком машинного двора в доволенском совхозе  
«Центральный». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 84-84об.

Диденко Иван Кузьмич (р. 10.02.1914, с. Петухи Ключевского р-на Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по март 1943 г. – отдельная 
зенитно-артиллерийская батарея. Выбыл в связи с переводом в другую воинскую часть. 
Награжден орденом Отечественной войны. После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 22–22об.

Добрынин Василий Николаевич (р. 01.03.1913, пос. Горный Пермского края)

В действующей армии с 1941 г. Был легко ранен в правую ногу 19 октября 1942 г. при 
бомбежке в д. Раменке (Смоленская обл.). В составе 150 /22 гв. сд с июля 1942 г. и до рас-
формирования дивизии (сентябрь 1946 г.). Заведующий делопроизводством в штабе ди-
визии в звании гвардии лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды (1944 и 
1954), медалями: «За отвагу» (1947), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1951) и др. После войны проживал в 
Риге (Латвийская ССР), работал в столовой военторга № 177. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 85-85об.

Долганов Григорий Федорович (р. 01.01.1920, с. Журавлиха Саратовской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Был четыре раза ранен и один раз контужен.  
В составе 1 Сталинской/150/22 гв. сд. с 13 июля 1942 г. по сентябрь 1945 г. Служил рядо-
вым телефонистом в 48 гв. сп. Выбыл из 22 гв. сд на основании указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. Демобилизовался в декабре 1946 г. Награжден 
орденом Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал 
в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской обл. Работал на шахте «Комсомолец», а также яв-
лялся председателем товарищеского суда 224 округа. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 87-87об.

Долгополов Алексей Тихонович (р. 17.03.1916, с. Максимовка Оренбургской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Служил в составе учебного батальона 150 сд 
с 12 июля по 12 декабря 1942 г. Выбыл из 150 сд после ранения под г. Белым в д. Дуб-
ровке. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» (1945), «За отвагу» (1951) и др. После войны проживал в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 88-88об.
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Доломбовский Юрий Николаевич (р. 09.06.1924, г. Новосибирск).

Служил в 3 батальоне 1 сп 150 сд с 20 июля по декабрь 1942 г., участник боя за г. Бе-
лый, выбыл по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. Проживал в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 103.

Доронин Петр Федорович (р. 03.07.1908, с. Большое Сухо-
путное Чановского р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд  
с 10 сентября 1941 г. по 22 июня 1943 г. Служил рядовым в 756 сп. 
Выбыл из состава 22 гв. сд после контузии. Награжден орденом 
Красной Звезды, юбилейными медалями. После войны вернулся 
в родное село. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 89-89об.

Дорохова (Лабутько) Надежда Федоровна (р. 02.09.1924, д. Петровка Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 150/22 гв. сд с 10 февраля по 2 декабря 
1944 г. Рядовая санитарка (медсестра) в 1 батальоне 67 гв. сп. Участвовала в сраже-
ниях в п. Локне, Гнездиловских высотах, под г. Ельней, г. Смоленском, г. Оршей. Была 
тяжело ранена 2 декабря 1943 г. под г. Оршей, после чего выбыла из состава 22 гв. сд.  
Демобилизована после лечения в госпитале в мае 1944 г. Награждена медалями: 
«За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За трудовую доблесть» и др.; значком «Отличник здравоохранения». После войны  
жила в г. Кемерово, работала в детском хирургическом отделении областной клини-
ческой больницы № 1. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 90–90об.

Доценко Антонина Георгиевна (р. 15.02.1923, д. Плотниково Мошковского р-на  
Новосибирской обл.)

Накануне войны окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1942 г. В действующей 
армии с июня 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по 6 октября 1944 г. С июня 1942 г.  
по июль 1944 г. младший лейтенант и фельдшер, с июля 1944 г. – старшина-фельдшер 
221/17 гв. осапб. Выбыла из состава 22 гв. сд 6 октября 1944 г. после ранения под Ригой. 
Награждена орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. 
После войны жила в г. Прокопьевске Кемеровской обл., работала аппаратчиком хими-
ческой очистки в шахте им. Дзержинского. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 91-91об.

Дрозденко Василий Иванович (14.01.1924, с. Харьково Черниговской обл. УССР – 
30.11.1982)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. – 
командир отделения 328 ап. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу» 
(2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Киеве. Работал в ЦК ЛКСМ Украины,  
ЦК КП Украины, являлся членом Политбюро ЦК КП Украины (1966–1971), Чрезвычай-
ным и полномочным послом СССР в Румынии (1971–1982). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 21. Л. 1–1об.

Дубинин Федор Андреевич (р. 04.01.1924, д. Грязнуха Курганской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 30 августа 1942 г. по 30 августа 
1943 г. – автоматчик 65 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях за высоту 233,3 
(Гнездиловские высоты). После излечения служил в 76 Ельнинской сд. Награжден ор-
денами: Славы III степени (2 шт.), Красной Звезды; двумя медалями «За отвагу». После 
демобилизации жил в г. Новосибирске, работал слесарем на заводе НВА.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 22. Л. 1.

Дубровский Леонид Аронович (01.01.1920, г. Артемовск Донецкой обл. УССР).

На военной службе с 17 июля 1942 г. по 2 ноября 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – 
с начала службы по 26 ноября 1942 г., минометчик 3 батальона 469-го сп, млад-
ший техник-лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый. Далее направ-
лен в офицерское училище и продолжил службу в 512-м зенап ПВО. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. С марта 1946 г. работал преподавателем Артемовско-
го индустриального техникума, был секретарем партийной организации техникума,  
проживал на родине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 67-70.

Дубровский Прокофий Дмитриевич (р. 21.07.1923, д. Баслы Омской обл.)

В действующей армии с мая 1942 г. В составе 150 сд с августа по ноябрь 1942 г. Служил 
рядовым минроты в 1 полку 1 бат. 469 сп. 28 ноября 1942 г. тяжело ранен под г. Белый, 
после чего выбыл из состава 150 сд. Сведения о наградах отсутствуют. После войны жил 
в г. Колпашево Томской обл., работал закройщиком. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 92-92об.

Дудовцева Екатерина Николаевна (р. 10.08.1923, г. Белово Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. по декабрь 1944 г. 
Служила санинструктором и старшиной медицинской службы 3 батареи 65 гв. сп. Вы-
была из состава 22 гв. сд после контузии под г. Воронежем. Демобилизовалась в 1945 г.  
Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила  
в г. Новосибирске, работала лаборанткой в гормолзаводе № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 93-93об.
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Дудочкин Алексей Владимирович (р. 18.04.1916, д. Пермяково Кемеровской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Трижды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 25 ноября 1942 г. по май 1944 г. Служил в 65 гв. с.п. командиром развед. эскадрона. 
Выбыл из 22 гв. сд на переподготовку в Московское пулеметное училище. Награжден 
орденами: Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; медалями: «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил  
в г. Новосибирске, работал начальником цеха в учреждении УФ 91/5 УВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 94-94об.

Дунаев Борис Васильевич (р. 18.07.1920, д. Юдино Кемеров-
ской обл.)

В действующей армии с мая 1941 г. Трижды был ранен. В сос-
таве 150/22 гв. сд с 1942 г. по 25 июня 1946 г. Служил старшиной 
в роте связи 65 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды; ме-
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После войны жил 
в г. Иваново, большую часть времени работал техником связи в 
Управлении КГБ по Ивановской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 95-95об.

Дураков Василий Дмитриевич (р. 28.08.1924, с. Плотбище Красноярского края)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 30 ноября 1942 г. – пулеметчик 
756 сп. Выбыл по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды; медалями. После демобилизации жил в г. Енисейске Красноярского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 24–24об.

Дылевич Зоя Михайловна (р. 25.12.1917, г. Томск)

В действующей армии с 1943 г. Дважды была ранена. В составе 
150/22 гв. сд с 10 февраля 1943 г. по 1944 г. Участвовала в боях на 
233,3 высоте (Гнездиловские высоты), под г. Ельней, г. Смоленском, 
г. Оршей. С 19 апреля по 10 октября 1943 г. служила в 62 гв. сп те-
лефонистом в роте связи, затем санитаркой в санроте. С 10 октября 
1943 г. по 4 января 1944 г. – санинструктор в 27 гв. оиптдн. С 4 янва-
ря 1944 г. – санинструктор 3 автомобильной роты 3 батальона 65 гв. 
сп Награждена двумя медалями «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. После войны жила в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 100-100об.

Дьяченко Дарья Филипповна (р. 25.02.1923, с. Хапово Здвинского р-на Новосибир-
ской обл.)

На военной службе в составе 150/22 гв. сд с 6 июля 1942 г. по 18 октября 1945 г., мед-
сестра в 33-м омедсб. Награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Свердловске, работала 
учителем истории в школе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 72-72 об.

Дьяченко Дмитрий Давидович (р. 30.10.1919, с. Снегуровка 
Приморского края).

Находился на военной службе с июля 1941 г. по октябрь 1945 г.,  
из них в 150/22 гв. сд – с февраля по август 1943 г. в 1 роте  
1 батальона 62 гв. сп, пулеметчик РПД, писарь, гв. старший сер-
жант. Был ранен под ст. Павлиново в боях за Гнездиловскую 
высоту 233,3, после чего служил в 49 сд. Инвалид ВОВ III груп-
пы. Наг ражден орденом Славы III степени; медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации работал начальником 
штаба гражданской обороны предприятия п/я 1598, проживал  
в г. Владивостоке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 104-108.

Дьяченко Федор Корнеевич (р. 22.08.1919, с. Тростянец Каневского р-на Черкасской обл.)

На военной службе с июля 1942 г. по июнь 1973 г., из них в 150/22 гв. сд – с нача-
ла службы до расформирования дивизии в июле 1946 г., младший сержант, командир 
мин. отделения 3 батальона 3 сп, лейтенант мед. службы, врач медсанбата, командир эва-
коотделения. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Свердловске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 71-71 об.

Дьячук Дмитрий Ефимович (р. 09.05.1919, д. Остяцк Северного р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 6 июня 1942 г. по 13 августа 
1943 г. Служил писарем, а затем старшиной транспортной роты в 67 гв. сп. 12 июля 1943 г.  
был тяжело ранен под г.  Вязьмой. Левую руку пришлось ампутировать. С августа 1943 г. 
по январь 1944 г. лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. После войны жил в г. Новосибирске, преподавал в ГПТУ-21. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 101-101об.

Евтеев Николай Петрович (р. 22.05.1911, пос. Тириян, Башкирская АССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. С августа 
по декабрь 1942 г. служил командиром роты связи в 756 сп. С декабря 1942 г. по 1946 г. –  
помощник начальника штаба по связи в 756/67 гв. сп. Был ранен в правую ногу, при-
мерное время ранения – 1942 г. или 1943 г. Демобилизовался в марте 1947 г. Награж-
ден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После де-
мобилизации жил в г. Златоуст Челябинской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 102-102об.
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Егоров Михаил Иванович (р. 24.01.1923, д. Сугот Томской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Трижды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по август/сентябрь 1943 г. Служил в 674 сп/65 гв. сп в 1 взводе 2 роты 3 батальона. 
Изначально рядовой, с мая 1943 г. – младший сержант и автоматчик. Выбыл из состава  
22 гв. сд в августе/сентябре 1943 г. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы III сте-
пени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Колпашево Томской 
обл., работал грузчиком в Колпашевторге. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 104-104об.

Егоров Павел Егорович (р. 18.06.1926, хутор Наволок Новгородской обл.)

В действующей армии с августа 1944 г. Дважды был ранен. Участвовал в боях в 
составе 22 гв. сд на территории Латвийской ССР с октября 1944 г. по 8 мая 1945 г.  
С 10 мая по август 1945 г. участвовал в ликвидации «оставшихся банд» после войны.  
С октября 1944 г. по ноябрь 1946 г. служил в 67 гв. сп пулеметчиком в звании младше-
го сержанта. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Ки-
риши Ленинградской обл., работал автокрановщиком на нефтеперерабатывающем  
заводе г. Кириши. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 105-105об.

Ежов Михаил Евдокимович (р. 07.06.1924, г. Томск)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 30 ноября 1942 г. – снайпер 
3 сп (Кемеровского). Выбыл по тяжелому ранению. После излечения служил в 183 гв. 
Танковой бригаде, 45 ад. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Томске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 26–26об.

Екимов Илья Иванович (р. 02.08.1903, Орловская губ.)

В действующей армии с 28 июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 
1943 г. Минометчик, заместитель командира роты по политчасти (подразделение не ука-
зано). Был ранен 15 сентября 1944 г. Награжден двумя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После войны жил в г. Юрге. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 108-108об.

Елисеев Василий Макарович (р. 01.09.1914, с. Платово Алтайского края)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1943 г.  
Служил в 65 гв. сп командиром стрелкового взвода в звании гвардии старшего сержан-
та. В августе 1943 г. был ранен под г. Ельней, после чего выбыл из состава 22-й гв. сд.  
Награжден орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. После войны жил  
в г. Новосибирске, работал в КЭГ Новосибирского района. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 109-109об.

Елисеев Михаил Васильевич (р. 01.09.1918, г. Демидов Смоленской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Участвовал в сражениях под г. Белым, г. Великими 
Луками, ст. Локня, на высоте 233,3 (Гнездиловские высоты), под г. Ригой. Демобилизо-
вался 14 мая 1946 г. В составе 150/22 гв. сд с 1942 по 1946 гг. служил минометчиком, 
шофером в автороте в звании гвардии сержанта. Получил легкую контузию при подры-
ве на грузовой машине в 1943 г. Выбыл из состава 22 гв. сд 14 мая 1946 г. на основании 
указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1946 г. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Куйбышеве (нынешней Самаре), работал 
заместителем директора по административно-хозяйственной работе куйбышевского  
строительного техникума. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 110-110об.

Ельчин Николай Иванович (р. 18.10.1905, д. Молоково Алтайская края)

В действующей армии с 22 января 1944 г. В составе 22 гв. сд с февраля по май 1944 г.,  
служил стрелком в 67 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после ранения под г. Вильню-
сом. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в Тогучинском р-не  
Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 113-113об.

Емельянов Александр Александрович (р. 21.06.1923, с. Кашпир Сызранского р-на 
Куйбышевской (ныне – Самарской) обл.).

На военной службе с 1941 г. по 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – с июня 1943 г. по январь 
1945 г., в 48 гв. ап, командир батареи, старший лейтенант. Выбыл по ранению. Инвалид 
ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живал в г. Сызрань Куйбышевской (Самарской) обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 73-74.

Епанчинцев Гавриил Петрович (р. 14.04.1914, с. Тымск Томской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Участвовал в боях под г. Белым, г. Оршей,  
на 233,3 высоте (Гнездиловские высоты). В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 
апрель 1944 г. Служил в 328/48 гв. ап помощником командира взвода 3 дивизиона.  
Был ранен под г. Новоржевом в апреле 1944 г., после чего выбыл из состава 22 гв. сд.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил  
в р.п. Карганок Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 114-114об.
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Еремеев Владимир Родионович (р. 07.02.1924, д. Усть-Серта 
Кемеровской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд 
с июля 1942 г. по январь 1944 г. Служил наводчиком в 67 гв. сп. 
Выбыл из состава 22 гв. сд после тяжелого ранения под г. Не-
велем. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями  
«За отвагу» и др. После войны жил в г. Мариинске Кемеровской 
обл., работал слесарем. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 115-115об.

Еременко Николай Михайлович (р. 20.08.1902, г. Татарск 
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 
150/22 гв. сд с июня 1942 г. по август 1944 г. Служил адъютантом 
в штабе дивизии. Награжден орденом Красной Звезды; медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в г. Москве, был инвалидом ВОВ II группы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 116-116об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Ермоленко Петр Сидорович (р. 23.06.1915, г. Ташкент УзССР)

Находился на военной службе с мая 1939 г. по октябрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
весь период ее существования, старший сержант, старшина 1 дивизиона 328/48-го гв. ап.  
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
вернулся на родину. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 109-113.

Ерополов Тимофей Афанасьевич (р. 07.11.1908, г. Усть-Катав Челябинской обл.).

Находился на военной службе с 1930 по 1932 гг., с 25 июня 1941 г. по 25 декабря  
1945 г., сначала в 13 одэб начальником пропускного пункта, с декабря 1943 г. переве-
ден в 150/22 гв. сд, где служил в составе ячейки управления связи 62 гв. сп, сержант,  
по 25 октября 1945 г. Награжден медалями «За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации вернулся на родину. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 114-116.

Ершов Семен Иванович (р. 10.01.1923, р.п. Маслянино Новосибирской обл.)

В действующей армии с 15 июля 1942 г. В составе 150 сд с 15 июля по 20 декабря 1942 г.  
Служил в 432 отдельной зенитной артиллерийской батарее. После боя под г. Белый 
был направлен на учебу в Смоленское артиллерийское училище. Был тяжело ранен при 
форсировании реки Дрисса 9 июля 1944 г. Награжден орденами: Отечественной войны  
II степени, Почета; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске, работал маркшейдером комби-
ната «Запсибзолото». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 118-118об.

Есаулов Иван Самуилович (р. 02.01.1912, д. Коневы Киров-
ской обл.)

В действующей армии с 20 мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 
июля 1942 г. по 9 августа 1943 г. Служил телефонистом в 65 гв. сп.  
После ранения в районе 233,3 высоты (Гнездиловских высот)  
выбыл из состава 22 гв. сд. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в п. Кузедеево Кеме-
ровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 119-119об.

Ефремов Валентин Федорович (р. 25.08.1920, д. Б. Лызи, Татарская АССР)

В действующей армии с 1941 г. Трижды был ранен. Участвовал в сражениях под  
г. Белый, в Спас-Деменской операции, воевал на Белорусском фронте и в Восточ-
ной Пруссии. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по 9 августа 1943 г. Служил  
в 756/67 гв. сп командиром пулеметного взвода. Награжден орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За отва-
гу». После войны жил в г. Кировограде (УкрССР), работал старшим инспектором Управ-
ления Госстраха г. Кировограда. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 120-120об.

Жабунин Николай Степанович (р. 07.05.1924, с. Крутиха Алтайского края)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с 24 июля 
1942 г. по февраль 1945 г. Участвовал в сражения под г. Ригой и против Курляндской 
группировки. Служил радиотелеграфистом в 48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу» 
(2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После демобилизации жил в г. Новосибирске, 
работал заместителем управляющего на базе «Роскультторг». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 121-121об.
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Жарков Степан Васильевич (р. 14.08.1909, с. Большая Шашневка Саратовской обл.)

В действующей армии с 13 июня 1942 г. Участвовал в сражениях под г. Опочка,  
г. Ауце, г. Великие Луки. В составе 22 гв. сд. с мая 1943 г. по май 1945 г. Награжден ме-
далями: «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил на ст. Убеженская Краснодарского края, работал 
заведующим ветпунктом. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 125-125об.

Жеровцев Иван Владимирович (р. 28.08.1925, д. Завод Пи-
жанского р-на Кировской обл.)

На военной службе с 6 января 1943 г. по 24 августа 1949 г.,  
из них в 22 гв. сд – с 25 августа 1943 г. по 27 октября 1944 г., ря-
довой 62 гв. сп, 65 гв. сп, 67 гв. сп. Выбыл из дивизии по ране-
нию. Затем служил 374 сд. Награжден орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Славы III степени; медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Тирас-
поле МССР, работал прорабом в ПМК-138.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 105-106об.

Живов Иван Константинович (р. 25.12.1918, с. Воронцовка 
Тамбовской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. до 17 июля 1944 г.  – лейтенант медицинской службы  
65 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Оршей. 
Награжден орденом Отечественной войны, двумя медалями  
«За отвагу». После демобилизации жил в г. Тамбове. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 27–27об.

Живолуп Николай Кузьмич (р. 13.05.1922, г. Купянск Харьковской обл., Украин-
ская ССР)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен и один раз контужен. В составе  
22 гв. сд с февраля 1944 г. по май 1945 г. Служил замполитом 3 батальона 65 гв. сп.  
Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды; медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Киева» и др.  
После войны вернулся в родной город, работал начальником штаба гражданской оборо-
ны на сахкомбинате г. Купянска. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 126-126об.

Жидкова-Звягинцева Вера Николаевна (р. 10.09.1922, д. Морозово Искитимского 
р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с начала 1944 г. по октябрь 1944 г.  
Служила в 4 роте 2 батальона 65 гв. сп. Была контужена при обороне г. Новоржева.  
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны жила в г. Риге (ЛатССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 165-165об.

Жинжиков Павел Яковлевич (р. 15.02.1915, с. Тины Красноярского края)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен и один раз контужен. В составе 
150/22 гв. сд с августа 1942 г. по август 1944 г. Служил командиром роты автоматчиков 
в 62 гв. сп. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
на ст. Угольная Приморского края. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 132-132об.

Жоров Петр Сидорович (р. 15.06.1908, с. Петровка Красноярского края)

В действующей армии с 1941 г. Участвовал в боях под г. Белым, г. Ельней и г. Велики-
ми Луками. Дважды был ранен. Время начала службы в 150/22 гв. сд П.С. Жоров на мо-
мент анкетирования не помнил. Служил командиром взвода в 48 гв. ап. В 1945 г. выбыл 
из состава 22 гв. сд по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После войны жил в г. Новосибирске, работал в охране завода ЖБИ № 1. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 136-136об.

Жукевич Петр Алексеевич (р. 20.09.1919, д. Павловка Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с 1943 по 1946 гг. Служил пом-
комвзвода в 65 гв. сп. В марте 1943 г. был контужен под г. Опочкой, вследствие чего вре-
менно выбыл из дивизии с марта по сентябрь 1943 г. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После войны проживал в г. Вару Эстонской ССР, был рабочим в кооперативе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 140-140об.

Жуков Василий Михайлович (р. 01.01.1921, г. Почеп Брянской обл.)

Находился на военной службе с 1939 г. по 1946 г., с начала ВОВ служил на Западной 
границе командиром взвода станковых пулеметов, попал в 150/22 гв. сд с декабря 1943 г.  
по май 1945 г., служил в составе 67 гв. сп командиром батальона в звании майора.  
С февраля 1945 г. по январь 1946 г. – начальник штаба. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Уволен в запас по состоянию здоровья, 
после чего работал в заведующим отделом РК КПСС, секретарем РК КПСС, вторым сек-
ретарем РК КПСС в районах Великолукской обл., председателем колхоза, а после 1981 г. 
переехал жить в г. Брянск и работал машинистом котельной. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 117-122.
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Журавлев Александр Федорович (р. 28.08.1924, д. Лопотово Солнечногорского р-на 
Московской обл.)

На военной службе с 1942 г. по 1946 г., из них в 22 гв. сд – с февраля 1944 г. по  
октябрь 1946 г., командир взвода роты минометчиков 65 гв. сп. Награжден орденами:  
Отечественной войны I степени, Красной Звезды; различными медалями. После демоби-
лизации проживал в г. Горьком (ныне – Нижний Новгород), работал заведующим отде-
лом административных органов Горьковского обкома КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 107-109.

Журавлева Лия Александровна (р. 11.07.1920, г. Казань Татарской АССР)

На военной службе в 150/22 гв. сд с декабря 1943 г. по май 1945 г., младший врач  
62 гв. сп, командир санитарной роты 65 гв. сп. Выбыла в связи с декретным отпуском. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
различными медалями. После демобилизации проживала в г. Горьком (ныне – Нижний 
Новгород), работала врачом больницы № 35.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 110-110 об.

Журавлева (Орлова) Ольга Васильевна 
(р. 26.06.1925, д. Бабья Гора Ярославской обл.)

В действующей армии с 1943 г. Дважды была ранена. Участво-
вала в сражениях под г. Опочкой, станциях Маево и Пустошка, 
во всех боях за Латвию, против Кенигсбергской группировки. 
В составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. Служила санинструктором  
в 65 гв. сп. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны проживала в г. Владивостоке, работала в творож-
ном цехе владивостокского гормолококомбината. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 141-141об. Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков 
ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Журба Алексей Маркович (р. 27.05.1922, с. Пологи Тепликского р-на Винницкой обл. УССР).

На военной службе с июля 1941 г. по март 1959 г., из них в 22 гв. сд – с августа  
1944 г. по май 1945 г., старший фельдшер 33-м омедсб. Награжден орденами: Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Киеве УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 75-75 об.

Журба (Мамотина) Галина Ивановна (р. 01.05.1923, г. Тобольск Тюменской обл.).

На военной службе с 1 июля 1944 г. по 1 марта 1946 г., из них в 22 гв. сд – с начала 
службы по 9 мая 1945 г., врач 33 омедсб. Награждена медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживала в г. Киеве УССР, работала врачом поликлиники № 1.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 76-76 об.

Журо Василий Федорович (р. 05.01.1921, д. Головки Полесской обл., Белорусская ССР)

В действующей армии с июня 1942 г. Был один раз ранен и дважды контужен.  
В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по апрель 1944 г., после чего был откомандирован в 
училище. Начинал службу в 756 сп. рядовым, затем продолжал службу в учебной роте  
65 гв. сд. Награжден медалью «За отвагу». После войны жил в г. Кемерово, работал сле-
сарем на заводе «Коммунар». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 143-143об.

Журова (Брушко) Галина Михайловна (р. 12.09.1924, г. Чернигов, Украинская ССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 
1945 г. Служила санинструктором санитарной роты 3 полка 1 батальона 3 дивизиона  
48 гв. ап. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобили-
зации вернулась в родной город, работала медсестрой черниговской психоневроло-
гической больницы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 144-144об.

Завгородний Леонид Поликарпович (р. 22.04.1923, с. Александро-Марьевка Киро-
воградской обл. УССР).

Находился на военной службе с 22 июня 1942 г. по 15 мая 1943 г. (в органах госбезо-
пасности), с 21 марта 1951 г. по 26 декабря 1964 г. Из них с октября 1942 г. по 18 января 
1943 г. – в составе 150 сд, картограф в штабе дивизии, командир стрелкового взвода, 
роты в 469 сп. Награжден орденом Знак Почета; медалями: «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Выбыл из-за 
ранения. Проживал в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 123-124.

Загоровский Василий Федотович (р. 01.01.1906, д. Погодино Витебской обл., Бело-
русская ССР)

В действующей армии с 1942 г. Участвовала в боях за д. Симоновку, д. Дубровку,  
д. Дмитриевку. В составе 150/22 гв. сд с 13 июня 1942 г. Был сержантом 2 роты 2 баталь-
она 674 сп. 28 ноября 1942 г. был тяжело ранен на подступах к д. Огибалово. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 147-147об.

Задоренко Павел Никитович (р. 31.07.1910, г. Москва).

На военной службе в 150/22-й гв. сд с 1942 г. по 1946 г., командир химвзвода 
62-го гв. сп, начальник химслужбы отдельного артдивизиона. Награжден медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал на ОЭМЗ  
Московского метрополитена.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 111-112.
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Зайцев Николай Леонтьевич (р. 05.01.1924, д. Чукма Новосибирской обл.)

В действующей армии с июня 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с ав-
густа по ноябрь 1942 г. Выбыл из 150 сд по ранению, в 1943 г. был переведен на Бело-
русский фронт в 150 сбр. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.  
После войны жил в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области, работал слесарем на 
шахте «Комсомолец».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 150-150об.

Зайцев Николай Михайлович (р. 01.01.1920, д. Карская Оле-
нинского р-на Калининской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г.  
по 25 ноября 1942 г. – рядовой 674 сп. Выбыл по ранению, по-
лученному в боях под г. Белый (д. Симоновка). Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске, ра-
ботал на заводе Химконцентратов.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 23. Л. 1.

Зайцев Павел Петрович (р. 08.06.1909, Иркутская обл.)

В действующей армии с августа 1941 г. Был ранен 8 мая 1942 г. 
в Крыму. В составе 22 гв. сд с мая 1945 г. по 1946 г., служил в шта-
бе дивизии. По окончании в 1950 г. академии Генштаба служил в 
Министерстве обороны. Награжден орденами: Ленина, Красно-
го Знамени (2 шт.), Суворова III степени, Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды (2 шт.); а также несколькими медаля-
ми. После службы в Министерстве обороны продолжал жить в 
г. Москве, работая старшим инженером в НИИ автоматической 
аппаратуры. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 152-152об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Заковряжин Петр Алексеевич (р. 27.09.1920, с. Заковряшино Алтайского края)

В действующей армии с 1 октября 1941 г. Дважды был ранен. Участвовал в боях под  
г. Белый в составе 150 сд и под г. Ельней в составе 22 гв. сд. Служил в 150/22 гв. сд с 
августа 1942 г. по 29 октября 1943 г. Был пулеметчиком в 62 гв. сп. После ранения под  
г. Ельней выбыл из состава 22 гв. сд. Награжден орденом Красной Звезды, медалями:  
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть». После войны жил в г. Новосибирске, 
работал директором вечерней школы № 5.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 155-155об.

Замков Василий Васильевич (р. 05.06.1912, д. Завозиха Сям-
женского р-на Вологодской обл.)

На военной службе с ноября 1934 г. по ноябрь 1936 г. и с июля 
1941 г. по август 1943 г., из них в 150/22 гв. сд – с июня 1942 г. по 
10 августа 1943 г., командир минометной роты 82-мм миноме-
тов 2-го батальона 469/62 гв. сп, лейтенант. Выбыл по ранению.  
Инвалид III группы. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации проживал в г. Сокол Вологодской обл., работал старшим 
юрисконсультом управления сельского хозяйства Сокольского 
райисполкома, прокурором, занимался военно-патриотическим 
просвещением молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 113-114об.

Замковский Владимир Романович (р. 18.01.1922, г. Днепропетровск УССР)

На военной службе с 1941 г. по 1943 г., из них в 150/22 гв. сд – с июля по 25 ноября 
1942 г., наводчик 82-мм миномета, командир расчета 1 минометной роты 469 сп, помощ-
ник командира взвода, сержант. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый. Инвалид 
ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» 
и др. После демобилизации проживал в г. Харькове УССР, работал старшим научным 
сотрудником ВНИИОЧЕРМЕТ, был лектором общества по распространению научных и 
политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 115-120об.

Замулло Захар Филиппович (р. 18.09.1910, с. Макинское Северо-Казахстанской обл.) 

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 1946 г. – заведу-
ющий делопроизводством 33 гв. омедсб. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Барнауле.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 31–31об.

Зарипов Наби Зарипович (р. 05.02.1917, д. Подлубово, Башкирская АССР)

В действующей армии с 1941 г. Участвовал в наступлении у г. Великие Луки в начале 
1943 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с конца 1942 г. по 9 августа 1943 г. Слу-
жил командиром роты ПТР в 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд по ранении. Награж-
ден двумя орденами Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, 9 медалями. 
После войны жил в г. Казани, работал начальником отдела кадров опытного завода ва-
куумного машиностроения. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 156-156об.
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Затворницкий Аркадий Иосифович (р. 12.02.1921, с. Ново-
царицыно Москаленского р-на Омской обл.).

На военной службе с августа 1939 г. по сентябрь 1943 г., из них 
в 150 сд – с июня по 26 ноября 1942 г., командир 6 роты 2 батальо-
на 2 сп, лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ 
III группы. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 
I степени, Отечественной войны II степени; медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в г. Омске, работал стар-
шим инженером облсельхозуправления, занимался партийной 
работой. Пенсионер республиканского значения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 121-124об.

Захаров Александр Николаевич (р. 12.01.1924, г. Михайловск Свердловской обл.)

В действующей армии с 28 августа 1942 г. Воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м 
Белорусском фронтах. Трижды был ранен. В составе 22 гв. сд с 8 января по 3 февра-
ля 1944 г. Выбыл из 22 гв. сд по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За бое вые заслуги» и др. После войны жил в г. Овруч Житомирской области (Украин-
ская ССР). Работал инженером по технике безопасности в овручском райобъединении 
«Сельхозтехника». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 158-158об. 

Захаров Анатолий Николаевич (р. 18.06.1922, с. Волок Новгородской обл.)

В действующей армии с октября 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с осени 
1942 г. по апрель 1943 г. Служил старшим сержантом в 1 полку 469 сп. Выбыл из 150 сд  
после ранения под г. Белый. После этого участвовал в боях под г. Великими Луками,  
г. Невель и т.д. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». После 
войны жил в п. Н.-Маклаково Красноярского края, работал начальником ОМТС кани-
фольно-экстракционного завода. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 161-161об.

Захаров Капитон Алексеевич (р. 31.05.1924, с. Елбаши Иски-
тимского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе с 25 июня 1942 г. по ноябрь 1943 г., из них 
в составе 150-й сд – с начала службы по 8 августа 1943 г., стрелок 
5-й роты 2-го батальона 1/Новосибирского сп. Выбыл из диви-
зии по ранению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден ордена-
ми: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Искити-
ме Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 101. Л. 5-5об.

Захарушкина Наталья Николаевна (р. 19.01.1921, Ульяновская обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с мая 1943 г. по май 1945 г. Слу-
жила врачом в 65 гв. сп. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»,  
«За трудовую доблесть» и др. После войны жила в г. Кишиневе (Молдавская ССР), рабо-
тала врачом-гинекологом в детском доме. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 162-162об.

Захаренков Егор Алексеевич (р. 22.12.1908, д. Еремино Смоленской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Пять раз был ранен. В составе 150/22 гв. сд с января 
1942 г. по июль 1946 г. Служил заместителем командира батальона в 65 гв. сп. Награжден 
орденами: Александра Невского (1943), Отечественной войны I степени (1944); медалью 
 «За отвагу» (1948). После войны жил в г. Ельня Смоленской обл., работал сторожем  
в ельнинском леспромхозе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 163-163об.

Зверкова Александра Дмитриевна (р. 08.03.1923, ст. Кизил Пермского края)

В действующей армии с 1942 г. Участвовала в боях под ст. Клин, г. Калининым, 
г. Гжатском, г. Белой Церковью, г. Спас-Деминском (Смоленская область). В составе  
150/22 гв. сд с 1942 г. по ноябрь 1943 г. Служила медсестрой и сержантом мед. службы  
в 67 гв. сп. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Прокопьевске 
Кемеровской обл., работала преподавателем школы № 71.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 164-164об.

Зорин Трофим Васильевич (р. 01.02.1916, с. Зимовье Черепановского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с сентября 1941 г. В 1-й Сталинской сд со дня ее основания. 
Служил в штабе дивизии, был комендантом особого отдела «СМЕРШ». Выбыл из 22-й гв. 
сд в ноябре 1943 г. Был контужен под г. Белым – в д. Раменка. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За освоение целинных земель». После войны жил в 
г. Барнауле, работал начальником отдела кадров ТЭЦ-2. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 168-168об.

Зотов Владимир Владимирович (р. 21.05.1922, г. Красноярск)

В действующей армии с 30 ноября 1942 г. Участвовал в боях на Калининском фрон-
те. В составе 150/22 гв. сд с 20 ноября 1942 г. по 15 мая 1943 г. Служил минометчиком  
в 65 гв. с.п. Выбыл из состава 22 гв. сд по болезни. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными ме-
далями. После войны жил в г. Новосибирске, работал учителем истории в средней  
школе № 127. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 169-169об.
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Зотов Филипп Леонтьевич (р. 17.10.1921, п. Усть-Лебедь  
Горно-Алтайской обл.)

Находился на военной службе с 1941 г. по 1944 г., из них в 
150/22 гв. сд – с 1942 г. по 1944 г. в составе минометной роты 3 ба-
тальона 65 гв. сп, сержант, связной в штабе батальона, ординарец 
у командира батальона, помощник командира взвода. Выбыл, 
получив в январе 1944 г. многочисленные тяжелые ранения, при 
этом семья получила на него похоронку. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в с. Турочак Горно-Алтайской авт. обл., занимался об-
щественно-политической работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 125-131.

Зрюнин Николай Ефимович (р. 05.05.1922, с. Мангушево Салганского р-на Горьков-
ской (ныне – Нижегородской) обл.)

На военной службе с августа 1941 г. по июнь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – со дня 
ее формирования до окончания службы, сначала рядовым, затем в звании сержанта ко-
мандиром отделения в составе 175 (24) гв. орр, с апреля 1945 г. – писарем трофейной 
команды. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в с. Покровское Неклинов-
ского р-на Ростовской обл., где работал начальником отдела эксплуатации светотран-
спортного предприятия, а также был депутатом сельского совета, проживал и работал  
в с. Молдованском Крымского р-на Краснодарского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 77-79 об.

Зубакин Дмитрий Иванович (р. 25.11.1925, д. Кабаны Крутинского р-на Омской обл.)

На военной службе с января 1944 г. по июль 1972 г., из них в 22 гв. сд – с февраля 
1944 г. по май 1945 г., связист-телефонист роты связи 2 сб 65-й гв. сп в звании млад-
шего сержанта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медаля-
ми «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. Получил звание подполковника. После демобилизации проживал  
в г. Подольске Московской обл., работал старшим научным сотрудником Центрального 
архива Минобороны СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 80-81.

Зубенко Степан Андреевич (р. 21.07.1897, г. Томск)

В действующей армии с 1942 г. Трижды был ранен. Участвовал в боях под г. Белым 
и г. Ельней. В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по май 1945 г. Служил старшиной,  
а затем замполитом в 756/67 гв. сп. Награжден орденами: Красной Звезды, Почета; двумя 
медалями «За отвагу» и другими 6 медалями. После войны жил в г. Кемерово, работал 
старшим товароведом торговли Кемеровского облисполкома. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 171-171об.

Зуева Степанида Логиновна (р. 25.12.1923, Омская обл.)

В действующей армии с ноября 1943 г. В составе 22 гв. сд с 13 ноября 1943 г. по 8 ав-
густа 1945 г. Служила медсестрой в 493(33) гв. омедсб. Награждена медалью «За боевые 
заслуги». После войны жила в г. Томске, работала медсестрой в областной стоматологи-
ческой поликлинике.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 174-174об.

Зуева-Гуща Нина Ивановна (р. 26.01.1921, Новосибирская обл.)

В действующей армии с мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1943 г.  
Служила в 62 гв. сп. Выбыла из состава 22 гв. сд после ранения во время наступления 
под г. Белый. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др.  
После войны жила в с. Хлевное Липецкой области, работала главным бухгалтером  
в центросберкассе № 394. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 172-172об.

Зырянова Елена Михайловна (р. 04.06.1922, д. Евсино Черепановского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. Служила санинструктором 
и старшиной медицинской службы во 2 батальоне 67 гв. сп. Была контужена в 1943 г. под 
г. Оршей. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». На момент анке-
тирования (март 1974 г.) жила в новосибирском Академгородке, работала инженером- 
химиком в институте геологии и геофизики СО АН. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 175-175об.

Иванов Александр Яковлевич (р. 31.08.1915, д. Тулаи Опочецкого р-на Псковской обл.)

На военной службе с октября 1937 г. по июль 1949 г., из них в 22 гв. сд – с марта 1944 г. до 
момента ее расформирования, старший адъютант-капитан 1 сб 65 гв. сп, ПНШ-1 62 гв. сп. 
После расформирования дивизии переведен в 254 гв. сп 65 гв. сд, затем офицером боевой и 
физической подготовки штаба 10 гв. А. Награжден орденами: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Опочка 
Псковской обл., работал диспетчером цеха в районном потребительском обществе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 82-84.

Иванов Георгий Лаврентьевич (р. 08.05.1920, д. Кабаново Крапивинского р-на Кеме-
ровской обл.)

На военной службе с июля 1942 г. по март 1944 г., из них в 150 сд - со дня ее формиро-
вания до ноября 1942 г., рядовой во 2 взводе пешей разведки 674 сп. Выбыл из дивизии 
по ранению под г. Белый. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в с. Красное Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеров-
ской обл., работал сторожем РСУ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 85-86.
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Иванов Леонид Артемьевич (р. 15.05.1924, д. Правый Курундус Тогучинского р-на 
Новосибирской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 25 июля 1942 г. по 16 ноября 1943 г. Изначально рядовой наблюдатель 2 батальона  
756 сп. 16 января 1943 г. временно выбыл по ранению под г. Великими Луками. С 20 мар-
та по 10 мая 1943 г. – рядовой в 67 гв. сп., с 10 мая по июль 1943 г. – курсант учебного  
батальона, с 1 августа 1943 г. – старший сержант и наводчик 2 батальона 65 гв. сп. После 
второго ранения под г. Оршей выбыл из состава 22 гв. сп. По излечению оказался не го-
ден к дальнейшей военной службе и был демобилизован 15 марта 1944 г. Был награжден 
юбилейными медалями. После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал началь-
ником отдела снабжения новосибирского грузового АТП-2. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 176-176об.

Иванов Николай Афанасьевич (р. 05.06.1924, д. Старая Сос-
новка Саратовской обл.)

В действующей армии с августа 1942 г. В составе 22 гв. с.д.  
с 1943 по 1944 гг. Служил ком. отделения, затем старшиной и ко-
мандиром взвода 27 гв. оиптдн. Неоднократно был ранен, кон-
тужен под г. Вязьмой, г. Смоленском и г. Ржевом. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Саратове, рабо-
тал на станкостроительном заводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 179-179об.

Иванов Николай Васильевич (р. 10.02.1923, д. Рядькино Московской обл.)

Находился на военной службе с октября 1941 г. по февраль 1947 г., в составе  
150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по октябрь 1945 г. – начальник радиостанции малой мощнос-
ти 674/65 гв. сп. Награжден орденом Красной звезды, медалями: «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жил в д. Астрецово Дмитровского р-на Московской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 24. Л. 1–1об.

Иванова Калерия Гавриловна (р. 20.06.1921, с. Вурманкасы, 
Чувашская АССР)

В действующей армии с 3 июля 1941 г. В составе 150 сд  
с 10 июля по 8 декабря 1942 г. Служила санитаркой в 469 сп.  
8 декабря 1942 г. выбыла из состава 150-й сд после ранения в 
«Долине смерти» в районе д. Черепы и д. Дубовки (Калининская 
область). Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После войны жила в г. Прокопьевске Кемеровской обл.,  
работала паспортисткой в Зенковском РОВД. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 182-182об.

Иванюшев Федор Иванович (р. 30.08.1908, д. Хвоина Могилевской обл., Белорус-
ская ССР)

В действующей армии с августа 1941 г. Дважды был ранен и один раз контужен.  
В составе 150/22 гв. сд с марта 1942 г. по апрель 1943 г. С марта 1942 г. по январь 1943 гг. 
адъютант командира 469 сп. В январе 1943 г. временно отбыл на лечение после ранения 
под г. Великими Луками. В течение апреля 1943 г. некоторое время продолжал служить 
в составе 62 гв. сп., после чего был переведен в 116 гв. обс. Награжден орденами: Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Москве. Работал в 
Военной Академии бронетанковых войск в качестве техника-инструктора. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 185-185об.

Ивлев Анатолий Александрович (р. 11.06.1922, г. Новосибирск)

Находился на военной службе с сентября 1941 г. по ноябрь 1946 г. В составе  
150/22 гв. сд с ноября 1942 г. – разведчик 24 гв. сп. Выбыл 20 августа 1943 г. по ране-
нию в боях у ст. Павлиново. После излечения служил в составе 277 сд. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Ке-
нигсберга». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал слесарем на заводе 
железобетонных изделий.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 25. Л. 1.

Ивус Иван Сысоевич (р. 16.09.1920, д. Плесна Брянской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с декабря 1942 г. по октябрь 1944 г. Начальник 2 отделения шта-
ба дивизии. В октябре 1944 г. из 22 гв. сд был переведен в 85 гв. сд. Получил два легких 
ранения и одну контузию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги» и др. После войны жил 
в г. Николаеве (Украинская ССР) и г. Хабаровске. В Хабаровске работал заместителем 
начальника штаба гражданской обороны Хабаровского края. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 186-186об.

Ившин Борис Сергеевич (р. 15.04.1922, г. Глазов, Украин-
ская ССР)

В действующей армии с мая 1942 г. Участвовал в боях под  
г. Белый и ст. Локня. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июнь 
1943 г. В 62 гв. сп служил в батальоне командира Кувшинова.  
Летом 1943 г. был направлен в артиллерийское училище. Награж-
ден 5 юбилейными медалями. После войны жил в г. Ивано-Фран-
ковске (Украинская ССР). Работал заместителем начальника 
следственного отдела УВД Ивано-Франковской области.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 188-188об.
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Игнатов Леонид Владимирович (р. 04.09.1923, г. Волноваха Донецкой обл. УССР).

На военной службе с 19 августа 1941 г. по 27 ноября 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с января 1943 г. по конец февраля 1945 г., рядовой, стрелок, пулеметчик в 65 гв. сп,  
затем химразведчик 26 орхз, командир машины. Выбыл в связи с переводом в 30 гв. сд, 
затем получил ранение и месяц спустя вернулся в 22 гв. сд. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Симферо-
поле, работал преподавателем симферопольского филиала Днепропетровского инженер-
но-строительного института, кандидат технических наук.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 125-131об.

Игнатьев Виктор Яковлевич (р. 29.09.1923, ст. Еголдаево Рязанской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 4 ноября 1943 г. Слу-
жил в 48 гв. ап (5 батарея 2 дивизиона) в качестве старшего радиста. Принимал участие 
в боях на Калининском и Западном фронтах. Был тяжело ранен под г. Оршей. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «25 лет победы». После войны жил в д. Старо-Еголдаево Рязанской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 189-189об.

Ижболдина-Ширяева Тамара Трофимовна (р. 08.02.1917, г. Челябинск)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 4 февраля 1946 г.  
С июля 1942 г. по апрель 1943 г. – ординатор операционно-перевязочного взвода 195 омедсб. 
В апреле 1943 г. получила звание капитана медицинской службы. С апреля 1944 г. по фев-
раль 1944 г. служила в должностях: старшего врача 62 гв. с.п., дивизионного эпидемиолога, 
командира 493 (33) гв. омедсб, а после войны –  в качестве ординатора госпитального взво-
да того же медсанбата. После войны жила в г. Новосибирске. Работала врачом-лаборантом 
в поликлинике № 26 Ленинского р-на г. Новосибирска. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 190-190об.

Ильиных Анатолий Иванович (р. 18.02.1924, д. Малая Тапья Куединского р-на  
Пермской обл.)

На военной службе с июня 1942 г. по декабрь 1947 г., из них в 150/22 гв. сд – с начала 
службы по март 1944 г., командир отделения, помощник командира взвода, исполняющий 
обязанности командира взвода, командир саперного взвода 1-го осапб 3/756/67-го гв. сп.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Асино Томской обл., работал начальником УПТК треста «Томлесстрой».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 132-134об.

Ильиченко Раиса Алексеевна (р. 08.11.1923, г. Камень-на-Оби Алтайского края)

На военной службе с марта 1942 г. по ноябрь 1944 г., из них в 150/22 гв. сд – с мар-
та 1943 г. по 1944 г., связист. Выбыла из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II группы.  
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медаль «За отва-
гу» и др. После демобилизации проживала в г. Осинники Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 135-135об.

Ионов Виктор Петрович (р. 18.11.1919, д. Шокарево Ленинградской обл.)

В действующей армии с 8 июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. по 3 но-
ября 1945 г. Служил в 67 гв. сп. минометчиком и наводчиком, затем в разведке дивизии. 
Выбыл из состава 22 гв. сд 3 ноября 1945 г. по демобилизации. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу» и др. После войны жил в с. Мраморное Свердловской 
обл. Работал начальником снабжения завода мраморных изделий.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 194-194об.

Исаков Ефим Наумович (р. 30.01.1907, Кировская обл.)

В действующей армии с 10 ноября 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 25 февраля 1943 г. 
по 25 ноября 1945 г. Служил наводчиком в 27 гв. оиптдн. В 1944 г. был легко ранен под 
г. Ригой. Награжден орденом Славы III степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в г. Калтан 
Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 195-195об.

Искра Александра Владимировна (р. 22.06.1922, с. Ченгиссы Ордынского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с августа 1943 г. по май 1944 г.  
Служила санитаркой в 493 (33) гв. омедсб. Выбыла из состава 22 гв. сд в мае 1944 г. после 
осколочного ранения. Награждена гвардейским значком, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новоси-
бирске. Работала в парикмахерской № 54.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 2. Л. 196-196об.

Исламов Самат Исламович (01.02.1925, д. Сименеево Ниж-
некамского р-на Татарской АССР)

На военной службе с 5 января 1943 г. по 24 апреля 1950 г., 
из них в 22 гв. сд – с 18 августа 1943 г. по май 1945 г., старший 
сержант, командир минометного расчета 2 минометной роты  
2 сб 65 гв. сп. Выбыл из дивизии в связи с переводом в 65 гв. сд.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Душан-
бе Таджикской ССР, работал старшим инженером в управлении 
машинного орошения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 136-142.

Кабинов Константин Андреевич (р. 18.09.1920, д. Ивановка Кармаскалинского  
р-на БАССР)

Находился на военной службе с 1 октября 1940 г. по 10 февраля 1944 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с мая 1942 г. по декабрь 1943 г., командир стрелкового взвода в 62 гв. сп, лейтенант. Выбыл  
по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 132-135.
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Казакович Лев Абрамович (р. 09.05.1909, п. Асенкритово Убинского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 7 июня 1942 г. Трижды был ранен. В составе 150 сд/22 гв. сд 
с августа 1942 г. по май 1943 г. Служил в 469 сп старшиной, помощником командира 
взвода в конной разведке. Участвовал в сражениях под г. Белым и г. Ригой. Выбыл из сос-
тава 22 гв. сд в мае 1943 г. по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалями:  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Бер-
лина» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-1об.

Казаковцев Константин Акимович (р. 19.05.1906, ст. Чусовая Пермской обл.).

На военной службе с мая 1927 г. по декабрь 1931 г., затем в 150/22 гв. сд – с ноября 
1942 г. по 10 августа 1943 г., политрук стрелковой роты 2 сб 469 сп, старшина. Выбыл из 
дивизии по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II степени; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 143-143об.

Казанцев Андрей Матвеевич (р. 23.09.1898, с. Устьянцево Барабинского р-на, Ново-
сибирской обл.)

В составе 150/22 гв. с 1942 по 1944 гг. Служил в 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд  
26 февраля 1944 г. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 2-2об.

Казанцев Иван Степанович (р. 20.08.1919, с. Соусканиха Алтайского края)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 10 февраля 
1944 г. Служил рядовым в 3 минной роте 2 батальона  674 сп. Выбыл из состава 22 гв. сд  
10 февраля 1944 г. после ранения под ст. Маево, в результате которого потерял левую 
ногу. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в г. Колпашево Томской обл. 
Работал завхозом в рыбном комбинате.   

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 6-6об.

Казарина Клавдия Федоровна (р. 07.12.1919, д. Хворостянка Орловской обл.)

В действующей армии с марта 1942 г. Трижды была ранена. Принимала участие в 
боях под г. Калачом-на-Дону (в районе г. Сталинграда), г. Ельней и г. Карсавой (Латвия).  
В составе 22 гв. сд с февраля по 9 августа 1944 г. Служила санинструктором 4 роты  
2 баталь она 62 гв. сп. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За отвагу» и др. 
После войны жила в г. Ленинграде. На пенсии с 7 декабря 1969 г.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 7-7об.

Кайгородов Павел Петрович (р. 03.03.1907, г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150 сд с июля по октябрь 1942 г. Служил 
комиссаром батареи в 756 сп. Принимал участие в сражениях под г. Белым и п. Дубров-
кой. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны вернулся в родной город. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 8-8об.

Калачев Иван Егорович (р. 12.11.1910, с. Кошелево Алтайского края)

В действующей армии с 1943 г. Дважды был ранен. Принимал участие в сражениях под 
г. Ельней и г. Ригой. В составе 150/22 гв. сд с января по 14 августа 1943 г. Служил в 3 ба-
тальоне 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после первого сражения под г. Ельней. Наг-
ражден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске, не работал по инвалидности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 9-9об.

Калашников Константин Федорович (р. 04.01.1914, г. Ни-
кольск-Уссурийск Приморского края)

На военной службе: 1932–1934, 1938–1939, 1942–1953 гг., из них с 
1942 г. в составе 740-й осбр 56 гв. сд, с апреля 1944 г. по август 1946 г. –  
в штабе 22 гв. сд, начальник автомобильной службы в звании ка-
питана, затем служил в 36 гв. мотомехдивизии, во внутренних  
войсках МВД СССР. Награжден орденами: Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в п. Теплоозер-

ске Хабаровского края, занимался военно-патриотическим просвещением.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 87-91.

Калинин Яков Яковлевич (17.02.1922, с. Б.-Жирово Томской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Четыре раза был ранен. Принимал участие в боях под  
г. Великие Луки, г. Оршей, в Латвии. В составе 150/22 гв. сд с 24 ноября 1942 г. по 27 апреля  
1945 г. Служил в разведроте 27 артдивизиона 469/62 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после 
тяжелого ранения в Латвии. Награжден орденами: Славы III степени, Красной Звезды; ме-
далями: «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны жил в с. Первомайское Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 16-16об.

Калинина-Маршируева Наталья Петровна (р. 18.08.1922, д. Березовка Болотнин-
ского р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по ноябрь 1943 г.  
Служила старшиной медслужбы во 2 батальоне 3 полка 67 гв. сп. Выбыла из состава  
22 гв. сд 19 ноября 1943 г. после ранения под г. Оршей. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и др. После войны проживала в г. Подольске Московской 
области. Работала медсестрой в подольской больнице № 2. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 10-10об.
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Калиниченко Михаил Федорович (р. 06.07.1916, с. Васьково Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 6 июля 1942 г. по 18 августа 
1943 г. Служил комсоргом в 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после ранения в районе 
высоты 233,3 (Гнездиловские высоты). Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После войны жил в г. Кемерово. 
Работал старшим мастером курсов гражданской обороны Кировского р-на г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 13-13об.

Калитин Даниил Прохорович (р. 10.12.1916, с. Погореловка Белгородской обл.)

Находился на военной службе с июля 1942 г. по декабрь 1945 г., из них в 150/22 гв. сд –  
с октября 1942 г. по 10 августа 1943 г. в составе ампулометного взвода 674/65 гв. сп, 
командир отделения роты ПТР, сержант. Выбыл из дивизии по ранению в боях под 
Спасс-Деменском. После служил командиром стрелкового взвода в 1136-м сп 338 сд 
3-го Белорусского фронта, в 80-м гв. сп 32-й гв. сд., войну закончил в Восточной Прус-
сии. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Кенинсберга» и др. После демобилизации занимался педагогической работой 
(награжден значком «Отличник народного просвещения»), общественно-политической 
деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 136-139.

Каличкин Евлампий Емельянович (р. 29.06.1903/1904, д. Майкова Молчановского 
р-на Томской обл.).

На военной службе с 1926 г. по 1927 г. (Дальний Восток, ст. Даурия, 107 полк), с июня 
1942 г. по сентябрь 1944 г. в составе 150/22 гв. сд, парторг 2-го дивизиона 48 гв. ап, стар-
шина, выбыл из дивизии по ранению под г. Рига, после лечения отправлен в военно-по-
литическое училище г. Ленинграда, по окончании которого в январе 1946 г. демобили-
зовался. Получил звание старшего лейтенанта. Награжден орденами: Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Знак Почета; медалями: «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации проживал в с. Молчаново Молчановского р-на Томской обл., работал в совхозе, 
занимался общественно-политической деятельностью и военно-патриотическим воспи-
танием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 100-103об.

Калкутин Леонид Федорович (р. 07.08.1914, г. Одесса УССР)

На военной службе с октября 1939 г. по август 1957 г., участник Русско-Финляндской 
войны, в 22 гв. сд – с октября 1944 г. по 23 марта 1945 г., командир 7 батареи 3 дивизи-
она 48 гв. ап. Инвалид ВОВ II группы. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Коломне Московской обл., лектор и заместитель председа-
теля общества по распространению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 144-145.

Кальнюк Гавриил Леонтьевич (р. 23.07.1913, с. Сивково, Казахская ССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150 сд с 10 июня 1942 г. по февраль 1943 г. 
Служил в отдельной зенитной дивизии 432 отдельной зенитной артиллерийской бата-
реи. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др. После войны жил в г. Кемерово, 
работал столяром в политехническом институте. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 14-14об.

Камбалин Алексей Кириллович (07.03.1926, д. Тырышкино Алтайского края)

В действующей армии с мая 1943 г. Дважды был ранен. Участвовал в боях под г. Ригой 
и в Западной Двине. В составе 22 гв. сд. с сентября 1944 г. по 9 мая 1945 г. Служил ря-
довым наводчиком в 3 минной роте 1 гвардии стрелкового батальона 67 гв. сп. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После войны проживал в п. Тогур Колпашевского р-на Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 15-15об.

Канашин Александр Семенович (р. 05.12.1912, п. Пача Яшкинского р-на Кемеров-
ской обл.).

На военной службе в 150/22 гв. сд – с начала ее формирования и до конца ВОВ, 
парторг 9-й батареи 48 гв. ап. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Берикуль Тисульского р-на Кемеровской обл., работал на 
шахте начальником участка, был редактором газеты.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 146-146об.

Канишников Петр Алексеевич (р. 12.07.1924, с. Усть-Ануй Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. до ноября  
1945 г. – командир орудия противотанкового дивизиона. Награжден орденом Славы III 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в с. Корумду Иссык-Кульского 
р-на (Киргизия).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 32–32об.

Капов-Каган Борис Абрамович (р. 10.10.1918, г. Клинцы Брянской обл.).

Находился на военной службе с сентября 1939 г. по январь 1947 г., из них в 1943 г. в 
политотделе 150/22 гв. сд старшим инструктором по работе среди войск противника, стар-
ший лейтенант. В январе 1944 г. переведен в 94-й сп 30 гв. сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Таллине 
ЭССР, занимался общественно-политической работой, был членом общества по распро-
странению научных и политических знаний «Знание». Имел золотой почетный знак об-
щества германо-советской дружбы и медаль «За заслуги в создании и укреплении ГДР». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 140-141.
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Карасев Степан Степанович (р. 27.03.1917, с. Сорокамышка Каргатского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1946 г. Служил  
в особом отделе штаба дивизии. Был один раз легко ранен, а в сентябре 1942 г. полу-
чил контузию в районе Раменки. Награжден орденом Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Томске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 18-19.

Карбышев Гавриил Павлович (р. 27.07.1911, п. Никольский Колыванского р-на,  
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с июня 1943 г. по октябрь 1944 г. 
Служил в 48 гв. ап. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в с. Мышлапка Сузун-
ского р-на Новосибирской обл., работал в колхозе им. Ленина. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 20-20об.

Каргаполов Андрей Степанович (р. 05.10.1923, с. Мало-Уренево Алтайского края)

В действующей армии с июля 1942 г. Трижды был ранен и один раз контужен. В соста-
ве 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по апрель 1944 г. С июля 1942 г. по апрель 1944 г. служил 
в пулеметной роте 756 сп. С марта 1943 г. – связист-линейщик в отдельной роте связи. 
Участвовал в сражениях под Белым, Локней, Оршей, Ельней, Великими Луками, на Гнез-
диловской высоте. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Кемерово, 
работал военным руководителем школы № 11. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 21-21об.

Кардас Николай Назарович (15.12.1918, с. Виноградовка Хмельницкой обл. УкрССР)

В действующей армии с 1941 г. В октябре 1941 г. был ранен под Вязьмой. В составе  
22 гв. сд с января по ноябрь 1945 г. Служил оперуполномоченным «СМЕРШа» в 65 гв. сп.  
Награжден орденами: Красного знамени, Красной Звезды; 8 медалями (две из них –   
юбилейные). После войны жил в г. Сумгалий Азербайджанской ССР, работал старшим 
инженером в трубопрокатном заводе им. В. И. Ленина. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 22-22об.

Каримов Мавлян (р. 1916, Туркутульский р-н Кара-Калпакской АССР)

На военной службе в 150/22-й гв. сд в 27-м гв. оиптдн – с 25 августа 1942 г.  
по 18 октября 1945 г. Награжден медалью «За отвагу» и др. После демобилизации про-
живал в г. Ургенч Узбекской ССР, работал бухгалтером, заместителем секретаря партор-
ганизации и председателем группы народного контроля производственного комбината 
Узбекского общества слепых.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 147-152об.

Карчевская Татьяна Агеевна (р. 10.02.1919, д. Камышенка 
Новосибирской (ныне - Кемеровской) обл.)

Санинструктор и старшина санроты 3 сп 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 1943 г., с декабря 1943 г. – старшина в 1 отдельной жен-
ской добровольной стрелковой бригаде, с апреля 1944 г. по июль 
1945 г. – санинструктор 1 передвижного танкоремонтного заво-
да. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживала в г. Таштагол Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 142-145.

Касавина Галина Афанасьевна (03.11.1919, г. Благодарный Ставропольского края)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по сентябрь 1944 г.  
Служила в медсанбате начальником медицинского снабжения и аптек. Награждена орде-
ном Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» и др. После войны жила 
в г. Москве, работала в Министерстве медицинской промышленности. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 23-23об.

Касенов Максим Санинович (р. 10.10.1924, с. Кайнар Семипалатинской обл. КазССР)

Находился на военной службе с октября 1942 г. по июль 1947 г., из них  
в 150/22 гв. сд – с февраля 1944 г. по 9 апреля 1945 г. в составе 1 батальона 65 гв. сп, 
снайпер, старшина. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы III степени; медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Выбыл 
по ранению. Инвалид Отечественной войны III группы. После демобилизации прожи-
вал в КазССР, член Алма-Атинской городской коллегии адвокатов, член Верховного Суда 
КазССР, член партбюро.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 146-151.

Катыгина Галина Кузьминична (р. 15.11.1923, г. Тайга Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 1945 г. 
Участвовала во всех боях 150/22 гв. сд, кроме боя под Локней (в тот момент находилась 
в госпитале). Служила санинструктором в 67 гв. сп. Была ранена в январе 1943 г. под 
г. Великие Луки. Демобилизована в июле 1945 г. на основании соответствующего указа 
Президиума Верховного Совета СССР. Награждена орденами: Красной Звезды, Почета; 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя 
медалями «За отвагу» и др. После войны жила в г. Новосибирске. Работала начальником 
отдела в «Сибгипротрансе». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 17-17об.
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Катюк Иван Павлович (р. 18.05.1924, ст. Дупленская Коченевского р-на Новосибир-
ской обл.).

На военной службе с 6 июня 1942 г. по апрель 1943 г., из них в 150 сд – с 6 июня  
1942 г. по апрель 1943 г., рядовой. Выбыл по ранению под г. Белый. Инвалид ВОВ II груп-
пы. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Куйбышеве Новосибирской обл., работал машинистом  
на химзаводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 92-93.

Катяев Василий Кузьмич (р. 09.06.1923, с. Кривошеино Томской обл.)

В действующей армии с июня 1942 г. Участвовал в боях Калининского фронта под 
г. Белый, Раменкой, Локней, Шатровщино, Великими Луками. В составе 150/22 гв. сд  
с августа 1942 г. по лето 1943 г. Служил командиром расчета минометной роты 67 гв. сп. 
Выбыл из состава 22 гв. сд. по ранению. Награжден двумя медалями «За отвагу», двумя 
медалями «За боевые заслуги» и др. После войны жил в г. Томске 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 24-24об.

Качалов Алексей Дмитриевич (р. 10.02.1913, д. Луговская Томской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по сентябрь 1945 г.  
Служил наводчиком орудия в 9 батальоне 48 гв. ап. Изначально рядовой, затем ефрей-
тор и командир орудия. В 1945-1946 гг. – старшина батареи в звании гвардии старши-
на. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» (2 шт.). После войны жил в с. Парабель 
Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 25-25об.

Качушкин Геннадий Григорьевич (р. 29.03.1924, д. Карамышево, Чувашская АССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по май 
1945 г. Изначально служил стрелком в 3 батальоне 674/65 гв. сп. С июня 1943 г. – экспе-
дитор в 30 гв. обс. В мае 1944 г. получил легкое ранение в Латвии. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и др. Также ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». После войны жил в г. Томске, работал зав.отделом пропа-
ганды в газете «Красное знамя». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 26-26об.

Кашлева Мария Кузьминична (р. 22.10.1926, с. Ново-Покровка Алтайского края)

В действующей армии с 1943 г. В составе 150/22 гв. сд с 13 февраля 1943 г. по 9 мая 
1945 г. Служила телефонисткой в роте связи в 30 гв. обс. Была контужена в 1944 г. под 
Оршей. Награждена двумя медалями «За отвагу». После войны жила в г. Прокопьевске 
Кемеровской обл. Работала сторожем в городской поликлинике № 2 г. Прокопьевска.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 27-27об.

Каюкова Вера Сергеевна (р. 18.08.1919, г. Ленинград)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июня 
1942 г. по ноябрь 1944 г. С июня 1942 г. по май 1944 г. – замполит 
саперной роты, а затем комсорг полка в 65 гв. сп.; с мая 1944 г. –  
санинструктор в 493(30) гв. омедсб. Была контужена под Ор-
шей. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны верну-
лась в г. Ленинград, работала старшим инженером на «Ленин-
градском Северном заводе».  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 28-28об. Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков 
ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Кизеев Семен Петрович (р. 16.02.1913, г. Тайга Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 6 июля 1942 г. по 1 марта 1944 г.  
Служил в политотделе дивизии. 1 марта 1944 г. был переведен в 10 гв. армию. Награж-
ден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных  
земель» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 29-29об.

Кизяков Николай Иванович (р. 01.10.1924, с. Бор-Форпост Алтайского края).

Находился на военной службе с августа 1941 г. по июнь 1953 г., из них в 150/22 гв. сд  
с октября 1943 г. по 16 января 1944 г. в 3 роте 3 батальона 65-го гв. сп. Награжден медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Мелитополь УССР, рабо-
тал начальником отдела комплектации и внешней кооперации завода «Гидромаш».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 152-154.

Кикоть Павел Петрович (р. 09.11.1925, с. Софиевка Запорожской обл., Украин-
ская ССР)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с января по 20 октября 1944 г. Слу-
жил разведчиком в 24 отд. гв. развед. роте. 20 октября 1944 г. был ранен на р. Огре непо-
далеку от г. Либавы Латвийской ССР. Награжден орденом Славы III степени, медалями: 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др. После войны жил в г. Балашове Саратовской 
обл. Работал шлифовщиком в балашовском слюдокомбинате. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 30-30об.
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Килин Семен Петрович (р. 03.03.1922, д. Макурино Юргинского р-на Кемеров-
ской обл.)

На военной службе с мая 1942 г. по декабрь 1945 г., из них в 150 сд – с 15 августа по 
октябрь 1942 г. в составе 3 минометной роты 2 Кузбасского сп. Выбыл из дивизии по ра-
нению под г. Белый. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены» и др. Участник Парада Победы в 
Москве 24.06.1945 в составе 3-го Украинского фронта. После демобилизации проживал 
в г. Юрге Кемеровской обл., работал инженером треста Юргапромстрой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 94-94 об.

Кириллов Александр Леонтьевич (р. 13.09.1921, п. Кубинка Московской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Трижды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с ноября 
1942 г. по 27 ноября 1943 г. Участвовал в сражениях под г. Белый (ноябрь 1942 г.), в рай-
оне Ловати (март-апрель 1943 г.), на Гнездиловских высотах (август 1943 г.), под Оршей 
(октябрь-ноябрь 1943 г.). Служил в 674/65 гв. сп в должности командира 7 роты, затем – 
командира батальона. 27 ноября 1943 г. был тяжело ранен под Оршей, после чего выбыл 
из состава 22 гв. сд. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
войны жил в п. Голицыно Московской обл., работал столяром. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 31-31об.

Кирсанов Александр Иванович (р. 05.05.1924, д. Семенушкино Беловского р-на  
Кемеровской обл.).

На военной службе в 150-й сд с июня 1942 г. по конец января 1943 г. Выбыл по ране-
нию. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации прожи-
вал в с. Кривошеино Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 95-95 об.

Киршин Семен Федорович (р. 15.02.1923, д. Ягул, Удмуртская АССР)

В действующей армии с декабря 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с 25 ноября 1942 г. 
(время окончания службы не указано). Был курсантом в отдельном учебном батальоне.  
Был ранен и получил контузию 9 декабря 1942 г. под Дубровкой. Награжден орденом 
Красной Звезды, юбилейными медалями. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 32-32об.

Киршина Таисия Васильевна (р. 15.06.1923, д. Верхние Кватчи, Удмуртская АССР)

В действующей армии с 1944 г. В составе 22 гв. сд с августа 1944 г. по май 1945 г. Слу-
жила младшим врачом полка в 65 гв. сд. В мае 1945 г. была переведена в Приморский 
военный округ. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. После вой-
ны жила в г. Одессе. Работала рентгенологом в санатории «Аркадия». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 35-35об.

Киселев Владимир Денисович (р. 19.12.1923, с. Савон, Ояшинского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 6 июня 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с августа 
по 29 ноября 1942 г. Служил командиром стрелкового отделения в 3 батальоне 674 сп.  
Выбыл из состава 150 сд после ранения под г. Белый. После этого служил в стрелковых 
частях на Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны жил в г. Новосибирске. Работал старшим инженером комплектации  
в «Сибэлектромаше». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 37-37об.

Кисляк Сергей Миронович (р. 04.10.1916, ст. Лаго Приморского края)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. Принимал участие в оборо-
не Москвы в составе особой Дальневосточной бригады в 1941 г. Участвовал в боях 
под д. Касмачевкой (Калининская обл.) и под Ригой. В составе 150/22 гв. сд с августа  
1942 г. по 1943 г. (точный месяц выбытия не указан). Служил в 27 гв. оиптб в должности 
командира отделения разведки. Награжден орденами: Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени; медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил 
в г. Уссурийске Приморского края. Работал слесарем водоснабжения в Уссурийском  
отделении ДВЖД. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 39-39об.

Китица Николай Дмитриевич (р. 06.12.1919, г. Бердянск Запорожской обл., Украин-
ская ССР)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с 30 мая 1942 г.  
по 25 января 1943 г. Участвовал в боях под Белым, Клемятино, Черепы (Смоленская 
обл.). Служил во взводе конных разведчиков 469 сп. 25 января 1943 г. был переведен 
в 75 стр. бригаду добровольцев-сибиряков. Награжден медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
войны вернулся в родной город, работал шофером автобуса. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 42-42об.

Клавдин Александр Сергеевич (р. 12.09.1914, Рубцовский 
р-н Алтайского края)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с 15 июля 1942 г.  
по 25 сентября 1945 г., топовычислитель, командир отделения 
328/48 гв. ап, гв. сержант. Награжден тремя медалями «За отва-
гу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Новосибирске, работал завучем в школе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 153-153об.
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Клюев Георгий Иванович (р. 17.04.1924, г. Новосибирск)

В действующей армии с 15 сентября 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с сен-
тября по 8 декабря 1942 г. Служил заряжающим во 2 взводе 4 батареи 328 ап. 8 декабря 
1942 г. был ранен под д. Черпа, после чего выбыл из состава 150 сд. После войны вернулся 
в родной город, работал инженером. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 44-44об.

Князев Виктор Дмитриевич (р. 01.02.1913, г. Ейск Краснодарского края)

На военной службе с 1942 г. по декабрь 1944 г., из них в 150/22 гв. сд – с августа  
1942 г. по 6 ноября 1942 г., в составе 3-го батальона 674/65 гв. сп, старшина взвода снаб-
жения. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый. После лечения в госпитале служил 
в войсках МВД. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Симферополе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 96-98

Князев Иван Филиппович (р. 03.09.1915, д. Мыс Кировской обл.)

Находился на военной службе с 1935 г. по 1961 г., из них в 150/22 гв. сд с момента ее фор-
мирования до июня 1943 г., старший лейтенант, заместитель командира 2 стрелкового бата-
льона 469 сп, заместитель командира 62 гв. сп по строевой части. Выбыл из дивизии по ра-
нению, после лечения направлен на высшие офицерские курсы «Выстрел», по их окончании 
оставлен преподавателем. Награжден двумя орденами Красной Звезды, различными медаля-
ми. Полковник в отставке. После демобилизации проживал в г. Солнечногорске Московской 
обл., занимался военно-патриотическим просвещением в школах и на предприятиях, член 
военно-научного общества при гарнизонном Доме офицеров.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 155-165.

Кобернако Василий Семенович (р. 08.03.1916, ст. Варени-
ковка Ставропольского края)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 
1945 г. Служил командиром взвода разведки в 48 гв. ап. Был ранен 
под Великими Луками. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил  
в г. Томске. Работал слесарем на заводе резиновой обуви. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 47-47об.

Ковалев Михаил Галактионович (р. 30.11.1915, г. Бийск Алтайского края)

В действующей армии с августа 1941 г. В составе 150 сд с августа 1942 г. по 4 марта 
1943 г. Служил ветфельдшером и старшиной ветслужбы в 674 сп. 4 марта 1943 г. выбыл 
из состава 150 сд после ранения под Локней (Калининский фронт). Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После войны жил в г. Новосибирске, работал сторожем на заводе 
им. Чкалова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 49-49об.

Коваленко Александр Михайлович (р. 30.11.1922, д. Яськово Витебской обл., Бело-
русская ССР)

В действующей армии с 1941 г. Четырежды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с 4 октяб-
ря 1942 г. по 27 декабря 1944 г. Участвовал в сражениях под г. Белый, Верхними Луками, 
Локней и т. д. Служил командиром огневого взвода в 756/67 гв. сп., затем командиром 
батареи в 65 гв. сп. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Ельске Белорусской ССР. 
Работал старшим экономистом Ельской межколхозной строительной организации. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 52-52об.

Коваленко Прасковья Ильинична (р. 12.08.1923, с. Озер-
но-Кузнецово Алтайского края)

В действующей армии с февраля 1943 г. В составе 150/22 гв. сд  
с апреля 1943 г. по июль 1944 г. Служила санинструктором при сан-
роте 65 гв. сп. 24 июля 1944 г. была ранена под г. Карсавы, после чего 
выбыла из состава 22-й гв. сд. Награждена орденами: Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени; медалями: «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. После войны жила в г. Серпухове Московской обл. Работала 
диспетчером на радиотехническом заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 53-53об.

Ковтонюк Аркадий Николаевич (р. 15.11.1925, г. Бердичев, Украинская ССР)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. Принимал участие в сражени-
ях под Белым, Великими Луками, с. Дубровка, Оршей, Ригой. В составе 150/22 гв. сд  
с июня 1942 г. по декабрь 1943 г. Служил во взводе полковой пешей разведки 22 ди-
визии 65 гв. сп. После выбытия из состава 22 гв. сд был направлен на учебу в Удмур-
тию в военное училище. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны  
II степени; тремя медалями «За отвагу». После войны вернулся в родной город, работал 
на заводе «Прогресс». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 54-55об.

Кожевников Петр Кириллович (р. 06.02.1924, с. Усть-Тандовка Барабинского р-на 
Новосибирской обл.).

На военной службе с июня 1942 г. по декабрь 1945 г., из них в 150 сд – с начала служ-
бы по декабрь 1942 г., рядовой роты ПТР опулб. Выбыл из дивизии по ранению под  
г. Белый. Продолжил боевой путь в звании младшего сержанта в 708 обс 62 ск 33-й А.  
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы II сте-
пени, Славы III степени; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. После демо-
билизации проживал в с. Новоспасск Барабинского р-на Новосибирской обл., работал 
сторожем на складах совхоза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 99-99 об.
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Кожеуров Иван Алексеевич (р. 25.03.1919, с. 1-е Сибирцево Венгеровского р-на  
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 22 гв. сд с 4 июня 1944 г. по январь 1946 г.  
С 4 июня по октябрь 1944 г. служил в 24 отдел. гв. рр; с ноября 1944 г. по январь 1946 г. –  
в штабной батарее 48 гв. ап. Был ранен в октябре 1944 г. в Латвии. В январе 1946 г. де-
мобилизован согласно указу Президиуа Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. 
Награжден орденом Славы III cтепени, медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За оборону Киева» и др. После войны жил в с. Венгерово Новосибирской обл. Работал 
автослесарем в Венгерском головном маслозаводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 59-59об.

Козило Иван Иосифович (р. 22.09.1911, с. Очкино Чистоозерного р-на, Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 28 января по 7 августа 1943 г. Служил пулеметчиком во 2 пулеметной роте 2 батареи. 
62 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд по ранению. Награжден орденами: Красной Звезды, 
Почета; двумя медалями «За отвагу», медалью «За доблестный труд». После войны жил  
в п. Чистоозерное Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 60-60об.

Козлов Александр Васильевич (р. 01.06.1924, д. Балахоновка Клявлинского р-на  
Куйбышевской (ныне – Самарской) обл.)

На военной службе с 24 июля 1942 г. по 4 сентября 1944 г., из них в составе 150/22-й гв. 
сд – с начала службы по 8 декабря 1942 г., курсант оучб. Выбыл из дивизии по ранению. 
Затем служил в 7-й гв. воздушно-десантной дивизии. Инвалид ВОВ. Награжден ордена-
ми Боевого Красного Знамени, Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги» и др. После 
демобилизации проживал в р.п. Ижморский Кемеровской обл., занимался обществен-
но-политической деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 154-154об.

Козлов Александр Егорович (р. 19.06.1925, г. Полтава, Украинская ССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 22 гв. сд с августа 1944 г. по 1946 г. Слу-
жил комсоргом в 65 гв. сп. Ранен в 1943 г. под п. Кривой Рог на 2-м Украинском фронте.  
Награжден орденами: Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; медалями: «За от-
вагу», «За доблестный труд». После войны вернулся в родной город, работал директором 
ГПТУ № 23 г. Полтава. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 61-61об.

Козлов Алексей Кузьмич (р. 24.01.1924, г. Томск)

В действующей армии с июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с авгус та 1942 г. (время выбытия из дивизии не указано). Служил наводчиком, а затем 
командиром орудия в 1 батарее 1 дивизиона 328/48 гв. ап. Участвовал во всех боях в сос-
таве этой дивизии от г. Белый до Прибалтики. Награжден орденом Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу» и др. После войны вернулся в г. Томск. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 66-66об.

Козлов Георгий Илларионович (р. 27.04.1917, д. Царево Псковской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с 11 июля 
по 24 ноября 1942 г. Участвовал в Бельской операции. Служил командиром отделения  
в пулеметной роте 1 батальона 674 сп. Выбыл из состава 150 сд после ранения в боях за 
г. Белый. Награжден орденом Почета, медалями: «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд» и др. После войны жил в г. Новокузнецке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 69-69об.

Козлов Тимофей Ульянович (р. 05.02.1910, с. Высокое Рязанской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 150/22 гв. сд с 3 января 1943 г. по февраль 
1945 г. Служил в 3 батальоне 469/62 гв. с.п. Участвовал в боях при Великих Луках и на 
Гнездиловской высоте. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 10 медалями. После войны жил в г. Лукоянов Горьковской 
обл. Работал председателем РК ДОСААФ Лукояновского р-на Горьковской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 70-70об.

Козлова Варвара Семеновна (р. 06.12.1922, д. Ново-Рождественка Михайловского 
р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. В составе 150/22 гв. сд с февраля-марта 1943 г. 
(время выбытия не указано). Участвовала в боях на Гнездиловских высотах, под Ельней 
и Павлиново. Служила санинструктором в 9 роте 3 батальона 62 гв. сп. Была ранена в 
сражении под Ельней и контужена под Павлинино. Награждена орденом Красной Звез-
ды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. После вой-
ны жила в г. Киеве, работала старшей машинисткой на заводе «Стройдормаш». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 72-72об.

Козыревский Прокопий Герасимович 
(р. 12.03.1911, д. Митюково Витебской обл., Белорусская ССР) 

В действующей армии с августа 1942 г. В составе 22 гв. сд  
с января 1944 г. по июль 1946 г. С января по июль 1944 г. – парт-
орг 1 артдивизиона 48 гв. ап., с июля 1944 г. – инструктор по-
литотдела дивизии. Был ранен в мае 1944 г. под Новоржевом. 
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в г. Горький. Работал заведующим кафедрой экономики и сель-
ского хозяйства ВПШ г. Горького. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 74-74об.
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Колганов Михаил Иванович (р. 14.01.1922, с. Визинга, Коми АССР)

В действующей армии с июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с 1 июля по 
26 ноября 1942 г. Служил рядовым в батарее 45мм пушек 3 батальона 469 сп. 26 ноября 
1942 г. был ранен под д. Дубровка и эвакуирован в тыл. После выздоровления был нап-
равлен на курсы младших лейтенантов Западного фронта. Награжден орденом Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 78-78об.

Колганов Петр Константинович (р. 19.08.1906)

В составе 22 гв. сд с 1 мая 1944 г. по 11 октября 1945 г. Служил рядовым во 2 батальоне  
62 гв. сп. Был ранен 15 октября 1944 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За отвагу», юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной вой-
не». После войны жил в с. Северное Северного р-на Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 76-76об.

Колесников Архип Гаврилович (р. 21.06.1914, п. Покровский Чулымского р-на  
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с января  
1942 г. по февраль 1944 г. Принимал участие в боях под Белым и Ельней. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Чулым Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 79-79об.

Колесников Николай Николаевич (р. 10.12.1919, р.п. Чаны Новосибирской обл.)

В действующей армии с октября 1941 г. В составе 22 гв. сд с июля 1943 г. по май 1945 г. 
Служил зам. командира батальона по политчасти в 48 гв. ап. В январе 1944 г. был ранен  
в боях за г. Идрица (Калининская обл.). Награжден орденами: Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил 
в г. Новосибирске. Работал директором Новосибирского облкниготорга. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 80-80об.

Колжин Иван Зиновьевич (р. 08.03.1907, г. Новосибирск)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд в течение 1942 г. 
(время начала службы в дивизии не указано). Служил в 1 пулеметной роте 1 батальона 
469 сп. Выбыл из состава 150 сд во время сражения под г. Белый в ноябре 1942 г. по бо-
лезни. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны вернулся в родной город, работал 
на заводе «Труд».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 81-81об.

Колова Зоя Степановна (р. 21.09.1921, с. Казаче-Мысс Татар-
ского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе с 19 июля 1942 г. по 4 сентября 1944 г.,  
из них в составе 150/22 гв. сд – с момента формирования  
по 25 августа 1943 г., гв. старший сержант, машинистка 5 отдела 
штаба дивизии, рядовой в 3 (Кемеровском)/67 гв. сп. Выбыла из 
дивизии по ранению. Награждена медальями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Риге 
ЛатвССР, работала секретарем парторганизации ЖЭР-38, редак-
тором газеты «Факел».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 155-163.

Колотовкин Анатолий (отчество написано неразборчиво) (р. 03.12.1910, с. Алатае-
во(?) Томской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. Участвовал в боях на Калининском, Западном, 
2-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.  
по май 1945 г. Служил командиром орудия в 7 батарее 328/48 гв. ап. Был ранен 2 ноября 
1944 г. под г. Ауцы. Награжден орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После войны жил в с. Парабель Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 87-87об.

Колупаева-Сбоева Валентина Николаевна (р. 03.08.1923, с. Шляпово Верх-Ирмен-
ского р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с октября 1943 г. В составе 22 гв. сд. с 15 октября 1943 г.  
по 15 января 1944 г. Служила санинструктором в 62 гв. сп. 15 января 1944 г. получи-
ла осколочное ранение под Новосокольниками, после чего выбыла из состава 22 гв. сд.  
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 88-88об.

Кольцов Борис Васильевич (р. 22.05.1923, г. Ленинград)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 30 ноября 1942 г. – рядо-
вой 3 батальона 3 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый. Награж-
ден орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». После демобилизации жил  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 37–37об.
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Кольцов Михаил Иванович (р. 12.10.1924, с. Шаверки Краснослободского р-на Мор-
довской АССР).

На военной службе с августа 1942 г. по август 1946 г., из них в составе 150/22 гв. сд –  
с мая 1943 г. по август 1946 г., командир стрелкового взвода, командир минометного 
взвода 82-мм минометов 2-го батальона 62 гв. сп, гв. лейтенант. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в с. Домашка Кинельского р-на Куй-
бышевской (ныне – Самарской) обл., работал в органах МВД, ответственным газовой 
службы в колхозе имени Антонова Кинельского р-на Куйбышевской обл., секретарем 
территориальной парторганизации Домашкинского сельсовета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 164-165.

Комаров Степан Дмитриевич (р. 21.10.1910, с. Варваринка Тамбовской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по октябрь 1945 г. 
С июня 1942 г. по март 1943 г. – командир взвода боевого питания в артдивизионе 674 сп., 
с марта 1943 г. по декабрь 1944 г. - командир взвода боевого питания в 48 гв. ап., с декабря 
1944 г. – начальник административно-хозяйственного отдела дивизии. Награжден тремя  
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской об-
ласти. С октября 1969 г. – пенсионер (инвалид труда). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 89-89об.

Комлев Николай Николаевич (р. 08.12.1925, р.п. Тумботино 
Горьковской (ныне – Нижегородской) обл.)

Находился на военной службе с 13 января 1943 г. по 17 февра-
ля 1944 г., из них в составе 22 гв. сд с 27 августа 1943 г., младший 
сержант, командир отделения автоматчиков 65 гв. сп, выбыл из 
дивизии по ранению. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал на родине, работал начальником пла-
ново-экономического отдела на медико-инструментальном за-
воде им. М. Горького.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 166-171.

Комов Михаил Матвеевич (р. 04.11.1914, с. Заковряжино Сузунского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен в боях под г. Белый. В составе  
150 сд с июня по декабрь 1942 г. Служил командиром отделения в роте автоматчиков 
2 полка 674 сп. 30 ноября 1942 г. был ранен в с. Шадрищево под г. Белый. После госпи-
таля был переведен в 75 омскую добровол. бригаду. Награжден орденом Красной Звез-
ды; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За освоение целинных земель». После войны жил в г. Белово Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 90-90об.

Кондаков Виктор Анатольевич (р. 21.09.1920, г. Яранск Кировской обл.)

В действующей армии с 22 июня 1941 г. Дважды был контужен. Участвовал в боях 
на Северо-Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. В составе 22 гв. сд  
с июня 1944 г. по июнь 1946 г. Служил начальником штаба дивизиона в 48 гв. ап.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил  
в г. Куйбышеве (нынешняя Самара), являлся заведующим кафедрой методики физики в 
Куйбышевском педагогическом институте. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 91-91об.

Кондакова Екатерина Федоровна (р. 24.07.1923, с. Рельевка, Мордовская АССР)

В действующей армии с 10 февраля 1943 г. В составе 150/22 гв. сд с марта 1943 г.  
по март 1945 г. Служила санинструктором в 1 батальоне 65 гв. сп. В августе 1944 г. 
была ранена в Прибалтике, после чего выбыла на 1,5 месяца на лечение в госпиталь.  
Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За отвагу» и др. После войны 
жила в г. Куйбышеве (нынешняя Самара), работала зубным техником в областной сто-
матологической поликлинике. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 92-92об.

Коноплянко Иван Савельевич (р. 25.11.1918, с. Громогласо-
во Одесского р-на Омской обл.)

На военной службе с 1941 г. по декабрь 1943 г., из них в соста-
ве 150/22 гв. сд – с момента формирования до окончания служ-
бы, старшина 2 батареи 48 гв. ап, старший сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу»  
и др. После демобилизации проживал в с. Сосновское Тавричес-
кого р-на Омской обл., занимался общественной работой и пат-
риотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 166-166об.

Константинов Анатолий Николаевич (р. 23.02.1924, с. Сидо-
ровка Колыванского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе с 25 июня 1942 г. до конца ВОВ, из них в 
составе 150-й сд – с начала службы по 5 марта 1943 г., пулеметчик 
пулеметной роты 2/674-го сп, сержант. Выбыл из дивизии в свя-
зи с ранением. После служил в обс 995-го корпуса 185-й сд и пе-
ревелся из нее в 370 сд, встретив отца. Инвалид ВОВ III группы. 
Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Славы 
III степени; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демо-
билизации проживал в г. Новосибирске, работал заместителем 
главного врача психиатрической больницы № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 167-174об.
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Константинов Игорь Ильич (р. 06.01.1921, с. Молоково Калининской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по октябрь 1945 г.  
Служил в политотделе дивизии, также являлся участником агитбригады и статис-
тиком в 195/493(33) гв. омедсб. Награжден орденом Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в с. Нерль Калинин-
ской обл. Работал преподавателем физики в Нерльской средней школе Калязинского  
р-на Калининской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 93-93об.

Константинова (Теплухина) Галина Ивановна (р. 11.12.1925, г. Рубцовск Алтай-
ского края)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с октября 1943 г. до конца вой-
ны. В этот период в составе данной дивизии принимала участие практически во всех 
боях, начиная с боев под Оршей (осень 1943 г.). Служила медсестрой в 493 (30) омедсб.  
Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жила 
в с. Нерль Калининской обл. Работала медсестрой в терапевтическом отделении  
Нерльской больницы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 95-95об.

Копертех Александр Акимович (р. 25.11.1924, с. Волчанка Кировоградской обл. УССР)

Находился на военной службе с февраля 1944 г. по ноябрь 1945 г., сначала в 196 гв. сп  
67 гв. сд, затем, с 15 августа 1944 г. по 16 марта 1945 г., в 22 гв. сд в составе 1 взвода  
1 роты 1 батальона 62 гв. сп и 65 гв. сп, старший сержант, автоматчик, помощник коман-
дира стрелкового взвода. Выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. Инвалид ВОВ II группы. 
После демобилизации работал бригадиром, председателем колхоза, директором завода 
продтоваров, проживал в пгт Широкое Днепропетровской обл. УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 172-175.

Коптева-Кожухова Мария Петровна (р. 08.03.1923, с. Попо-
вичево Ельцовского р-на Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с 15 октября 
1943 г. по 18 апреля 1945 г. – санинструктор 33 гв. омедсб. Выбы-
ла по переводу в состав 65 гв. сд. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жила в г. Усть-Каменогорске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 26. Л. 1.

Корешев Василий Васильевич (р. 12.12.1923, д. Бармино  
Шатурского р-на Московской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с августа 
1943 г. по 30 марта 1945 г. – командир учебной роты учебного ба-
тальона. Выбыл по ранению, полученному в боях в районе хуто-
ра Зиемели (Латвия). Награжден орденом Красной Звезды. После 
демобилизации жил в г. Москве. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 27. Л. 1.

Коровин Михаил Николаевич (08.11.1919, с. Бабарыкино Курганской обл.)

В действующей армии с октября 1941 г. До 22 гв. сд участвовал в сражении за Мос-
кву и в Сталинградской битве. Дважды был ранен. В составе 22 гв. сд с августа 1944 г.  
по 1946 г. (до расформирования дивизии). Служил начальником отдела разведки диви-
зии. Награжден 3 орденами и 9 медалями. После войны жил в г. Краснодаре. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 96-96об.

Королев Николай Александрович (р. 20.07.1923, с. Вороново Кожевниковского р-на 
Томской обл.)

На военной службе с 11 мая 1942 г. по 10 марта 1947 г., из них в составе 150/22 гв. сд – 
с августа 1942 г. по 29 ноября 1942 г., заряжающий 1 минометной роты 1 батареи 674 сп. 
Выбыл из дивизии в связи с ранением. После служил в 30 зенад. Инвалид ВОВ. Награж-
ден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта» и др. После демо-
билизации проживал в г. Томске, работал оператором отдела перевозки почты.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 176-178.

Королькова Анна Александровна (р. 12.02.1922, с. Рождественка Купинского р-на 
Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июля по ноябрь 1942 г. – сандружин-
ник  465 сп. Выбыла по ранению, полученному в боях под г. Белый. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. После демобилизации жила в г. Талгар Казахстана. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 35–35об.

Коростелев Михаил Кузьмич (р. 25.05.1914, с. Спирино Ордынского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по февраль 
1944 г. Служил начальником штаба полка в 65 гв. сп. Был ранен в ноябре 1942 г. в районе 
боев под г. Белым, получил контузию в октябре 1943 г. под Оршей. Награжден ордена-
ми: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги» и др.  
После войны жил в г. Новосибирске. Работал в отделе по использованию трудовых  
ресурсов Новосибирского облисполкома. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 97-97об.



448

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

449

Приложение

Коршунов Иван Зиновьевич (р. 02.02.1921, с. Григорьевка Оренбургской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с мая 1943 г. по январь 1944 г. –  
командир взвода, командир роты 1 батальона 62 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному 
в боях на подступах к г. Риге. Награжден орденом Красной звезды, медалями: «За отва-
гу», «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Оренбурге.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 38–38об.

Корчмарь-Соколова Лидия Григорьевна (р. 11.01.1922, п. Александровка Родинско-
го р-на Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до августа 1943 г. –  
санитар, снайпер, разведчик 65 гв. сп. Выбыла по ранению, полученному в боях за вы-
соту 233,3 (Гнездиловские высоты). После излечения продолжала службу в отдельной 
Приморской армии минером-подрывником. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Харькове.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 28. Л. 1.

Корягин Роман Ананьевич (р. 05.12.1909, с. Боровское Алтайского края)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 1946 г. Служил  
в 48 гв. ап. В октябре 1943 г. был ранен под с. Глинки (Смоленская обл.). Награжден ме-
далью «За отвагу», двумя медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также медалью «За освоение целинных земель». После войны жил 
в г. Новосибирске, работал фрезеровщиком на заводе им. Чкалова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 98-98об.

Корягина Анна Павловна (р. 25.07.1921, с. Кортуз Краснотуранского р-на Красно-
ярского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с марта по октябрь 1943 г. –  
санинструктор 3 батальона 67 гв. сп. Выбыла по контузии, полученной в боях под  
г. Орша. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации  
жила в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 42–42об.

Косик Михаил Федорович (р. 16.09.1919, г. Одесса)

В составе 150/22 гв. сд с момента создания дивизии в Юрге до мая 1943 г. Изначально 
служил в должности зам. начальника оперативного (I) отделения штаба дивизии, в мае 
1943 г. был переведен в оперативный отдел штаба 6/19 гв. корпуса, где и прослужил до 
ранения и контузии (январь 1944 г.). Награжден двумя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». После войны жил в г. Киеве. Работал редактором в Главном 
управлении по охране государственных тайн в печати при Совете Министров УССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 99-99об.

Косов Михаил Петрович (р. 25.07.1910, с. Карлинское Ульяновской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд  с июля 1942 г. по сентябрь 
1943 г. Участвовал в боях 150/22 гв. сд  под г. Белым, Великими Луками, Ельней, на Гнез-
диловских высотах. Являлся ответственным секретарем партбюро 62 гв. сп. 1 сентября 
1943 г. был ранен под Ельней, после чего выбыл из состава 22-й гв. сд. После лечения 
был переведен в Политуправление Сибирского военного округа. Награжден медалями:  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд», «За освоение целинных земель». После войны жил в г. Новосибирске. Работал 
заведующим общим отделом Новосибирского обкома КПСС. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 100-100об.

Косолапов Иван Дмитриевич (р. 12.07.1925, д. Каирчик Ирбейского р-на Красно-
ярского края)

На военной службе с 6 января 1943 г. по 24 марта 1950 г., из них в составе 22-й гв. сд –  
с октября 1943 г. по март 1944 г., в 67 гв. сп. Выбыл из дивизии в связи с ранением.  
Затем служил в 90 гв. сп 29-й гв. сд и в 1253 сп 379 сд, командир противотанкового ружья, 
командир 45-мм пушки, младший сержант. Награжден медалями: «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобили-
зации проживал в с. Юдино Ирбейского р-на Красноярского края, работал плотником 
Ирбейской райсельхозтехники.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 179-181.

Костенников Василий Николаевич (р. 27.12.1917, г. Нижний Тагил Свердловской обл.)

На военной службе с июня 1938 г. по январь 1944 г., из них в составе 150/22 гв. сд –  
с февраля по 9 августа 1943 г., адъютант, старший начальник штаба 3 сб 674 сп,  
гв. капитан. Выбыл из дивизии в связи с ранением. До этого служил в 422 сп 170 сд и  
в 930 сп 256 сд. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал на-
чальником штаба гражданской обороны высокогорного рудоуправления, занимался 
об щественно-политической работой и военно-патриотическим просвещением, член об-
щества по распространению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 182-189.

Костюк Алексей Поликарпович (р. 27.03.1924, д. Ивановка Кемеровской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150 сд со дня формирования дивизии 
по 23 января 1943 г. Служил повозочным при управлении 3 дивизиона 328 ап. 23 января 
получил обморожение кистей ног под г. Белым. После госпиталя был переведен в 322 стр. 
полк 32 дивизии. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в г. Новокузнецке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 103-103об.
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Костяков Григорий Силантьевич (р. январь 1896 г., с. Ситка Тульской обл.).

Участник Первой мировой войны (1914-1917 гг.), Гражданской войны (1917–1924 гг.),  
Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. по 28 февраля 1945 г., из них  
в 150/22 гв. сд до 12 октября 1944 г., старшина 120-мм минометной батареи 65 гв. сп.  
Демобилизован по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»  
(2 шт.), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. В 1945 г. ушел на пенсию, но продолжал работать председателем сель-
ского совета, получил медаль «За освоение целинных земель», проживал в г. Осинники  
Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 176-177.

Котенков Александр Никифорович (р. 09.03.1910, ст. Болотное Новосибирской обл.)

В действующей армии с января 1942 г. В составе 150 сд с июня по декабрь 1942 г. 
Служил политруком, а затем командиром 4 строевой роты в 765 сп. Выбыл из состава 
150 сд по ранению (был тяжело ранен 30 ноября 1942 г. под г. Белым). После госпиталя,  
с 10 октября 1943 г. служил в отдельном офицерском полку Правительственной дивизии 
г. Москвы. Награжден орденами: Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; меда-
лями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За тру-
довую доблесть». После войны проживал в г. Юрмале Латвийской ССР. Работал монте-
ром-печником в домоуправлении. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 105-105об.

Котомин Алексей Павлович (р. 06.06.1918, д. Мыс Ялуторовского р-на Тюмен-
ской обл.)

На военной службе с сентября 1938 г. по январь 1961 г., из них в составе 150/22 гв. сд –  
с июня 1942 г. по март 1946 г., начальник продснабжения полка и дивизии. Награжден 
орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Москве, был членом месткома профсоюза, заведующим 
отделом Бабушкинского райисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 190-190об.

Кочановский Яков Николаевич (р. 28.05.1905, с. Плотница 
Пинского уезда Минской губ. (ныне – в Брестской обл. Белоруссии))

Находился на военной службе с 19 апреля 1942 г. по июль 
1945 г., из них в 22 гв. сд: с 13 июня по 5 августа 1944 г. в составе 
3 батальона 62-го гв. сп, с 5 августа 1944 г. и до конца службы – 
в составе 1 батальона того же полка. Старший сержант, писарь 
4 роты. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды; двумя медалями «За отвагу», медалью «За бое-
вые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Куйбыше-
ве Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 178-185.

Кочетков Константин Петрович (р. 04.11.1905, г. Мары ТССР).
Находился на военной службе с мая 1941 г. по октябрь 1956 г., сначала на Южном 

фронте в 261 сд, затем в 150/22 гв. сд с момента ее формирования до сентября 1943 г. в 
3/67 гв. сп комиссар полка, замполит полка. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и др. Выбыл в связи с направлением на Высшие курсы политсостава 
Советской Армии, закончил обучение в марте 1944 г., после чего получил назначение 
начальником политотдела 8-й запасной сд в г. Днепропетровске, позже был начальником 
политотдела артбригады, заместителем начальника политотдела стрелкового корпуса.  
В 1949 г. в звании полковника направлен начальником политотдела стрелкового корпуса 
на Камчатку, в 1956 г. уволен в запас, вышел на пенсию, проживал в г. Симферополе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 186-195.

Кравцов Ефим Леонтьевич (р. 07.08.1896, д. Бороздино Искитимского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 150 сд с 1942 г. (точный месяц не указан) по 24 января 1943 г. Дважды был ра-
нен. Принимал участие в сражении под г. Белым, Витебском и Оршей. Служил старшиной- 
минометчиком в 8 роте 3 батальона 469 сп. Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 107-107об.

Кравченко Борис Маркович (р. 24.03.1922, г. Николаев, Укра-
инская ССР)

В действующей армии с 28 июня 1941 г. В составе 150/22 гв. сд 
с лета 1942 г. по лето 1944 г. Принимал участие в составе данной 
дивизии во многих сражениях от боев за Квадратную Рощу и под 
г. Белым до вступления на территорию Латвии. Служил помощ-
ником начальника связи, а затем начальником связи во 2 диви-
зионе 328/48 гв. ап. Контужен в 1944 г. под г. Митавой в Латвии. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Трудового Красного Зна-
мени, Почета; медалью «За отвагу». После войны жил в г. Киеве. 

Работал старшим инженером в киевском сахаротресте.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 108-108об.   

Кравченко Емельян Зиновьевич (р. 06.08.1901, п. Гостомель 
Киевской обл. УССР)

Участник Гражданской войны (1919–1921 гг.), после этого на во-
енной службе с 26 июня 1942 г. по 1 апреля 1946 г., из них в 150/22 гв. сд  
все время ее существования в качестве помощника начальника 
4-го отделения и в отделе тыла штаба дивизии, старший лейтенант. 
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в пгт Полесское Киевской обл. 

УССР, вышел на пенсию, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 196-202.
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Краев Ефим Дмитриевич (р. 13.10.1901, Кировская обл.)

На военной службе с мая 1920 г. по сентябрь 1923 г., с января 
по август 1943 г., с декабря 1944 г. по сентябрь 1945 г., из них в 
составе 22 гв. сд – с апреля 1943 г. по 10 августа 1943 г., командир 
отделения, парторг взвода. Выбыл из дивизии по ранению. Поз-
же служил в 199 отдельном батальоне управления тыла, зани-
мался демонтажом заводов. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Кемерово, пенсионер.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 191-192об.

Краснов Василий Александрович (р. 26.12.1923, д. Малые Ерыклы Чувашской АССР).

Находился на военной службе с мая 1942 г. по ноябрь 1947 г., в 150/22 гв. сд – с 25 но-
ября 1942 г. по начало 1944 г., наводчик 122-мм гаубицы 2 дивизиона 6 батареи 328/48 гв. ап  
в звании младшего сержанта. Выбыл из дивизии по болезни, с марта по 14 июня 1944 г.  
воевал в составе 85 сд в минометной роте в качестве наводчика 82-мм миномета, выбыл по 
ранению, после излечения зачислен на курсы младших лейтенантов при 10 гв. А, в ноябре 
1944 г. служил командиром взвода 85 гв. сд, выбыл из нее по ранению, и после излечения,  
в апреле 1945 г., вернулся в 22 гв. сд в качестве командира взвода 62-го гв. сп. После заверше-
ния войны командирован на Ленинградские курсы усовершенствования офицеров пехоты 
Красной Армии, по окончании которых служил в 194 гв. сп 94 гв. сд. Награжден медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал на ст. Промышленная Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 203-205.

Краснослободцев Иван Никитич (р. 12.07.1923, д. Плотниково Томской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд со 2 июля 1942 г. по март 1945 г.  
Участвовал в боях под г. Белый, под Оршей, во взятии высоты 172,0 под Великими Лу-
ками, в Латвии, во взятии Риги. Контужен в боях под г. Оршей. В марте 1945 г. командо-
ванием дивизии был откомандирован на курсы младших лейтенантов. Награжден ор-
деном Красной Звезды (1944); медалями: «За отвагу» (1944), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После окончания войны и до 1950 г. 
работал учителем в средней школе, затем инструктором и помощником секретаря Том-
ского райкома КПСС, секретарем партбюро Тимирязевского ЛПХ и Моряковского СРЗ.  
С 1963 г. – зам. директора по кадрам Моряковского судоремонтно-судостроительного 
завода. На момент анкетирования (1974 г.) жил в пос. Моряковка Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 111-111об.

Кривенко Тамара Константиновна (р. 08.08.1927, г. Томск)
В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с октября 1943 г. по сентябрь 1945 г.  

Служила санинструктором в 65 гв. сп. Была ранена в феврале 1944 г. в районе Великих 
Лук. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны вернулась в родной город, рабо-
тала в Томском территориальном геологическом управлении. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 112-112об.

Кривец Николай Иванович (р. 03.03.1923, д. Ивановка Красноярского края)

В действующей армии с марта 1942 г. Дважды был ранен. Участвовал в боях под г. Бе-
лым. В составе 150 сд с лета 1942 г. по 11 марта 1943 г. Служил в 756 сп. Выбыл из состава 
150 сд по ранению. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Почета. После 
войны жил в с. Дзержинское Красноярского края. Являлся председателем исполкома 
районного совета депутатов трудящихся. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 113-113об.

Кривошеев Василий Степанович (р. 05.02.1911, с. Владимировка Куйбышевской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по август 1946 г.  
Был редактором газеты 22 гв. сд. После войны продолжал военную службу до 1956 г. и 
ушел в отставку в звании подполковника. Награжден орденами: Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны II степени, Ленина; медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Ново-
куйбышевске Куйбышевской области. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 114-114об.

Кривошеев Ефим Никитович (р. 29.03.1924, с. Заковряжино Сузунского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд  с июля 1942 г. по 1946 г.  
Служил в 328/48 гв. ап., затем в 65 гв. сп. С декабря 1942 г. – наводчик, с января 1943 г. до 
конца войны – командир орудия. В 1943 г. был ранен в Калининской области. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За отвагу». После войны вернулся в родное село, 
работал электросварщиком в колхозе им. Калинина.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 115-115об.

Кривцов Василий Егорович (р. 17.08.1922, с. Черный падун Юргинского р-на Кеме-
ровской обл.).

На военной службе с 15 сентября 1941 г. по 6 марта 1943 г., из них в составе 150 сд –  
с 1 июня 1942 г. по 6 марта 1943 г., в пулеметной роте 2 сп, сержант. Выбыл из дивизии в 
связи с ранением. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За бо-
евые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Юрге Кемеровской обл., работал 
председателем месткома профсоюза, секретарем партийной организации, заседателем 
Кемеровского областного суда, а также в системе ЖКХ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 175-175об.

Кротин Павел Наумович (р. 15.02.1912, г. Гуляйполе Запорожской обл. УССР)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с мая по 1 декабря 1942 г., командир 9 стрел-
ковой роты 756/Кемеровского сп, лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид 
ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в г. Жданове Донецкой обл. УССР, пенсионер.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 193-197.
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Кружалов Василий Иванович (р. 30.07.1922, д. Хворостянка 
Тульской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 
1942 г. по декабрь 1945 г. – батарея 120 мм минометов 65 гв. сп. 
Выбыл 6 октября 1944 г. по тяжелому ранению в боях на подсту-
пах к г. Рига. После излечения служил в полевом строительном 
управлении. Награжден орденом Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил 
в г. Москве, работал на приборостроительном заводе «Манометр».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 29. Л. 1.

Круль Иван Иосифович (р. 22.05.1911)

В составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. Служил в 62 гв. сп. Был легко ранен под Смолен-
ском. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны жил в г. Армавире Краснодарского края. Работал охранником в армавир-
ском тресте столовых. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 117-117об.

Крутей Николай Григорьевич (р. 08.06.1924, п. Бабушкин Веселовского (ныне – 
Краснозерского) р-на Новосибирской обл.)

На военной службе с 30 июля 1942 г. по август 1943 г., из них в составе 150 сд –  
с начала службы по 25 ноября 1942 г., минометчик 8 роты 3 батальона 756/Кемеровско-
го сп. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Кемерово, работал старшим инженером отдела внедрения 
НИР в КузНИИшахтострое, лектор общества по распространению научных и полити-
ческих знаний «Знание», секретарь цеховой парторганизации, пропагандист.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 198-198об.

Крылов Павел Иванович (р. 14.01.1907, п. Заречье Смоленской обл.)

Находился на военной службе с октября 1929 г. по март 1957 г., из них в составе  
150/22 гв. сд – с июня 1942 г. по апрель 1944 г. помощник командира 1 сп, замести-
тель командира 469/62 гв. сп, затем командирован на учебу, и с 30 июля 1945 г. на 2-й 
Дальневосточный фронт старшим помощником учетно-планового отдела тыла фрон-
та. Участвовал в освобождении Китая от японских милитаристов. Награжден ордена-
ми: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и др. Подполковник в отставке. После демобилизации проживал в г. Куйбыше-
ве Новосибирской обл. и работал заместителем директора института по АХР повыше-
ния квалификации руководящих работников и специалистов, занимался военно-патри-
отическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 206-207.

Крымский Александр Михайлович (р. 23.08.1923, д. Тараданово Сузунского р-на 
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1 мая 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с авгус-
та по ноябрь 1942 г. Служил рядовым в 469 сп. Выбыл из состава 150 сд по болезни в 
ноябре 1942 г. во время боев под г. Белым. Впоследствии сражался на 2-м Прибалтий-
ском фронте. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После войны жил в г. Новосибирске,  
работал слесарем. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 119-119об.

Куваев Федор Федорович (р. 25.06.1925, д. Луковка Псковского р-на Ленинград-
ской обл.)

На военной службе с 25 июня 1942 г. по 20 октября 1947 г., из них в составе  
150/22 гв. сд – с начала службы по сентябрь 1944 г., разведчик, телефонист, радист 3 ди-
визиона 8 батареи 328/48 гв. ап, выбыл из дивизии по ранению под г. Рига, затем служил 
в 190 ап 65 гв. сд по 8 мая 1945 г. Награжден орденами: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды; двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Пскове, работал заведующим складом.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 104-107об.

Кудинов Александр Романович (р. 03.01.1921, с. Новотроицкое Донецкой обл.,  
Украинская ССР)

В действующей армии с 8 августа 1941 г. Трижды был легко ранен. В составе  
150/22 гв. сд с начала ее создания до расформирования. Служил командиром миномет. 
взвода в 65 гв. сп. Принимал участие практически во всех боях в составе данной дивизии: 
под г. Белым, ст. Локия, Великими Луками, Ельней, на Гнездиловской высоте, в Латвии. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За доблестный труд». После вой-
ны жил в г. Селидово Донецкой области Украинской ССР. Работал директором селидов-
ской горной школы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 120-120об.

Кудрин Виктор Алексеевич (р. 23.08.1923, г. Жданов Донецкой обл., Украинская ССР)

В действующей армии с августа 1943 г. В составе 22 гв. сд с сентября 1943 г. по май 
1945 г. Служил артиллеристом-разведчиком в 48 гв. ап. Получил легкое ранение и кон-
тузию при Ауце в Латвии. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др. После войны 
жил в г. Запорожье Украинской ССР, работал слесарем на заводе «Запорожсталь».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 122-122об.
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Кудряшова (Удовенко) Мария Никитична (р. 03.05.1924, с. Киевка Болотинского 
р-на Новосибирской обл.)

На военной службе с 10 февраля 1943 г. по 20 февраля 1944 г., в составе 1 батальона  
62 гв. сп 150/22 гв. сд, санитарка носилочного звена при стрелковой роте, санинструктор 
стрелковой роты. Выбыла по ранению. Инвалид ВОВ. Награждена орденами: Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 108-108 об.

Кузнецов Василий Николаевич (р. 08.08.1923, д. Прогресс 
Вологодской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 17 ноября 1943 г. – разведчик 48 гв. ап. Выбыл по ране-
нию, полученному в боях под г. Ригой. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За отвагу». После демо-
билизации жил в п. Сойга Архангельской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 43–43об.

Кузнецов Виктор Николаевич (р. 27.09.1926, д. Межно Ленинградской обл.)

В действующей армии с апреля 1944 г. В составе 22 гв. сд с февраля 1945 г. по февраль 
1946 г. Служил стрелком в 3 роте 1 батальона 67 гв. сп. Был легко ранен 30 марта 1945 г. 
Награжден медалью «За отвагу» и 9 юбилейными медалями. После войны жил в г. Пярну 
(Эстонская ССР). Работал начальником отделения Пярнусского горвоенкомата. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 123-123об.

Кузнецов Иван Федорович (р. 21.03.1924, с. Б.-Марейсево, Мордовская АССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150 сд с июня 1942 г. по 1943 г. Служил рядо-
вым в роте ПТР в 1 батальоне 756 сп. В 1943 г. Выбыл из состава 150 сд после ранения под 
Ржевом. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в г. Новосибирске, работал  
на автобазе треста «Запсибтрансстрой». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 124-124об.

Кузнецов Константин Иванович 
(р. 09.06.1924, г. Новосибирск)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150 сд до 25 нояб-
ря 1942 г. (время начала службы не указано). Изначально рядо-
вой, а затем старший сержант в 469 сп. Тяжело ранен 25 ноября  
1942 г. под д. М. Клемятино, после чего выбыл из состава 150 сд.  
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель». 
После войны жил в г. Джезказгане Казахской ССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 125-125об.

Кузнецов Федор Васильевич (р. 06.02.1922, с. Старые Карачи Чановского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150 сд с июля по ноябрь 
1942 г. Служил комсоргом в 1 роте 1 батальона 469 сп. Выбыл из состава 150 гв. сд в нояб-
ре 1942 г. после ранения под г. Белый. Награжден орденом Красной Звезды и 5 медалями. 
После войны жил в г. Обь Новосибирской обл. Работал заведующим хирургическим от-
делением Толмачевской районной больницы г. Обь. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 126-126об.

Кузнецов Филипп Георгиевич (р. 22.09.1909, д. Мочалин, Удмуртская АССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по март 1944 г. 
Служил в политотделе дивизии, являлся редактором дивизионной газеты «Боевая крас-
ноармейская». С марта 1944 г. стал редактором армейской газеты «Боевое знамя». Был 
легко ранен в 1943 г. и получил контузию в январе 1944 г. Награжден орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени; медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Москве, работал в изда-
тельстве «Советская Россия». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 127-127об.

Кузнецова Анастасия Васильевна (р. 09.01.1925, д. Журавлево Кемеровского р-на 
Кемеровской обл.).

На военной службе с января 1943 г. по август 1945 г., из них в 150/22 гв. сд – с мар-
та 1943 г. до окончания службы, санинструктор санвзвода 1 сб 67-го гв. сп, гв. старши-
на. Выбыла по ранению. Инвалид ВОВ. Награждена орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечест венной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации проживала в г. Алма-Ате  
КазССР, работала патронажной медсестрой по обслуживанию инвалидов ВОВ в Цен-
тральной городской клинической больнице, в медико-санитарном бюро горкома  
Красного Креста.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 109-114.

Кузнецова (Сергеева) Анна Дмитриевна (р. 16.09.1924, с. Пиканькино Пензеской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 10 февраля по август 1943 г. Дважды была ранена. Служила 
санинструктором в 6 стр. роте 67 гв. сп. Выбыла из состава 22 гв. сд после ранения под 
высотой 233,3. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После войны жила  
в г. Белово Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 128-128об.
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Кузьменко Степан Данилович (р. 12.04.1912, с. Кривцовка Щигровского р-на Курской обл.)

На военной службе с ноября 1934 г. по декабрь 1956 г., из них в 150/22 гв. сд – с 19 сен-
тября 1942 г. по 9 мая 1945 г., в составе 328/48 гв. ап, командир артдивизиона, начальник 
штаба, заместитель командира полка в звании майора. Награжден орденами: Красного Зна-
мени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобили-
зации проживал в г. Сумы УССР, работал в секции по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи при военкомате и политинформатором в партийной организации.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 115-115 об.

Куковякина-Крицкая Мария Николаевна (р. 24.01.1924, г. Серов Свердловской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по август 1943 г. Служила старшиной медицин-
ской службы и санинструктором в 65 гв. сп. Дважды была ранена. Выбыла из состава  
22 гв. сд в августе 1943 г. после ранения под высотой 233,3. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др. После войны жила в г. Прокопьевске Кемеров-
ской обл. Работала старшим инспектором отдела кадров «Прокопьевугля» 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 129-129об.

Кукушкин Геннадий Дмитриевич (р. 10.10.1914, с. Талиха Сузунского р-на, Новоси-
бирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 20 сентября 1942 г. по 1 июня 1944 г. Был танкистом, меха-
ником и водителем в 27 гв. оиптадн. Выбыл из состава 22 гв. сд по ранению. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Черепаново Новосибирской обл. Работал  
в домоуправлении № 5. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 130-130об.

Кулаков Виктор Тимофеевич (р. 22.06.1914, г. Мензелипск, 
Татарская АССР)

В составе 150/22 гв. сд с момента формирования дивизии до 
ее расформирования. Служил начальником штаба дивизиона  
в 48 гв. ап. Дважды был ранен (под Оршей и Ригой). Награжден ор-
денами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Москве.  
Работал в конструкторском бюро автоматики Московской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 131-131об.

Кулаков Иван Петрович (р. 23.10.1921, п. Сопочный Мошковского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Четырежды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  с 1 декабря 
1942 г. по 20 октября 1943 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звез-
ды (2 шт.); медалью «За трудовое отличие». После войны жил в г. Истре Московской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 135-135об.

Кулик Дмитрий Данилович (р. 23.10.1923, с. Песчаная Одесской обл., Украинская ССР)

В действующей армии с июля 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с декабря 1943 г. по май 
1946 г. Служил командиром орудия в 48 гв. ап. Выбыл из состава 22 гв. сд после рас-
формирования 48 ап. Был ранен под Смоленском в боях за Ельну в сентябре 1944 г.  
Награжден орденами: Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
войны жил в г. Краматорске Донецкой обл. Работал заместителем главного конструктора 
на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 136-136об.

Кулин Александр Яковлевич (р. 30.08.1907, с. Водоватово Нижегородской обл.)

В действующей армии с июня 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с декабря 1942 г. по ок-
тябрь 1945 г. Служил в должности зам. наводчика в 27 гв. оиптдн. Выбыл из состава  
22 гв. сд по указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. Награжден 
медалями: «За оборону Москвы» (1944), «За отвагу» (1944), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др. После работы вернулся в род-
ное село, работал ездовым в колхозе им. Кирова.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 138-138об.

Кулинич Иван Николаевич (25.09.1902, Ивановский р-н Брестской обл., Белорусская 
ССР – 06.09.1975)

В составе 22 гв. сд с июля 1944 г. по октябрь 1946 г. Принимал участие во всех боевых 
операциях в составе 22 гв. сд с июля 1944 г. по 9 мая 1945 г. Награжден орденами: Красно-
го Знамени, Отечественной войны II степени; медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Выру Эстонской ССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 139-139об.

Култаев Ефим Дмитриевич (р. 25.03.1910, с. Банково Крапивинского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 10 июля 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 25 ноября 1942 г. по 15 мая 1945 г. Служил сапером в 67 гв. сп., затем арт. разведчиком 
в 48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны жил  
в п. Комсомольск Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 140-140об.

Куляндин Василий Иванович (12.02.1924 (или 1925?) г., с. Колманово Убинского 
р-на, Новосибирской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150 сд с сентября по 27 ноября 1942 г.  
Служил в 469 сп. Выбыл из состава 150 сд после ранения под г. Белый. После госпи-
таля был переведен в 348 сд. Контужен под Орлом в 1943 г. Награжден тремя медаля-
ми «За отвагу» и 4 юбилейными медалями. После войны жил на ст. Кожурла Убинского  
р-на Новосибирской обл. Работал заведующим складом Убинского розничного торгово-
го объединения. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 143-143об.
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Куприянов Александр Алексеевич (26(22?).05.1913, с. Киреевское Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по февраль 1944 г. Служил командиром 1 взвода 
в 469 сп., а затем – в 65 гв. сп. Сражался под г. Белым, Дубровкой, Огибалово, Ново-Со-
кольниково. Дважды был ранен и один раз контужен. В феврале 1944 г. выбыл из состава 
22 гв. сд после тяжелого ранения. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны жил в Коченевском р-не Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 144-145об.

Куприянов Борис Васильевич (р. 05.08.1920, д. Куликово Волоколамского р-на  
Московской обл.).

На военной службе с 1941 г. по 1944 г., из них в 22 гв. сд – с июля 1943 г. по ноябрь 1943 г.,  
ответственный секретарь дивизионной газеты «Боевая красноармейская», гв. старший 
лейтенант. Выбыл в связи с ранением, после служил в составе 36 оор 43-й А. Награж-
ден орденами: Ленина, Отечественной войны I степени; медалями «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Пскове, занимался партийной работой, работал начальни-
ком областного управления профтехобразования.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 116-116об.

Куприянова Лидия Александровна (р. 19.12.1922, п. Колывань Новосибирской обл.)

В действующей армии с 16 сентября 1943 г. В составе 22 гв. сд с 18 октября 1943 г. по 
17 января 1944 г. Служила санинструктором в 65 гв. сп. Выбыла из состава 22 гв. сд после 
ранения. Награждена юбилейными медалями. После войны жила в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 149-149об.

Куринный Иосиф Алексеевич (р. 4(17) апреля 1915 г., с. Думанцы Киевской обл., 
Украинская ССР)

В составе 22 гв. сд с мая 1943 г. по 22 октября 1944 г. Служил командиром батареи в 
48 гв. ап. Выбыл из состава 22 гв. сд после тяжелого ранения в Курляндии. Награжден 
медалью «За доблестный труд». После войны жил в г. Львове Украинской ССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 150-150об.

Куцев Петр Яковлевич (р. 01.01.1921, г. Калач Воронежской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Служил командиром взвода 
в 24 отд. гв. развед. роте. В декабре 1943 г. политотделом дивизии был направлен на уче-
бу на Ленинградское Политучилище. Контужен под Великими Луками, ранен в 1945 г. в 
Чехословакии. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и др. После войны вернулся в 
родной город, работал директором общепита Калачинского РПС. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 151-151об.

Куценко Елена Андреевна (р. 11.07.1914, г. Барабинск Ново-
сибирской обл.)

В составе 150 сд с 31 июля по 25 декабря 1942 г. Служила сан-
инструктором в 1 стр. роте 1 батальона 469 сп. Выбыла из соста-
ва 150 сд после контузии в районе Власово. Награждена медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны жила в г. Киеве. Работала старшим экономистом в 
отделе труда и зарплаты в Министерстве финансов УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 156-156об.

Кучеренко Иван Иванович (р. 12.01.1922, с. Елизаветинка, ст. Чистоозерная Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с 30 марта 1942 г. В составе 150 сд с октября по 25 ноября 1942 г.  
Служил командиром отделения 3 взвода 1 роты 1 батальона 1 полка 469 сп. Выбыл из 
состава 150 сд после ранения под Дмитриевкой. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После 
войны жил в г. Копейске Челябинской обл., был военным руководителем начальной во-
енной подготовки в средней школе № 48. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 159-159об.

Лазарева (Рыжанкова) Надежда Артемьевна (р. 23.06.1919, Новосибирская обл.)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с июля 1942 г. по июль 1946 г., врач-ординатор 
омедсб, гв. капитан мед. службы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
два ордена Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. награды. После демобилизации проживала в г. Ленинск- 
Кузнецком Кемеровской обл., избиралась депутатом горсовета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 129-129 об.

Лактионов Григорий Лаврентьевич (р. 15.09.1919, с. Новый 
Шарап Ордынского р-на Новосибирской обл.)

В действующей армии с 12 июля 1944 г. В составе 150/22 гв. сд 
с октября 1942 г. по февраль 1944 г. Разведчик во взводе пешей  
разведки 62 гв. сп. В феврале 1944 г. переведен на учебу в Ле-
нинградское военно-пехотное училище. Награжден медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны 
жил в г. Новосибирске. Работал токарем на авиационном заводе 
им. Чкалова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 36-36об.
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Лапин Виктор Васильевич (р. 23.05.1922, с. Светлово Искитимского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по февраль 1944 г. Был шофером в 493 (33) омедсб. 
Выбыл из 22 гв. сд по болезни. Был контужен в Восточной Пруссии. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 1-1об.

Лаптев Андрей Борисович (р. 13.10.1904, Куйбышевская обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 23 июля 1942 г. по июнь 1945 г. Служил замполитом и те-
лефонистом в 48 гв. ап. 28 января 1945 г. был ранен в Латвии. Награжден медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги» (2 шт.). После войны жил в г. Новосибирске, работал сторожем вне-
ведомственной охраны Кировского р-на. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 2-2об.

Лаптева (Андреева) Алла Александровна (р. 19.08.1919, г. Томск)

В составе 150/22 гв. сд с лета 1942 г. по 1943 г. Служила санинструктором в санвзводе 
62 гв. сп. В 1943 г. была ранена под Оршей. Награждена орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны жила в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 3-3об.

Лаптева Мария Васильевна (р. 21.08.1921, с. Ярки Черепановского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 22 гв. сд с 6 ноября 1943 г. по май 1945 г. Служила санинструктором в 65 гв. сп.  
Дважды была ранена. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
войны некоторое время жила в Магаданской обл. и работала в Ягодинской районной 
больнице. На момент анкетирования (1975 г.) жила в г. Бердске Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 6-7об.

Ларин Михаил Иванович (р. 03.01.1914, с. Комарово Томской обл.)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 4 октября по 9 мая 1945 г. 
Служил в 175/24 гв. развед. роте. В феврале 1943 г. был контужен под Великими Луками. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Томске, 
работал старшим инженером «Межколхозстроя». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 8-9об.

Ларченко Наталья Александровна (р. 02.08.1920, д. Усть-Сумы Каргатского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе в 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по 24 июля 1945 г. в составе  
1 роты 3 батальона 67 гв. сп, гв. старший сержант, санинструктор. Награждена орденами: 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживала в г. Белово Кемеровской обл., работала на заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 117-118.

Левин Федор Григорьевич (р. 27.02.1906, д. Усманка Зыряновского р-на Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по сентябрь 1945 г. –  
политрук роты, парторг 62 гв. сп. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды; медалью «За боевые заслуги». После демобили-
зации жил в г. Новосибирске, работал начальником объектовой охраны ОВО при ОВД 
Ленинского райисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 30. Л. 1.

Легалова Мария Максимовна (27.03.1905, ст. Песочная Ор-
ловской обл. – 06.05.1979)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1945 г. С июля по август 
1942 г. – санинструктор 5 роты 2 батальона 469 сп., с августа 1942 г. 
по 1945 г. – санинструктор 1 роты 1 батальона 62 гв. сп. Была один 
раз контужена. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». После войны жила в 
г. Новосибирске. Работала экскурсоводом в музее им. С. М. Кирова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 10-10об.

Леженников Алексей Ефимович (р. 15.03.1917, д. Гута-Муравинка Новозыбковского 
р-на Брянской обл.).

На военной службе с ноября 1938 г. по ноябрь 1940 г., затем в 150/22 гв. сд со дня ее 
формирования по 15 декабря 1945 г., минометчик, второй заряжающий 82-мм миноме-
тов 469 сп. После переведен на службу в 9 гаубичную батарею 3 дивизиона 190 гв. ап  
65 гв. сд. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслу-
ги» и др. После демобилизации проживал в г. Злынка Новозыбковского р-на Брянской 
обл., работал шофером при Новозыбковской дирекции киносети.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 119-124

Лежнев Иван Григорьевич (1924, Тамбовская обл.)

В составе 150/22 гв. сд в 1942–1944 гг. Дважды был ранен и один раз контужен. Сведе-
ния о подразделении дивизии, где И. Г. Лежнев служил, а также о ранениях и конкретных 
награждениях отсутствуют (указано только, что награжден одним орденом и тремя ме-
далями). После войны жил в г. Новосибирске, работал в фотообъединении «Луг». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 13-14об.
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Лежнин Николай Иванович (р. 27.12.1925, д. Большая Мирянга Пижанского р-на 
Кировской обл.)

Находился на военной службе с 1 января 1943 г. по январь 1946 г., из них в соста-
ве 150/22 гв. сд – с 27 июля по сентябрь 1943 г., рядовой 67 гв. сп. Выбыл по ранению.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, пятью медалями. После демобили-
зации проживал и работал в совхозе п. Пижанка Кировской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 85. Л. 208-209.

Лежуков Николай Иванович (р. 25.12.1924, с. Н.-Яловка Алтайского края)

В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по февраль 1945 г. Служил в 7 роте 3 батальона  
62 гв. сп. Был ранен в 1942 г. под г. Белый. Награжден орденом Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
войны жил в г. Бердске, работал штукатуром-маляром в РСУ-6. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 15-15об.

Леоненко Александр Александрович (р. 24.07.1924, д. Черемичкино Кемеровской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 1944 г. Служил связистом, зам. ком. 
взвода связи в 328/48 ап. Ранен 16 июля 1944 г. под г. Опочкой, после чего выбыл из 
состава 22 гв. сд. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Кемерово. Работал военруком  
в школе № 49 г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 18-18об.

Лесин Игнатий Иванович (р. 19.12.(03.01.)1908, с. Первомайское Первомайского 
р-на Томской обл.)

На военной службе с октября 1931 г. по октябрь 1933 г., с июля 1942 г. по март 1946 г., 
из них в 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по июнь 1943 г., заместитель командира батареи 
по политчасти и командир батареи 48 гв. ап, гв. капитан. Выбыл в связи с отправкой на 
учебу офицерского состава в 29 учебный ап г. Выкса Горьковской обл., по окончании уче-
бы, в мае 1944 г., отправлен служить в 122 ап 44 сд. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в с. Зырянском Зырянского р-на Томской обл., работал 
уполномоченным Томского управления «Вторчермет».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 125-126.

Летуновский Геннадий Михайлович 
(р. 30.12.1925, г. Бобруйск БССР)

На военной службе с 23 февраля 1943 г. по 1981 г., из них 
в составе 22 гв. сд – с 6 августа 1944 г. до расформирова-
ния дивизии, командир минометного взвода 82-мм миноме-
тов, командир взвода управления батареи 120-мм минометов  
62 гв. сп. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Москве, 

продолжал службу старшим преподавателем в ВА БТВ им. Малиновского в звании пол-
ковника, член партбюро кафедры разведки и иностранных армий, заместитель секретаря 
партбюро кафедры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 199-203.

Ликин Иван Михайлович (р. 17.11.1915, с. Листвянка Черепановского р-на Ново-
сибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по апрель 1944 г. Служил заместителем на-
чальника командира батальона 65 гв. сп. Награжден двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Александра Невского, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в п. Ягодном Карасукского р-на  
Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 19-19об. 

Ликучев Иван Филиппович (р. 17.05.1922, с. Мача Тамалинского р-на Пензен-
ской обл.)

На военной службе с сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г., из них в составе 150 сд –  
с сентября по ноябрь 1942 г., рядовой минометной роты 3 батальона 1 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Красноярске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 204-208

Липатов Николай Григорьевич (р. 19.12.1909, с. Казачка Саратовской обл.)

Кадровый военный. Находился в составе 22 гв. сд с сентября 1944 г. по 9 мая 1945 г. – 
командир 3 артдивизиона 48 гв. ап. Награжден орденами: Александра Невского, Красной 
Звезды; медалями. Вышел в отставку в 1947 г., жил в г. Бресте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 1–1об.

Липовская Вера Анисимовна (р. 21.01.1921, с. Покровка, ст. Чистоозерная Новоси-
бирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с апреля 1942 г. по август 1943 г. Служила радиомастером в ба-
тальоне связи. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За доблестный труд». После 
войны жила в г. Новосибирске. Работала в спецуправлении № 34 треста «Оптделстрой» 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 21-21об.
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Лисицын Владимир Иванович (р. 26.10.1925, г. Ленинград)

В действующей армии c 29 декабря 1942 г. Дважды был ранен. В составе 22 гв. сд. с 
10 февраля по 13 марта 1944 г. Автоматчик в 4 роте 2 бат. 67 гв. сп. 13 марта 1944 г. был 
ранен в бою у д. Степанково (под Идрицей). После лечения переведен в 52 гвардейскую 
дивизию. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в хуто-
ре Пятинзбянка Волгоградской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 22-22об.

Лисогор Николай Сергеевич (р. 04.02.1912, с. Петропавловка Красноозерского р-на 
Новосибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с момента формирования дивизии (не выбывал). Командир 
взвода в 67 гв. сп. Был контужен под г. Белый. Награжден орденами: Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны вернулся в родное село. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 27-27об.

Листков Игнат Ефремович (р. 27.09.1923, с. Рогалево Ордынского р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с мая 1942 г. Четырежды был ранен. В составе 150 сд с августа  
по ноябрь 1942 г. Служил в 469 сп. Выбыл из состава 150 сд 30 ноября 1942 г. после ра-
нения под г. Белый. Награжден орденом Славы III степени; медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги» и др. После войны жил в г. Новосибирске. Работал сторожем в отде-
ле охраны Октябрьского р-на г. Новосибирска. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 31-31об.

Логинов Никодим Яковлевич (р. 15.12.1915, г. Георгиевск Ставропольского края)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. по январь 1943 г. –  
наводчик 7 батареи 48 гв. ап. Выбыл по тяжелому ранению. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 49–49об.

Логинов Петр Петрович (р. 19.08.1919, с. Назарьево Рязанской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв.  сд с июля 1942 г. по сентябрь 
1943 г. – командир отделения связи 3 артдивизиона 1 ап (Томского). Выбыл 1 сентября  
1943 г. по ранению, полученному в боях под г. Орша. Награжден орденом Красной  
Звезды, медалью «За отвагу».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 3–3об.

Логовин Василий Данилович (р. 01.04.1921, с. Покровское Чулымского р-на Ново-
сибирской обл.)

В действующей армии с июня 1941 г. Трижды был ранен и один раз контужен.  
В составе 22 гв. сд с 1943 г. по январь 1944 г. Командир взвода ПТР 1 батальона 65 гв. сп.  
20 января 1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд после ранения под Новосокольниками.  
Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени; двумя медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью  
«За взятие Кенигсберга» и др. После войны жил в г. Чулыме Новосибирской обл. Работал 
инспектором в центральной сберкассе г. Чулыма. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 32-32об.

Ложников Павел Петрович (р. 27.05.1909, п. Колывань Новосибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 17 июня 1942 г. по 12 сентября 1944 г. Рядовой связист  
в 328/48 гв. ап. Выбыл из состава 22 гв. сд 12 сентября 1944 г. после ранения в Латвии. 
Награжден орденом Почета, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в с. Бакгар Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 34-35.

Лозенко Евгений Федорович (р. 25.12.1911, с. Засулье Полтавской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 22 гв. сд в апреле – 
сентяб ре 1943 г. – командир 67 гв. сп. Выбыл 1 октября 1943 г. в связи с переводом на 
должность начальника штабе 56 гв. сд. Награжден орденами: Суворова III степени, Оте-
чественной войны II степени; медалями. Вышел в отставку в 1960 г., жил в г. Калинине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 4–4об.

Лозенко Татьяна Николаевна (р. 01.01.1919, г. Канск Красноярского края)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд в мае – сентябре 1943 г. – рядовая 
67 гв. сп. Выбыла 1 октября 1943 г. для прохождения службы в штаб 56 гв. сд. Военных 
наград не имела. После демобилизации проживала в г. Калинине.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 8–8об.

Локтев Игорь Витальевич (р. 27.07.1922, г. Астрахань)

На военной службе с 7 августа 1941 г. по сентябрь 1957 г., 
из них в составе 22-й гв. сд – с марта 1944 г. по февраль 1946 г., 
первый помощник начальника отделения штаба дивизии, под-
полковник. Выбыл из дивизии в связи с направлением на учебу.  
Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живал в г. Фрунзе Киргизской ССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 78. Л. 209-212об.
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Лопутько Анатолий Владимирович (р. 21.10.1922, Рубцовский р-н Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до октября  
1944 г. – помощник командира взвода 48 гв. ап. Награжден орденом Красной звезды.  
После демобилизации жил в г. Сургуте Тюменской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 55–55об.

Лоха Константин Яковлевич (р. 03.03.1924, с. Гельмязево Черкасской обл., Украинская ССР)

В составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. Командир орудия в 67 сп. 
Дважды был ранен. Выбыл из состава 22 гв. сд после тяжелого ранения в ногу. Награж-
ден орденами: Славы III степени, Красной Звезды; медалью «За отвагу». После войны 
жил в г. Дзержинске Нижегородской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 37-37об.

Лукашов Василий Григорьевич (р. 27.07.1908, с. Куйбышево Ростовской обл.)

В составе 22 гв. сд с июля 1943 г. по декабрь 1944 г. Воевал на Западном, Белорусском 
и 2-м Прибалтийском фронтах. Командир огневого взвода в 27 оиптдн. Выбыл из состава 
22 гв. сд по ранению в декабре 1944 г. Награжден двумя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
войны вернулся в родное село, работал учителем в средней школе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 38-38об.

Лукин Анатолий Михайлович (р. 25.06.1922, с. Авлы Омской обл.)

В действующей армии с июля 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с ок-
тября 1942 г. по октябрь 1943 г. Зам. командира роты в 469 сп., офицер связи в 62 гв. сп. 
Выбыл из состава 22 гв. сд. 21 октября 1943 г. после ранения в перешейке Орша-Минск. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске. Работал энто-
мологом в паразитологическом отделе Новосибирской райсанэпидемстанции. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 39-39об.

Лукин Петр Анисимович (р. 29.07.1921, с. Башкат Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 9 января по 16 марта 1945 г. Трижды был ранен и дважды кон-
тужен. С марта по июнь 1943 г. – помощник пулеметчика в 3 батальоне 469 сп., с июня 
1943 г. по март 1945 г. – пулеметчик роты 2 батальона 62 гв. сп. Награжден медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Томске, работал слесарем-наладчиком в МСУ-74. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 40-40об.

Лукинов Иван Егорович (р. 20.05.1917, с. Липовчик Курской обл.)

В 22-й гв. сд с мая 1944 г. по 16 сентября 1946 г. Командир 2 батальона в 62 гв. сп.  
В 1943 г. был ранен в Латвии. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; юбилейными медалями. После войны жил в г. Магнитогорске Челябин-
ской обл. Работал плавщиком в Магнитогорском металлургическом комбинате. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 41-41об.

Лукьянчук Иван Юрьевич (р. 20.06.1916, с. Дзенчелевка Киевской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 4 октября 1942 г. по 1 июня 
1946 г. – заведующий делопроизводством строевой части штаба полка, начальник ОВС 
328/48 гв. ап. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в с. Паволочь 
Житомирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 9–9об.

Лунюшкин Иван Филиппович (р. 17.11.1903, д. Маршанка Каргатского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по август 1945 г. –  
орудийный номер, командир орудия в 224/27 гв. оиптдн. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жил  
в г. Калтан Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 10–10об.

Лучин Дмитрий Романович (р. 21.09.1905, Курская обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июня по ноябрь 1942 г. Наводчик в 1 пулемет. роте, 1 бат.  
469 сп. Выбыл из состава 22 гв. сд 25 ноября 1942 г. после ранения под г. Белый. Награж-
ден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске, работал стекловаром  
в НЭВЗ-Союз (Завод № 617). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 42-42об.

Лушников Борис Константинович (р. 26.12.1918, г. Омск)

В составе 22 гв. сд с июля 1943 г. по сентябрь 1945 г. Старшина артполка в 48 гв. ап. 
Дважды был контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Двад-
цать лет победы в Великой Отечественной войне». После войны вернулся в родной го-
род. Работал старшим инженером снабжения в Иртышском бассейновом управлении. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 43-43об. 

Лымарь Антон Евменович (р. 16.12.1923, д. Жундубай Карасукского р-на Кустанай-
ской обл. КазССР).

На военной службе с июня 1942 г. по апрель 1947 г., из них в 150/22 гв. сд с ноября  
1942 г. до окончания службы, старший сержант, помощник командира стрелкового взво-
да 65-го гв. сп. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды  
(2 шт.), Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Балхаш Джезказганской обл. КазССР, работал слесарем инструментальщи-
ком 5-го разряда 6-го вагонного депо Казахстанской железной дороги.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 127-127 об.
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Лысов Герман Федорович (р. 16.08.1916, г. Семипалатинск, Казахская ССР)

В действующей армии с июня 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с 
июня 1942 г. по 9 мая 1945 г. Командир отделения топовзвода 1 дивизиона 328/48 гв. ап.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За отвагу». После войны жил  
в г. Саранске Мордовской АССР. Работал заведующим кафедрой геодезии и гидравлики 
в Мордовском государственном университете. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 44-44об.

Львов Михаил Николаевич 
(р. 23.05.1926, д. Ивахново Ленинградской обл.)

В составе 22 гв. сд с 11 ноября 1943 г. по 1946 г. Воевал на 1-м 
Прибалтийском фронте, участвовал в освобождении Прибалти-
ки от Курляндской группировки. Командир отделения пулемет-
чиков в 3 взводе 2 роты 2 батальона в 67 гв. сп. Награжден ме-
далями: «За боевые заслуги», «За отвагу» (2 шт.), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны жил в г. Пярну Эстонской ССР. Работал слесарем 
ремонтно-механического цеха Пярнуского рыбокомбината. 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 3. Д. 4. Л. 45-45об.

Любимов Аркадий Петрович (р. 01.03.1907, г. Мичурин Тамбовской обл.)

На военной службе в 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по май 1944 г., в 5 батарее 224 оиптдн, 
заместитель начальника по политической части, командир взвода минеров 67 гв. сп, капитан. 
Выбыл по ранению. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Кемерово, занимался военно-патриотическим просвещением, был членом об-
щества по распространению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 128-128 об.

Ляшенко Мария Степановна (р. 24.11.1915, с. Орлик Полтавской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 11 сентября 
1945 г. – санинструктор штабной батареи. Награждена орденом Красной Звезды, ме далью 
«За отвагу». После демобилизации жила в г. Таллине (Эстония), работала экспедитором 
в тресте Талинстрой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 14–18об.

Мазур Емельян Гаврилович (р. 18.08.1913, г. Ульяновка Кировоградской обл., УкрССР)

В составе 150/22 гв. сд с 20 июля 1942 г. по 25 февраля 1945 г. Старшина, командир 
орудия 1 арт. дивизиона 328/48 гв. ап. Получил контузию в 1944 г. под г. Ельней. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». После войны 
жил в Ульяновске. Работал на ульяновском сахарном заводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 1-1об.

Маильянц Вартан Христофорович (р. 22.11.1907, г. Ашхабад, Туркменская ССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 
1943 г. Ответственный секретарь партбюро 469/62 сп. В ноябре 1942 г. был ранен под  
г. Белый. В августе 1943 г. переведен в 208 сд. Награжден орденами: Красной Звезды,  
Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени; Трудового Красного 
Знамени; 7 медалями. После войны жил в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 48-48об.

Майборода (Никитина) Матрена Степановна (р. 27.11.1923, Чебулинский р-н Кеме-
ровской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по августа 1944 г. Дважды была ранена. Помощник ко-
мандира взвода, санинструктор 2 роты 1 бат. 62 гв. сп. В августе 1944 г. был ранен под Ри-
гой, после чего выбыл из состава 22 гв. сд. Награждена орденом Красной Звезды. После 
войны жила в г. Душанбе Таджикской АССР. Работала заместителем начальника участка 
сортировки в главпочтамте Душанбе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 50-51об.

Майков Иван Матвеевич (р. 22.08.1924, д. Майково Молчановского р-на Томской обл.)

На военной службе с 22 июня 1942 г. по 23 января 1944 г., из них в 150 сд – с начала 
службы по 31 декабря 1942 г., рядовой 3 дивизиона 328 ап. Выбыл из дивизии по ранению 
под г. Белый, затем служил в 455 сп 202 сд. Награжден орденами: Отечественной войны  
I степени, Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, 
работал кочегаром Майковского дома культуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 129-129 об.

Майнагашев Марк Георгиевич (р. 17.09.1912, улус Сескэ Аскизского р-на Хакас-
ской АО)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 18 октября  
1945 г. – топограф-картограф в штабе артиллерий дивизии. Награжден орденами: 
Отечест венной войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Юрге Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 56–56об.
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Майстерчук Иван Григорьевич (р. 02.08.1920, с. Кипчинцы Полонского р-на Хмель-
ницкой обл. УССР)

На военной службе с ноября 1940 г. по 31 декабря 1956 г., из них в 150 сд – с июля  
1942 г. по январь 1943 г., старшина, помощник командира топографического взвода штаб-
ной батареи командующего артиллерии дивизии, помощник комиссара батареи, помощ-
ник политрука штабной батареи командующего артиллерии дивизии. Выбыл в связи с 
отправкой на курсы усовершенствования политсостава в г. Калинин, по их окончании 
служил в 234 сд, в 172 гв. гап 20 гв. мсд 8-й гв. А. Награжден орденами: Красного Знаме-
ни, Отечественной войны II степени; медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После де-
мобилизации проживал в г. Полонске Хмельницкой обл. УССР, работал ответственным 
секретарем районной организации Украинского общества охраны памятников истории 
и культуры, внештатным лектором райкома КП Украины, член президиума райкома  
ДОСААФ, занимался военно-патриотическим воспитанием.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 130-136.

Макаренко Елизар Григорьевич (р. 10.08.1913, д. Баим Красноярского края)

В действующей армии с 19 июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г.  
по 15 января 1944 г. Связист в 328 ап., с мая 1943 г. – телефонист 3 дивизиона 48 гв. ап.  
15 января 1944 г. был ранен в бою у озера Свибло под ст. Пустошкой. Награжден ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны жил в Новосибирском р-не, работал на молочной ферме 
Тулинского учхоза НСХИ. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 56-56об.

Макаров Георгий Иванович (р. 02.10.1904, Забайкальская губ.)

В составе 150 сд с 10 июля по декабрь 1942 г. Выбыл из состава этой дивизии после тя-
желого ранения, полученного в конце ноября 1942 г. под г. Белый. Награжден орденами: 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд». После войны жил  
в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 58-58об. 

Маковец Александр Михайлович (р. 12.06.1913, г. Ялуторовск, Тюменская обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с июля 1943 г. по апрель 1944 г. –  
заместитель начальника политотдела дивизии. Выбыл в связи с направлением на обуче-
ние в Военно-политическую академию (г. Москва). В дальнейшем нес службу в Архан-
гельском ВО, Северной группе советских войск в Польше. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вышел в отставку в сентябре 1956 г., жил 
в г. Одессе, работал в системе областного управления печати, а затем в Одесском поли-
техническом институте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 19–20.

Макосов Дмитрий Егорович (р. 23.02.1910, д. Уфимцево Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по август 1942 г. – замести-
тель командира роты по политчасти 756 сп. Выбыл по тяжелому ранению, полученному 
в боях под г. Белый (д. Лубянкино).  Награжден медалью «За отвагу». После демобили-
зации жил в г. Унгены Молдавской АССР, работал инженером-диспетчером в колхоз-
но-строительном объединении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 31. Л. 1.

Максимова-Соловьева Таисия Евстигнеева (р. 26.02.1925, д. Лешкино Новгород-
ской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. Дважды была ранена. В составе 150/22 гв. сд  
с февраля 1943 г. по февраля 1944 г. Снайпер в особой снайперской роте при штабе диви-
зии. С июня 1943 г. – снайпер в 1 бат., затем во 2 бат. 65 гв. сп. Выбыла из состава дивизии 
18 февраля 1944 г. после ранения на Белорусском фронте (точное место анкетируемая  
не помнила). Награждена юбилейными медалями. После войны жила в г. Ленинграде. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 60-60об.

Малыгина Анастасия Ивановна (р. 26.12.1921, г. Валдай Ленинградской обл.)

В действующей армии с 26 июня 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1944 г. по сен-
тябрь 1945 г. Машинистка, делопроизводитель и библиотекарь в политотделе дивизии. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». После войны 
жила в г. Донецке, работала оператором в проектном институте «Укрмонтажоргстрой». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 62-62об.

Малышев Иван Михайлович (р. 06.02.1923, с. Каргат Новосибирской обл.)

В действующей армии с мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1943 г.  
Ком. отд. связи управления 3 дивизиона 48 гв. ап. Выбыл из состава дивизии 8 августа 
1943 г. после ранения под 233,3 высотой. Награжден орденами: Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени; медалями «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд». После войны жил в г. Томске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 63-63об.

Маляров Матвей Никифорович (р. 19.11.1905, д. Анат-касов, Чувашская АССР)

Принимал участие в боях на Западном и 2-м Прибалтийском фронте. В составе  
150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 1945 г. С 10 июля 1942 г. – 1-й полк, рядовой-кла-
довщик ОВС (позднее – сержант). С апреля 1943 г. – зав. делопроизводством хозчасти  
62 гв. сп. (гвардии старшина). Позднее переведен в штаб дивизии и стал заведующим 
делопроизводством (секретная часть). Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др. После войны жил в д. Киряково Болотнин-
ского р-на Новосибирской обл., работал кладовщиком на Зудовском льнозаводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 64-64об.
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Мамыкин Ефим Васильевич (09.02.1913, д. Устье Витебской обл., Белорусская ССР)

В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по декабрь 1945 г. Командир автоотде-
ления 469/62 сп. Был ранен в 1943 г. под г. Белый и получил легкую контузию  
в 1944 г. под Ржевом. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
двумя медалями «За отвагу». После войны жил в г. Москве, работал шофером во 2-м ав-
тобусном парке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 65-65об.

Мананников Борис Николаевич (р. 11.12.1919, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по ноябрь 
1945 г. – кладовщик 469 сп, начальник инженерного/военно-технического снабжения  
65 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Алма-Ате, 
находился на партийной и журналистской работе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 21–21об.

Манихин Михаил Васильевич (р. 18.11.1923, с. Кузькино, Куйбышевская обл.)

В действующей армии с августа 1941 г. В составе 22 гв. сд с августа 1943 г. по ян-
варь 1945 г. Командир 2 огневого взвода, затем командир батареи в 48 гв. ап. 22 января  
1945 г. был ранен на территории Латвии, после чего выбыл из дивизии. Награжден орде-
ном Красной Звезды и 6 медалями. После войны жил в г. Куйбышеве, работал в органах 
МВД СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 66-66об.

Манихина (Семенова) Лидия Ивановна (р. 17.07.1923, с. Павловск Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд  с июля 1942 г. по июль  
1945 г. – санинструктор 224/27 оиптдн. Награждена орденом Красная Звезда, медаля-
ми. После демобилизации жила в г. Куйбышеве (ныне Самара), работала заведующей 
магазином № 5.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 32. Л. 1.

Манушкина (Бораховская) Прасковья Михайловна (р. 18.08.1924, с. Волчано-Бур-
линское Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. – 
медицинская сестра госпитального взвода 33 омедсб, затем фельдшер 2 дивизиона 48 гв. 
ап. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демо-
билизации жила в г. Новосибирске, работала медицинской сестрой в госпитале № 333, 
затем – в спортклубе СибВО.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 1. Л. 131–132об.

Манькова Татьяна Сергеевна (р. 03.01.1925, с. Черкасы Каргатского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 22 гв. сд с 1943 по 1944 гг. Саниструктор, гвардии старшина 67 гв. сп.  
6 сентября 1944 г. была тяжело ранена под Ригой, после чего выбыла из состава 22 гв. сд.  
Награждена медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За отвагу». После войны жила в г. Новосибирске, работала контролером 
на трикотажной фирме «Сибирь». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 67-67об.

Марков Иван Захарович (р. 05.05.1917, с. Галици Каменского р-на Тульской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с июля 1943 г. по 16 марта 1944 г. – ко-
мандир батареи 45 мм пушек 62 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях в районе 
г. Опочки (Калининская обл.). Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны жил в г. Ефремов Тульской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 59–59об.

Маркова Антонина Ивановна (р. 23.03.1918, д. Боровлянка 
Тогучинского р-на Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по июнь 1945 г. – санитарка 2 батальона 267 сп, медицин-
ская сестра автобронероты 48 гв. ап. Награждена медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобили-
зации жила в п. Чупа Лоухского р-на (Карелия). Являлась депу-
татом Чупинского поселкового Совета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 24–30а.

Маркушин Афанасий Дмитриевич (июль 1914, с. Старо-Погорелово Ульяновской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 13 октября 1945 г. Слесарь, затем электроме-
ханик, парторг 152/560 (34) автотрансп. роты. Дважды был ранен, а также был контужен 
под Новоржевом и Ельней. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После войны жил в п. Тисуль Тисульского р-на Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 68-69об.

Марсаков Иван Кириллович (18.10.1914, д. Карогутово Черепановского р-на Ново-
сибирской обл. – 13.05.1980)

В составе 150/22 гв. сд с момента формирования дивизии (время выбытия не указа-
но). Командир взвода в 1 батальоне 756/67 гв. сп. Был ранен 17 августа 1944 г. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». После войны жил в г. Бердске Новосибирской обл. Работал 
заведующим складом в Бердском районном узле связи. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 59-59об.
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Мартемьянов Мефодий Дорбидонтович (23.01.1909, с. Новокрещено Томской обл. –  
22.07.1979)

В составе 150 сд с июля по ноябрь 1942 г. Рядовой пулеметчик и наблюдатель 756 сп.  
28 ноября 1942 г. был ранен под г. Белый, после чего выбыл из состава 150 сд. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За доблестный труд». После войны жил в р.п. Каргасок Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 70-70об.

Мартынов Андрей Александрович (р. 09.07.1913, г. Новосибирск – 28.03.1979)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. Командир радиоотделения, затем 
гвардии старшина и старший радист 27 гв. оиптдн. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 72-72об.

Мартюшов Николай Павлович (р. 07.12.1923, с. Рождественка Сузунского р-на  
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с октября 1942 г. по 1 марта 1943 г. 
Выбыл по ранению, полученному в боях в районе ст. Локня (Псковская обл.). Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Иваново, работал электриком на фабрике им. Жиделева.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 31–31об.

Маруцкий Василий Павлович (р. 05.02.1924, д. Коробино Смоленского р-на Смо-
ленской обл.)

В действующей армии с 20 мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. по  
16 ноября 1944 г. Дважды был ранен и один раз контужен. Рядовой полкового саперного 
взвода 674/65 гв. сп. 16 января 1944 г. был тяжело ранен под г. Ауце (ЛатССР), после чего 
выбыл из состава 22 гв. сд. и до конца войны проходил лечение в госпитале г. Смоленска. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После 
демобилизации жил в г. Смоленске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 5-5об.

Мархинин Александр Иванович (р. 19.11.1923, с. Безруково Кемеровской обл.)

В действующей армии с мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по май 1945 г.  
Гвардии сержант, наводчик оружия, ком. орудия в 9 бат. 3 див. 48 гв. ап. Выбывал из 
дивизии по ранению с февраля по апрель 1943 г. Был тяжело ранен в боях за Вели-
кие Луки в 1943 г. В 1946 г. начал учиться в Ленинградском военно-политическом 
училище. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в 
г. Мыски Кемеровской обл. Работал начальником цеха деревообрабатывающего  
комбината г. Мыски. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 73-73об.

Масалева Анна Петровна 
(р. 22.11.1922, с. Курья Алтайского края)

В действующей армии с 10 февраля 1942 г. В составе  
150/22 гв. сд с 17 марта 1943 г. по август 1944 г. Медсестра 3 ба-
тальона 67 гв. сп. 3 августа 1944 г. была ранена под Ригой. Вы-
была из действующей армии в сентябре 1944 г. Награждена 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жила  
в г. Кемерово, работала медсестрой в центральной городской ин-
фекционной больнице г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 75-75об; Там же. Д. 86. Л. 9-9об.

Масленников Владимир Андреевич 
(р. 26.09.1924, г. Старая Русса Новгородской обл.)

На военной службе с лета 1944 г. по ноябрь 1945 г., из них в 
22 гв. сд – с начала службы по февраль 1945 г., в составе 62 гв. сп,  
ручной пулеметчик дивизионной разведроты, разведчик, гв. ря-
довой, затем переведен в 3 роту 1 батальона 98 гв. сп 30 гв. сд. 
Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной 
войны I степени, Славы III степени; медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в г. Пскове, работал директо-

ром средней школы № 20, был членом общества по распространению научных и поли-
тических знаний «Знание», занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 137-138.

Масленникова Анна Матвеевна (23.12.1923, г. Курск)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по ноябрь 1943 г. Сержант, связной 1 полка  
469/62 гв. сп. Выбыла из состава 22 гв. сд после ранения под Ельней. Награждена меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Курске, работал заведующим отделом науки и 
учебных заведений в Курском обкоме КПСС. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 76-76об.

Маслов Павел Алексеевич (р. 15.10.1918, д. Переладово Тюменской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 29 августа 
1943 г. – офицер связи 65 гв. сп. Выбыл по ранению и контузии, полученным в боях под 
Ельней. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Сходня (Московская обл.), работал бригадиром в Московском монтажном специали-
зированном управлении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 32–32об.
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Матвиевский Константин Борисович (р. 12.12.1915, г. Киев)

В действующей армии с 27 июня 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 10 июля 1942 г. по 9 мая 1945 г. С 10 июля 1942 г. по 3 марта 1943 г. – лейтенант, нач. связи 
2 дивизиона 328 ап, с 3 марта по 5 мая 1943 г. – старший лейтенант, помощник нач. штаба 
по разведке 328/48 гв. ап, с 5 мая 1943 г. по 9 мая 1945 г. – капитан, помощник нач. штаба 
артиллерии дивизии 48 гв. ап. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны  
II степени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени; медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в г. Харькове, работал главным энергетиком Харьковского турбинного завода им. С. М. Кирова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 78-78об.

Мезенцев Михаил Михайлович (р. 1911, г. Кинешма Ива-
новской обл. – 1957)

Служил в армии с 1931 по 1946 гг. Окончил военную школу 
им. ВЦИК по специальности «артиллерист». Во время Великой 
Отечественной войны был ранен 6 раз. Конкретных сведений о 
службе в составе 150/22 гв. сд не указано. Награжден орденами: 
Славы (степень не указана), Красной Звезды, двумя орденами 
Красного Знамени; тремя медалями. После войны жил в г. Сара-
пуле Удмуртской АССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 80-80об.

Мензорова Анна Григорьевна (р. 12.12.1912, д. М.-Петухово Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с момента формирования дивизии в г. Юрге до 10 августа 1943 г. 
Изначально – санинструктор 8 стр. роты 3 батальона 756 сп, с апреля 1943 г. – санинструк-
тор 7 и 8 роты 3 батальона, женорг полка в 67 гв. сп. Была ранена четыре раза. 10 августа 
1943 г. была тяжело ранена под ст. Павлиново в боях за высоту 233,3. Награждена орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 84-84об.

Метелев Иван Васильевич (р. 06.04.1925, п. Пижанка Кировской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с июля по 17 сентября 1943 г. – пу-
леметчик, разведчик 67 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному боях в районе ст. Глинка 
(Смоленская обл.). Награжден орденом Славы III степени, медалями. После демобилиза-
ции жил в пгт. Пижанка, работал в системе потребительской кооперации.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 35–35 об.

Метляков Николай Иванович (р. 22.05.1923, с. Усть-Бакчар Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 23 мая 1942 г. по ноябрь 1943 г. Помощник командира ми-
нометного взвода 1 бат. 469/62 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после ранения под Ор-
шей. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны жил в г. Колпашево Томской обл., работал плотником. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 85-85об.

Мещерякова Евдокия Ивановна (р. 15.06.1921, с Каип Кемеровской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 10 февраля по 10 августа 1943 г. Участвовала в боях под  
ст. Локней и на высоте 233,3 (Гнездиловские высоты). Санитарка 2 роты 5 батальона  
62 гв. сп. 10 августа 1943 г. выбыла из состава 22 гв. сд после ранения на высоте 233,3. 
Награждена медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. После войны жила в г. Кемерово, работала 
медсестрой в областной больнице № 1 г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 3. Д. 4. Л. 86-86об.  

Микута Иван Васильевич (р. 28.02.1906, с. Мыслово Грод-
ненской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по август 1943 г. – инструктор политотдела, заместитель 
дивизиона полка и политчасти 48 гв. ап, заместитель команди-
ра по политчасти 27 гв. оиптдн. Выбыл по ранению, полученно-
му в боях в районе ст. Павлиново (Калужская обл.). После из-
лечения служил в составе 15 запасной сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 33. Л. 1.

Минаич Татьяна Михайловна(?) (р. 14.12.1922, с. Суворовка, Северо-Казахский край)

В составе 22 гв. сд в течение 1943 г. Служила в 8 стр. роте 3 батальона 67 гв. сп. Выбыла 
из состава 22 гв. сд после ранения под д. Виселицей. Наград не имела. После войны жила 
в г. Кемерово, работала медсестрой в областном противотуберкулезном диспансере. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 96-96об.

Минин Григорий Степанович (р. 21.03.1924, г. Мариинск Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 13 июля 1942 г. по ноябрь 1945 г. –  
рядовой, орудийный номер, разведчик 48 ап. Выбыл 7 марта 1945 г. по тяжелому ранению, 
полученному в боях на территории Прибалтики (Курляндия). Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демо-
билизации жил в г. Мариинске, работал в исправительно-трудовом учреждении № 35.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 38–38об.

Мирошников Геннадий Михайлович (р. 26.05.1917, с. Стуково Павловского р-на  
Алтайского края)

На военной службе в 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по 10 августа 1943 г. в составе 2 сп, 
188 оиптб, 27 гв. оиптдн, роты ПТР, гв. младший сержант, помощник командира отделе-
ния. Выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в г. Колпашево Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 139-139 об.
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Митрюков Николай Тимофеевич (р. 20.10.1913, г. Новосибирск)

В составе 22 гв. сд с июня 1943 г. по октябрь 1946 г. Техник, командир взвода броне-
виков 65 гв. сп. Участвовал в боях под Ельней и Ригой. Был ранен 2 августа 1944 г. под 
Ригой. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в п. Комсомольске Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 87-87об.

Митрякина-Сизова Анна Ивановна (р. 27.12.1924, с. Верх-Тарка Кыштовского р-на 
Новосибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1944 г. Гвардии старший сержант,  
санинструктор в 3 бат. 469/62 гв. сп. Трижды была ранена. Выбыла из состава 22 гв. сд 
по ранению. После госпиталя служила санинструктором в Ленинграде. Награждена  
медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После войны жила в г. Новоси-
бирске, работала медсестрой в больнице № 18. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 90-90об.

Михайлов Михаил Пудович (07.11.1902, с. Батурино Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 9 июля 1942 г. по 27 августа 1943 г. Лейтенант, заместитель 
командира батальона по политической части в 62 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд пос-
ле контузии под г. Белый. Награжден орденами: Почета, Красного Знамени; медалями:  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд». После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 91-91об.

Михайлов Николай Яковлевич (р. 25.10.1923, д. Желтики 
Лебяжевского р-на Курганской обл.)

На военной службе с 17 мая 1942 г. по 10 февраля 1948 г., из них 
в 150 сд – со дня ее формирования по 18 ноября 1942 г., пулемет-
чик 6 взвода пулеметной роты 674 сп. Выбыл из дивизии по ра-
нению. Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Кривоше-
ино Томской обл., председатель комитета офицерского состава при 
РВК, председатель районной комиссии совета Фонда защиты мира.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 140-142

Михайлов Семен Павлович (р. 21.02.1925, г. Атбасар Целиноградской обл. КазССР)

На военной службе с 1 января 1943 г. по 1 июня 1973 г., из них в составе 22 гв. сд –  
с 21 декабря 1943 г. по 31 января 1944 г., рядовой автоматчик батареи 76-мм орудий 
65 гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. После служил в 72 сд. Награжден орденами: 
Отечественной войны I степени, Славы III степени; медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 101. Л. 6-6об.

Михайлов Сильвестр Сильвестрович (р. 28.11.1914, г. Белебей, Башкирская АССР)

В действующей армии с 1941 г. Был ранен в декабре 1941 г. на Калининском фронте.  
В составе 150/22 гв. сд с декабря 1942 г. по март 1945 г. С декабря 1942 г. по апрель 1944 г. – 
командир 2 бат. 756/67 гв. сп, с апреля 1944 г. по март 1945 г. – начальник штаба 62 гв. сп. 
9 марта 1945 г. был направлен на учебу в военную академию им. М.В. Фрунзе (Москва). 
Награжден орденами: Красного знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в г. Воронеже, работал 
старшим преподавателем в Воронежском лесотехническом институте. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 92-92об.

Михалькова Галина Андреевна (р. 17.12.1921, с. Ельцовка Белоглазовского р-на  
Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 13 июня 1942 г. по 18 марта 
1944 г. – старшина медицинской службы, старшина санитарной роты 469 сп. Награждена  
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 39–39об.

Михин Всеволод Николаевич (р. 07.11.1917, г. Мичуринск, Тамбовской (?) обл.)

В действующей армии с 1944 г. В составе 150/22 гв. сд с момента формирования 
дивизии по апрель 1944 г. Старший адъютант 3 батальона 674 сп, начальник разведки 
65 гв. сп., затем помощник начальника разведки дивизии. В 1942 г. был контужен под  
д. Симоновкой, в 1943 г. легко ранен под г. Новосокольники (Псковская обл.). В апреле 
1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд на учебу в Москву. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги», а также 9 памятными медалями и двумя медалями 
за сотрудничество с НРБ и МНР. После войны жил в г. Москве, работал в Управлении 
внешних сношений Минлесбумпрома СССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 12-12об.

Мичурина Лидия Мартемьяновна (р. 12.03.1922, с. Песчаное Алтайского края)

В составе 150/22 гв. сд с 17 июля 1942 г. по 20 октября 1944 г. Медсестра в 4 стрел. роте  
2 бат. 65 гв. сп. Участвовала в боях под Ельней, Смоленском, Оршей, в Латвии. Дважды была 
ранена. Была награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны жила 
в г. Кемерово, работала ведомственным санитарным врачом в ОРС Кемеровоуголь.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 95-95об.

Мишкина Бэдия(?) Юсуповна (р. 10.05.1922, с. Индерка Пензеской обл.)

В действующей армии с 24 июня 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по 
августа 1944 г. Санинструктор 2 бат. 67 гв. сп. 20 августа 1944 г. была ранена под Ригой, 
после чего выбыла из состава 22 гв. сд. Награждена орденом Славы III степени, юбилей-
ными медалями. После войны жила в г. Харькове, работала в 27 клинической больнице 
г. Харькова.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 97-97об.
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Мишуков Григорий Михайлович (р. 05.12.1897, с. Левашово, Татарская АССР)

В составе 150/22 гв. сд с 12 июля 1942 г. по 12 июля 1945 г. Наводчик 45 батареи  
в 62 гв. сп. Участвовал в сражениях на 2-м Прибалтийском фронте. Дважды был ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил  
в г. Искитиме Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 100-100об.

Могилевская Зинаида Григорьевна (р. 31.12.1918, с. Ставидло Киевской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 12 июля 1942 г. по 8 августа 1943 г. Служила санитаркой и 
санинструктором в 1 бат. 67 гв. сп. Участвовала в боях за г. Белый, Великие Луки, Локней. 
Выбыла из состава 22 гв. сд 8 августа 1943 г. после ранения на подступах к высоте 233,3. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Москве, работала старшим 
техником в институте атомной энергетики им. И. В. Курчатова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 102-103об.

Молог Владимир Владимирович (р. 02.02.1924, г. Томск)

В составе 150/22 гв. сд c 20 июля 1942 г. по декабрь 1943 г.  
Помощник ком. взвода в 674/65 гв. сп, затем командир отде-
ления. Дважды был ранен: 9 августа 1943 г. – на высоте 233,3, 
17 сентября 1943 г. – на подступах к Смоленску. 20 декабря  
1943 г. демобилизован по ранению. Стал инвалидом Отечествен-
ной войны II группы. Награжден орденом Красной Звезды, юби-
лейными медалями. После войны жил в г. Томске, некоторое вре-
мя работал на заводе «Томкабель», а затем на производственном 
объединении «Сибкабель». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 105-105об.

Морозов Василий Иванович (р. 14.02.1901, д. Осиповка Челябинской обл.)

Служил в армии с 1919 по 1962 гг. Был ранен в 1942 г. во время сражений на Волховском 
и Ленинградском фронтах (конкретное место ранения анкетируемый не указал). В составе  
22 гв. сд с августа 1944 г. до конца войны. Командир дивизии, гвардии генерал-майор (подраз-
деление не указано). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (4 шт.), Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды; 9 медалями. После войны жил в г. Ростове-на-Дону. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 108-108об.

Морозов Василий Ильич (р. 04.01.1899, с. Горькое Алтайского края)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. Политрук роты, а затем коман-
дир транспортной роты в 674/65 гв. сп. Участвовал в сражениях Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского фронтов. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны жил в п. Шатурторф Московской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 109-109об.

Морозов Иван Трофимович (р. 12.04.1923, д. Лелюхино Тульской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с февраля 1942 г. по март 1945 г. Старший сержант, наводчик 
224/27 оиптдн. Дважды был ранен. 1 марта 1945 г. выбыл из 22 гв. св на курсы младших 
лейтенантов. Награжден орденом Славы II и III степени, медалями: «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демоби-
лизации вернулся в родную деревню, работала в совхозе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 111-111об.

Морозова Анна Семеновна (р. 31.01.1917, д. Дор Вологодской обл.)

В составе 150/22 гв. сд (с перерывом) с июля 1942 г. по май 1946 г. С июля 1942 г. по 
февраль 1943 г. – санинструктор и машинистка в штабе дивизии 150 сд, с февраля 1943 г. 
по август 1944 г. служила по переводу в 32 сд, с августа 1944 г. по февраль 1945 г. служила 
в отделе СМЕРШ 22 гв. сд. В феврале 1945 г. переведена в 64 сд. Была ранена под Вели-
кими Луками (время ранения не указано). Награждена медалями: «За боевые заслуги» 
(2 шт.), «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новокузнецке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 112-112об.

Морозова Елена Антоновна (р. 02.06.1924, д. Навлока Калининской обл.)

Время службы в составе 150/22 гв. сд не указано. Гвардии старший сержант, медсестра 
в омедсб, а затем в санитарной роте 62 гв. сп. Награждена медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне». После вой-
ны жила в г. Ростове-на-Дону. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 113-113об.

Москвин Александр Георгиевич (р. 23.08.1905, с. Дубровино 
Мошковского р-на Новосибирской обл.)

Участник вооруженного конфликта на КВЖД. Находил-
ся на военной службе в составе 150/22 гв. cд с июля 1942 г.  
по февраль 1945 г. – политрук, агитатор 756 сп., парторг, замес-
титель командира полка по политчасти 674/65 гв. сп. Выбыл 
по болезни. После излечения служил заместителем начальника 
ЭГ 4923 (Забайкальский фронт). Награжден орденами: Красно-
го Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После демобили-
зации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 34. Л. 1. Фото предоставлено Музеем боевой сла-
вы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».
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Москвин Иван Григорьевич (р. 22.03.1913, с. Макманур,  
Марийская АССР)

В действующей армии с 24 июня 1941 г. В составе 150 сд  
с 16 августа по 30 ноября 1942 г. Наводчик. Выбыл из соста-
ва 150 сд после ранения под г. Белый. Награжден медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне». После войны жил 
в г. Новосибирске, работал водителем в управлении снабжения и 
сбыта Новосибирского облисполкома. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 114-114об.

Моськин Анатолий Прокопьевич (р. 07.12.1922, д. Новопокровка Мошковского р-на 
Новосибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 10 июля 1942 г. по 18 сентября 1943 г. Изначально стрелок 
1 батальона 1 стрелкового полка, в 1943 г. – стрелок в 67 гв. сп. Дважды был ранен.  
18 сентября 1943 г. выбыл из состава 22 гв. сд после ранения под Смоленском. Награжден 
юбилейными медалями. После войны жил в г. Новосибирске, работал строгальщиком  
на заводе им. Чкалова. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 115-115об.

Мочалкин Федор Петрович (р. 21.02.1915, с. Арамиль, Сверд-
ловская обл.)

В составе 150/22 гв. сд с 15 июля по 9 мая 1945 г. С июля 
1942 г. по апрель 1943 г. служил в роте связи 3 полка, с апреля  
1943 г. по май 1945 г. – старшина, командир радиовзвода 67 гв. сп.  
Дважды был ранен и один раз контужен. Награжден орденами: 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны 
жил в г. Омске, работал слесарем на предприятии тепловых сетей 
«Облкоммунэнерго».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 116-116об.

Мурга Анатолий Иванович (р. 23.03.1922, г. Фастов, Киевская обл., УССР)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с 1942 по 
1945 гг. Разведчик 1 дивизиона 48 гв. ап. Награжден орденом Славы III степени, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. После войны жил в г. Рудный Кустанайской обл. 
Казахской ССР. Не работал по причине инвалидности (инвалид Войны II группы). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 121-121об.

Мухагулашвили Василий Семенович (р. 26.03.1922, с. Телатгори Каспского р-на  
Грузинской ССР)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с1942 г. по август 1944 г. – рота 
ПТР. Выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Тбилиси.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 63–63об.

Мясищева Мария Трофимовна (р. 07.11.1923, с. Тягуново Верх-Ирменского р-на  
Новосибирской обл.)

В составе 22 гв. сд с конца 1943 г. по 22 июля 1944 г. Санитар 4 роты, 2 батальона  
67 гв. сп. 22 июля 1944 г. была контужена под Ригой, после чего выбыла из состава  
22 гв. сд. Была награждена медалью «За отвагу». После войны жила на ст. Тбилисская 
Краснодарского края, работала нормировщиком в ремонтно-строительном участке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 126-126об.

Мясников Николай Дементьевич (р. 27.09.1915, г. Донской 
Тульской обл.)

В действующей армии с июня 1943 г. В составе 22 гв. сд  
с 7 июня 1943 г. по 29 декабря 1944 г. Старший сержант, ху-
дожник дивизии, комендант 33 МСБ, начальник полковой ра-
диостанции 65 гв. сп. 29 декабря 1944 г. выбыл после тяжелого 
ранения во время взятия г. Риги. Награжден медалями: «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил в г. Уфе, работал 
художником оформителем в башкирском совете «Динамо». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 13-13об.

Набиев Назиб Ханович (р. 15.01.1921, д. Исмайлово, Баш-
кирская АССР)

В действующей армии с 1941 г. Четыре раза был ранен.  
В составе 150/22 гв. сд с 10 июля 1942 г. по 29 февраля 1944 г. 
С 10 июля 1942 г. по апрель 1943 г. – лейтенант, комроты ПТР 
2 стр. бат. 469 сп, с апреля 1943 г. по 29 февраля 1944 г. – гвар-
дии старший лейтенант, командир роты автоматчиков 62 гв. сп.  
Награжден двумя орденами Красной Звезды (1942, 1944),  
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил  
в п. Красный Восход Башкирской АССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 133-133об.
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Наказенко Леонид Иванович (р. 15.11.1919, с. Суклая Тираспольского р-на, Мол-
давская ССР)

В действующей армии с 1941 г. Трижды был ранен. В составе 22 гв. сд с сентября 1943 г.  
по 16 июля 1944 г. Гвардии майор, командир 2 батальона 62 гв. сп. 16 июля 1944 г. выбыл 
из состава 22 гв. сд по ранению. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За оборону Одессы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 137-137об.

Наказенко (Павлова) Елизавета Николаевна (р. 08.09.1924, г. Барабинск Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 31 марта 1942 г. Дважды была ранена и один раз контужена.  
В составе 22 гв. сд с октября 1943 г. по 23 июля 1944 г. Помком санитарного взвода 2 стр. 
батальона 62 гв. сп. 23 июля 1944 г. была ранена под г. Мадона (Латвия), после чего вы-
была из состава 22 гв. сд. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Сухуми (Абхаз-
ская АССР), работала медсестрой в санатории. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 138-138об.

Нашатырев Борис Львович (р. 01.08.1924, г. Тула)

В составе 150 сд с июля по 26 декабря 1942 г. Рядовой 1 полка  
1 стр. батальона (номер полка и батальона анкетируемый точно 
не помнил, указал приблизительно, подразделение не указано). 
26 декабря 1942 г. направлен на учебу в Чкаловское танковое учи-
лище. После учебы воевал на 2-м Украинском фронте в составе 
53 сд, а затем на Прибалтийском фронте в составе 37 сд. Был ра-
нен 27 декабря 1943 г. на 2-м Украинском фронте под г. Кривой 
Рог. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейной медалью «За доблестный труд». После демобилизации жил в г. Кривой Рог 
Днепропетровской обл. (УкрССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 139-139об.

Невзоров Иван Васильевич (р. 14.10.1924, с. Быструха Кочковского р-на Новоси-
бирской обл.)

В составе 150 сд с 31 июля по 28 ноября 1942 г. Пулеметчик в 469 сп. 28 ноября  
1942 г. был ранен под г. Белый, после чего выбыл из состава 150 сд. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель». После демобилизации 
жил в г. Карасуке Новосибирской обл. Некоторое время работал директором «Заготзер-
но». Был инвалидом Войны II группы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 142-143об.

Некрасов Григорий Васильевич (р. 01.05.1922, с. Крутец Саратовской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с ноября 
1942 г. по август 1943 г. Гвардии сержант в роте связи 3 полка 67 гв. сп. В августе 1943 г. 
выбыл из состава 22 гв. сд после ранения под г. Белый. После госпиталя был направлен на 
учебу в Грозненское военное училище. Награжден юбилейными медалями. После войны 
жил в г. Кемерово, работал в кемеровском АТЗ. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 148-148об.

Немашкало Иван Васильевич (р. 05.11.1923, Харьковская обл.)

В действующей армии с 5 июля 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с 5 июля 1942 г. по 1946 г.  
Старший лейтенант медицинской службы, командир сан. взвода 1 бат. 674 сп, затем ко-
мандир санроты в 65 гв. сп. Был контужен в августе 1943 г. под Лады. Награжден орденом 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в с. Васюково Харьковской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 149-149об.

Немашкало-Галемзянова Мария Шакоровна (р. 29.12.1924, г. Донецк, УкрССР)

В действующей армии с 1941 г. В составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по 1945 г. Гвардии 
старшина, фельдшер санитарной роты 674/65 гв. сп. Награждена орденом Красной Звез-
ды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в с. Васюково Харьковской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 150-150об.

Непомнящий Савелий Семенович (р. 18.12.1904, г. Ананьев Херсонской обл., УкрССР)

В составе 150/22 гв. сд с 10 июля 1942 г. по август 1945 г. Рядовой, заряжающий  
в 65 гв. сд. Принимал участие в боях на Западном (1942), Калининском (1943) и 2-м При-
балтийском (1944) фронтах. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Москве. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 144-144об.

Неретин Алексей Терентьевич (р. 17.04.1917, с. Пятницкое Пензенской обл.)

Участник боевых действий на р. Халхин-Гол. Находился на военной службе в 
составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 1943 г. Выбыл по ранению, полученному в боях под  
г. Смоленском. После излечения продолжал службу во 2 сд, 7 гв. сд 10 гв. армии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации жил  
в г. Искитиме Новосибирской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 40–41.

Нестеренко Екатерина Андреевна (р. 26.04.1924, с. Васильчуки Алтайского края)

В составе 150/22 гв. сд с января 1943 г. по 7 апреля 1944 г. Санинструктор санроты  
65 гв. сп. 7 марта 1944 г. была тяжело ранена под п. Нестерово, после чего выбыла из состава 
22 гв. сд. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жила в г. Новосибирске. Инвалид ВОВ II группы. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 151-151об.
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Нестерова Мария Никифоровна (р. 15.08.1920, д. Нестерово Томской обл.)

В составе 150 сд с июля по ноябрь 1942 г. Санитар, сандружинница 2 бат. 756 сп. Вы-
была из состава 150 сд после ранения во время боев под г. Белый. Награждена медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу»  
и др. После войны жила в с. Парабель Томской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 156-156об.

Неугасимов Михаил Степанович (р. 06.05.1906, с. Смирновка Челябинской обл.)

В составе 150 сд с июля 1942 г. по 19 января 1943 г. Служил в учебном батальоне,  
а затем стал командиром отделения во 2 бат. 469 сп. Выбыл из состава 150 сд после тяже-
лого ранения под Великими Луками. Награжден орденом Красной Звезды. После войны 
жил в г. Новосибирске, работал сторожем на железной дороге. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 157-157об.

Нечаев Венедикт Михайлович (р. 07.03.1922, г. Симферо-
поль Крымской обл.)

В действующей армии с июня 1941 г. В составе 150/22 гв. сд 
с 10 августа 1942 г. по 4 февраля 1944 г. Лаборант в управлении 
3 дивизиона 328 ап, затем наводчик 5 батальона 65 гв. сп. 4 фев-
раля 1944 г. выбыл из состава 22 гв. сд после ранения в бою за 
г. Пустошка (Псковская обл.). Награжден медалью «За отвагу», 
а также юбилейными медалями. После демобилизации жил  
в п. Научный Крымской обл., работал в Крымской астрофизиче-
ской обсерватории АН СССР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 19-19об.

Нечаева Вера Васильевна (р. 29.07.1920, г. Новосибирск)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с 11 июля 1942 г. по 19 апреля 1943 г. – 
сандружинник 1 сп. Выбыла по болезни. Боевых наград не имела. После демобилизации 
жила в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 44.

Нечитайлова Екатерина Герасимовна (р. 12.11.1921, с. Лозовая Славгородского р-на 
Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 13 октября 1943 г. –  
санинструктор 7 батареи 3 дивизиона 48 ап. Выбыла по состоянию здоровья.  
Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Новокуз-
нецке Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 45–45об.

Никиташева Феодосия Алексеевна (р. 19.02.1922, с. Антоново Новокузнецкого р-на 
Кемеровской обл.).

На военной службе в 150/22 гв. сд с 1942 г. по 1945 г. в составе 33 омедсб, оиптдн, по-
литотдела, санинструктор, секретарь-машинистка. Награждена медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После демобилизации проживала в г. Новокузнецке Кемеровской 
обл., была заместителем секретаря парторганизации треста НКС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 143-143 об.

Никитин Геннадий Дмитриевич (р. 13.08.1904, г. Тюмень)

В действующей армии с мая 1942 г. В составе 150/22 гв. сд. с сентября 1942 г. по 1945 г.  
Приемщик военно-полевой почты в штабе дивизии. Был ранен под г. Белый в 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 158-158об. 

Никитин Лаврентий Андреевич (р. 18.07.1922, Игринский район УдмАССР)

В действующей армии с 1941 г. Трижды был ранен. Принимал участие в сражениях на вы-
соте 233,3, под г. Опочкой и Мадоной (Латвия). В составе 150/22 гв. сд. с июля 1942 г. по май 
1945 г. Изначально служил в учебном батальоне, затем командир пулеметной роты в 65 гв. сд, 
с января 1945 г. – старший адъютант батальона. Награжден орденами: Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и 7 другими медалями. После войны жил в г. Тарту 
(Эстония), работал спецсвязистом в Тартуском районном узле связи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 159-159об.

Николаева Анна Степановна (р. 02.02.1923, г. Куйбышев  
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 24 июня 1941 г. В 1941 г. была конту-
жена. В составе 150 сд в течение 1942 г. Санинструктор, комсорг 
роты во 2 ст. роте 1 бат. 469 сп. Выбыла из состава 150 сд 12 декаб-
ря 1942 г. после ранения под г. Белый (в д. Новая). После войны 
жила в Новосибирске, не работала по причине инвалидности. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 160-160об.

Нилов Василий Яковлевич (р. 26.08.1922, д. Томиловка Северного р-на Новоси-
бирской обл.)

В действующей армии с 22 июля 1941 г. Трижды был ранен. В составе 150 сд с ноября 
1942 г. по январь 1943 г. Командир химвзвода в 469 сп. Выбыл из состава 150 сд в январе 
1943 г. после ранения под г. Великие Луки. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями. После демобилизации вернулся в родное село, работал прорабом  
по строительству в «Северной сельхозтехнике». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 161-161об.
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Ничушкин Иван Федорович (25.01.1913, г. Шатск Тамбовской губ.)

В действующей армии с 25 апреля 1942 г. В составе 1-й Сталинской/150/22 гв. сд 
с 15 мая 1942 г. Минометчик 82 мм 1 полка. 27 ноября 1943 г. попал в плен под г. Бе-
лый. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В первой половине 1970-х гг. проживал на ст. Кузедеево  
Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 3. Д. 4. Л. 162-162об.

Новарчук Александр Исакович (р. 03.07.1923, г. Брянск)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с марта по май 
1944 г. – помощник командира взвода 62 гв. сп. Выбыл по тяжело-
му ранению, полученному в боях под г. Новоржевом. Награжден 
медалью «За отвагу». После демобилизации жил в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 35. Л. 1.

Новиков Владимир Михайлович (р. 07.11.1917, с. Тогул Тогульского р-на Алтай-
ского края)

В действующей армии с июня 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд  
с 1942 по 1944 г. Гвардии старшина, служивший при комдиве, с апреля 1943 г. – на-
чальник радиогруппы при комкоре 258/30 гв. обс. В 1944 г. переведен в штаб 19 гв. сп.  
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. После демобили-
зации жил в г. Бийске Алтайского края, некоторое время работал в филиале «Восточных 
электрических сетей». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 163-164.

Новиков Павел Захарович (р. 13.06.1924, с. Молчаново Томской обл.)

На военной службе в 150 сд с 22 июня 1942 г. по 26 ноября 1942 г., рядовой 2 сп. Выбыл 
по ранению под г. Белый. Инвалид ВОВ III группы. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал на родине, работал на узле связи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 144-144 об.

Новикова Лидия Афанасьевна (р. 09.08.1924, с. Столбово Алтайского края)

В составе 22 гв. сд с апреля 1943 г. по декабрь 1944 г. Санинструктор 2 бат. 67 гв. сп. 
Выбыла из состава 22 гв. сд после контузии под г. Оршей. После госпиталя с 10 января 
1945 г. воевала на 1-м Белорусском фронте в составе 18 корпуса. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейной медалью «За доблестный труд». После 
войны жила в г. Львове, работала медсестрой в львовском окружном военном госпитале. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 4. Л. 168-168об.

Новикова (Кокряцкая) Надежда Поисовна (р. 18.08.1924,  
ст. Суслово Мариинского р-на Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с марта по 
октябрь 1943 г. – рядовая минометной роты 62 гв. сп. Выбыла 
по ранению и контузии, после излечения служила в запасном 
полку. Награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жила  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 68–68об.

Новосельский Василий Николаевич (р. 24.01.1905, с. Семе-
новское Ивановского р-на Ивановской обл.)

На военной службе с 1927 г. по 1929 г.; с 1941 г. по январь  
1945 г., изначально в составе 149 сд, 12 августа 1942 г. выбыл 
из нее по ранению, с 12 декабря 1942 г. по 12 сентября 1943 г. –  
в 150/22 гв. сд, в батальоне связи заместителем командира по по-
литчасти, заместителем командира 33 гв. омсб; с сентября 1943 г.  
по 31 января 1945 г. в 56 гв. сд заместителем редактора диви-
зионной газеты «Сталинская гвардия». Награжден орденами: 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями:  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живал в г. Юрьев-Польский Владимирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 145-146 об.

Нурмаднева Евгения Николаевна (р. 30.10.1923, г. Чудово Новогородской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с января по август 1943 г. – связист. 
В дальнейшем продолжала службу в 119 отдельном танковом полку и 783 ап. Награждена 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жила в г. Джетигара Костанайской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 70–70об.

Оболончиков Михаил Антонович (р. 11.06.1924, д. Вишневка Болотнинского р-на 
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 11 декабря 1942 г. – рядо-
вой 469 сп. Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый (д. Цицино). 
Боевых наград не имел. После демобилизации жил в г. Барнауле, работал электриком  
в линейной больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 36. Л. 1.
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Огородников Александр Моисеевич (р. 28.03.1898, п. Форштадт Верхне-Уральского 
р-на Челябинской обл.)

На военной службе с декабря 1919 по декабрь 1924 г. (также в 1918 г. – участник 
борьбы против войск атамана А. И. Дутова), с 24 июля 1942 г. по август 1945 г., из них  
в 150/22 гв. сд – с 24 июля 1942 г. по январь 1943 г., рядовой минометной роты 469 сп. 
Выбыл из дивизии по ранению. Затем служил в 36-й отдельной штурмовой бригаде  
10 гв. А, в 4 штурмовой инженерно-саперной бригаде, в 33 отдельном батальоне ран-
цевых огнеметов. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После де-
мобилизации проживал в г. Новосибирске, пенсионер.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 1-3.

Однодворцева (Юдина) Валентина Владимировна (р. 23.02.1922, д. Кижирово Ту-
ганского р-на Томской обл.)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с июня 1942 г. по 15 января 1944 г., санитар-
ка санитарного взвода санитарной роты 674 сп, затем в лыжном батальоне 65 гв. сп, 
гв. старший сержант. Выбыла из дивизии по ранению. Награждена орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобили-
зации проживала в г. Прокопьевске Кемеровской обл., работала слесарем-зарядчиком  
аккумуляторных батарей.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 4-4об.

Озол (Жиделева) Нина Дмитриевна (р. 22.12.1922, г. Владивосток)

На военной службе в 150/22 гв. сд – с июля 1942 г. по май 1946 г., медсестра омедсб 
195/33 гв. сп, гв. старшина медицинской службы. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» (2 шт.), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживала в г. Риге ЛатвССР, работала заведующей сектором партучета Ленинградского 
РК КП Латвии в г. Риге, занималась политпросвещением.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 5-5об.

Окружко Иван Никифорович (р. 23.02.1924, с. Довольное Доволенского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе – с июня 1942 г. по июнь 1943 г., из них в 150-й сд – с июля 1942 г. 
по январь 1943 г., санитар 5 роты 2 батальона 3/756-го сп. Выбыл по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» и др. После демо-
билизации проживал на родине, работал контролером в совхозе «Центральный».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 6-7.

Олейник-Цивцина Надежда Константиновна 
(р. 29.10.1922, г. Барнаул)

В составе 150/22 гв. сд с 22 июня 1942 г. по 5 апреля 1945 г. 
Служила в роте связи 62 гв. сп. Участвовала в сражениях под  
г. Белый, г. Ригой, г. Карсава (ЛатССР), участвовала в освобожде-
нии Прибалтики от Курляндской группировки. 5 апреля 1945 г.  
переведена в 1 гв. сп ордена Александра Невского. Награждена 
двумя медалями «За отвагу» (21.03.1944 и 02.08.1944), ме далью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После войны жила в п. Ванино Хабаровского 
края, работала дежурной в Доме пионеров.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 28-28об.

Олейниченко Александр Ефимович (р. 15.03.1908, с. Тростинцы Каменец-Подоль-
ской обл. УССР)

На военной службе в 150/22-й гв. сд - с июня 1942 г. по 14 августа 1946 г., телефо-
нист 328/48-го гв. ап, старший телефонист 528-й дабр, 27-го оиптдн. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в г. Воронеже, работал бухгалтером на кожгалантерей-
ной фабрике.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 8-8об.

Олексенко Илья Лаврентьевич (р. 26.06.1912, с. Ново-Троицкое Запорожской обл. УССР)

На военной службе – с 1936 г. по 1939 г., с 1 января 1943 г. по февраль 1946 г., из них 
в 150/22-й гв. сд – с 1 января 1943 г. по 3 ноября 1945 г., наводчик минометной роты  
674-го сп, шофер-сержант 34-й оатр. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Бердянске Запорожской 
обл. УССР, работал мастером на заводе Южгидромаш.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 9-9об.

Ольховский Николай Яковлевич (р. 19.12.1924, г. Новокузнецк Кемеровской обл.)

На военной службе – с 28 июля 1942 г. по 20 апреля 1947 г., из них в 150-й сд –  
с начала службы по 30 декабря 1942 г., рядовой 6-й роты 2-го батальона 2/674-го сп.  
Выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медали 
«За отвагу» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал директо-
ром Новосибирского хореографического училища.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 10-10об.
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Оразбеков Токтар (р. 1925, с. Чорга Восточно-Казахской 
обл., КазССР)

В действующей армии с 25 января 1943 г. В составе 22 гв. сд  
с 3 по 25 сентября 1944 г. Командир отделения 2 батальона 65 гв. сп.  
17 сентября 1944 г. был ранен (на момент анкетирования Т. Ораз-
беков место боя не помнил). Участвовал в наступательных опера-
циях по освобождению Рижского залива и г. Риги. С 19 декабря 
1943 г. воевал на 4-м Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

После демобилизации жил в с. Актар Восточно-Казахской обл. (КазССР). 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 40-40об.

Орлов Степан Елизарович (р. 10.03.1919, д. Бобяхтино Холм-
ского р-на Новгородской обл.)

На военной службе – с октября 1939 г. по 28 августа 1946 г., 
из них в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. до расформирования 
дивизии, командир разведки штаба артиллерии, старший адъ-
ютант, командир 27-го гв. оиптадн, гв. майор. Награжден ор-
денами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Москве, 
работал начальником штаба гражданской обороны управления 

кадров МИД СССР, имел дипломатический ранг советника I класса.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 11-12.

Ортянов Григорий Степанович (р. 03.01.1908, д. Второй Бор, 
КомиАССР)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд со 2 сен-
тября 1942 г. по 2 ноября 1944 г. – связист 51 обс, затем – крас-
ноармеец 65 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под 
г. Орша (д. Новое село). Награжден медалью «За отвагу». После 
демобилизации жил в г. Горняк Алтайского края, работал эконо-
мистом в Локтевской районной больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 37. Л. 1–1об.

Осина Любовь Александровна (р. 18.01.1922, г. Колпашево Томской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.  до ноября 1943 г. –   
санинструктор 65 гв. сп. Выбыла по ранению, полученному в боях под г. Орша. Награж-
дена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Одессе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 38. Л. 1.

Осипова Ольга Артемьевна (р. июль 1918, п. Локтевка Ал-
тайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 
июля 1942 г. по июль 1944 г. – лейтенант медицинской службы 
33 гв. омедсб. Выбыла по ранению и контузии. После излече-
ния продолжала службу в штабе дивизии. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. После демобилизации жила  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 46–46об.

Осмольский Степан Павлович (р. 05.08.1924, с. Мало-Жирово Асиновского р-на 
Томской обл.).

На военной службе – с июня 1942 г. по апрель 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июня 
1942 г. до расформирования дивизии, в 367-м сп, в 258-м обс, командир отделения связи 
30-го гв. обс. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Томске, работал учи-
телем истории в Богашевской средней школе Томского р-на, лектор общества по распро-
странению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 13-13об.

Осокин Павел Константинович (р. 28.06.1923, д. Петропавловка Верх-Чебулинского 
р-на Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. по май 1947 г. –  
связист штабной батареи 48 гв. сп. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Мариинске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 47–47об.

Ошлапов Владимир Николаевич (р. 13.07.1924, г. Пермь)

На военной службе с августа 1942 г. по май 1946 г., из них в 
150/22-й гв. сд – с ноября 1942 г. по март 1944 г., наводчик батареи 
76-мм пушек 62-го гв. сп, комсорг батареи, младший сержант. Вы-
был из дивизии по ранению, продолжал после госпиталя службу 
в конвойных войсках МВД. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на ро-
дине, работал председателем первичной организации ДОСААФ 
Пермского моторостроительного завода, занимался обществен-

но-политической работой и военно-патриотическим просвещением молодежи.
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 147-152 об.
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Павленко Мария Калиновна (р. 25.11.1911, г. Запорожье УССР)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по июнь 1945 г., санинструктор, 
командир взвода 62-го гв. сп, парторг батальона, гв. лейтенант. Награждена орденами: 
Ленина, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала на родине, занималась воен-
но-патриотической работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 14-14об.

Павлов Евгений Викторович (р. 27.01.1924, д. Сорочиха Калининской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с августа по 16 ноября 1943 г. – 
командир отделения 67 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Орша.  
После излечения служил в 29 отдельном местном батальоне г. Можайска. Награжден ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в д. Игнатиха Калининской обл., работал пче-
ловодом в колхозе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 48–48об.

Павлов Иван Павлович (р. 14.04.1924, г. Барабинск Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с июля 1942 г. по декабрь 1945 г., из них 
в 150/22-й гв. сд – с начала службы по декабрь 1942 г., наводчик 
в роте ПТР 188-го опулб. Выбыл из дивизии по ранению. Затем 
служил в 326-й сд. Инвалид ВОВ III группы. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. наградами. После демобилизации прожи-
вал в г. Новосибирске, работал преподавателем физвоспитания  
в средней школе № 168.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 15-15об. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Павлов Павел Гаврилович (р. 08.01.1912, с. Журавлево Кемеровской обл.)

На военной службе – с 1939 г. по 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 1942 г. по 13 ав-
густа 1944 г., заместитель командира взвода 67-го гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. 
Инвалид ВОВ. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Анже-
ро-Судженске Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 16-16 об.

Пакушко Олег Павлович (р. 25.03.1922, с. Гринёв Брянской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с июня 
1944 г. по июль 1946 г. – начальник части химической защи-
ты 62 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалью  
«За оборону Советского Заполярья». После демобилизации жил 
в г. Пинске Брестской обл., работал директором судостроитель-
ного завода, затем заместителем начальника Днепро-Бугского 
технического участка.

 ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 51–51об.

Палабужев Иван Афанасьевич (р. 02.08.1911, г. Бийск Алтайского края)

На военной службе – с 1933 г. по 1937 г., с июля 1942 г. по октябрь 1945 г., из них в 
150/22-й гв. сд – с ноября 1942 г. по декабрь 1944 г., связист роты связи 469/62-го гв. сп.  
Выбыл из дивизии по переводу в 116-й гв. обс 1-го корпуса. Награжден орде-
ном Оте чественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал секретарем партбюро на за-
воде Сибсельмаш.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 17-17об.

Панин Сергей Григорьевич (р. 20.09.1915, д. Исаково Виноградовского р-на Мос-
ковской обл.)

На военной службе – с ноября 1937 г. по октябрь 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с момента формирования по май 1945 г., начальник радио-мастерской и зарядной базы 
30 обс, гв. старший техник-лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации проживал в г. Раменское Мо-
сковской обл., работал электро-машинистом на Московской железной дороге, кочегаром 
Горпищекомбината.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 18-18об.

Панов Михаил Иванович (р. 05.06.1912, с. Большая Черемшанка Колыванского р-на 
Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1934 г. по 1937 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. 
по май 1945 г., замковый 2-го дивизиона 6-й батареи 48-го гв. ап, гв. старшина. Наг-
ражден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации проживал в р.п. Колывань  
Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 19-19об.
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Панова (Темкина) Тамара Ефимовна (р. 26.08.1917, г. Климовичи Могилевской  
обл. БССР)

На военной службе – с июля 1942 г. по 28 августа 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с июля 1942 г. по март 1944 г., ординатор взвода 33-го омедсб. Выбыла из дивизии в связи 
с переводом в ХППГ № 3. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
После демобилизации проживала в г. Калининграде, работала заведующей клинико- 
диагностической лабораторией областной больницы.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 20-20об.

Панченко Александр Константинович (р. 23.06.1913, г. Сумы Сумской обл. УССР)

На военной службе – с ноября 1934 г. по февраль 1970 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с 9 июля 1942 г. по 17 июля 1944 г., начальник связи дивизии, начальник оперативно-
го отделения дивизии, начальник штаба дивизии. Выбыл из дивизии по ранению.  
После излечения назначен начальником учебной части основного факультета Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе, имел звание полковника. Награжден орденами: Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: «За бое-
вые заслуги», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За заслуги перед национальной народной армией ГДР» и др.  
После демобилизации проживал в г. Москве, работал научным сотрудником Военной  
академии им. М. В. Фрунзе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 21-21 об.

Панченко Леонид Николаевич (р. 18.04.1920, с. Базой Ко-
жевниковского р-на Томской обл.)

В действующей армии с 1942 г. Дважды был ранен. В составе 
150 сд с 13 июля по 25 ноября 1942 г. Выбыл из состава дивизии 
после ранения под г. Белый. Награжден юбилейными медалями. 
После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 42-42об. 

Парамонов Алексей Петрович (р. 17.02.1922, г. Минск БССР)

На военной службе – с 11 июля 1941 г. по июль 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – 
с ноября 1942 г. по июль 1945 г., командир отделения 1-го дивизиона 328/48-го гв. ап, 
командир отделения радио управления 1-го дивизиона, гв. сержант. Выбыл из дивизии 
в связи с переводом. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Саратове, работал ведущим 
инженером НИИ «Волна», партгрупорг и заместитель председателя правления общества 
по распространению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 22-22об.

Паршин Алексей Федорович (р. 08.02.1924, с. Кундран Убинского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с июля 1942 г. по март 1947 г., из них в 150-й сд – с начала служ-
бы по 9 декабря 1942 г., рядовой 6-й роты 2-го батальона 2/674-го сп. Выбыл из дивизии по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в д. Гандичи Убинского р-на Новоси-
бирской обл., работал главным плановиком-экономистом фермы № 1 Гандичевского совхоза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 23-23об.

Пастухов Павел Петрович (р. 25.06.1923, г. Томск).

На военной службе с 26 июня 1942 г. по 19 июня 1944 г., из них в 150-й сд – со дня ее фор-
мирования по 7 декабря 1942 г., рядовой 5-й батареи 328-го ап. Демобилизован по ранению. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал 
нормировщиком на электромеханическом заводе, занимался общественной работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 153-155.

Патрикеев Роберт Матвеевич (р. 06.07.1924, г. Далматово Курганской обл.)

На военной службе – с 7 марта 1942 г. по 6 июля 1944 г., из них в 22-й гв. сд – с декаб-
ря 1943 г. по 3 февраля 1944 г., командир взвода ПТР 1-го батальона 62-го сп, гв. лейтенант. 
Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II степени.  
После демобилизации проживал в г. Нижние Серги Нижне-Сергинского р-на Свердловской 
обл., работал помощником начальника 4-го отделения Нижне-Сергинского райвоенкомата.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 24-24об.

Пахомов Дмитрий Андреевич (р. 24.12.1924, с. Горскино Гурьевского р-на Кеме-
ровской обл.).

На военной службе с июля 1942 г. по апрель 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд – с на-
чала службы по декабрь 1942 г., минометчик 82-мм миномета 2-го батальона 2-го 
Кузбасского/674-го сп, рядовой. Выбыл по ранению под г. Белый. Позже переведен 
в 371-й сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Кемерово, работал старшим следователем в областной прокуратуре, был секретарем 
парторганизации прокуратуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 156-157.

Первенцевский Гаврил Никанорович (р. 02.04.1923, с. Яндоба Чувашской АССР)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с ноября 1944 г. по 16 апреля 1946 г. –  
командир взвода минометной роты 82 мм минометов 67 гв. сп, а затем 62 гв. сп.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жил в г. Шумерля Чувашской АССР, работал главным ветеринарным врачом районной 
ветеринарной станции.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 63–63об.
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Перин Николай Лаврентьевич (р. 16.10.1925, д. Кялованга Онежского р-на Архан-
гельской обл.).

На военной службе со 2 января 1943 г. по 18 октября 1945 г., из них в 22-й гв. сд –  
с 20 августа по 14 ноября 1943 г., связист 2-го батальона 65-го гв. сп. Выбыл из дивизии 
по ранению. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в 
г. Онега Архангельской обл., работал в производственном управлении сельского хозяй-
ства Онежского райисполкома, главным инженером, инспектором Госсельтехнадзора, 
занимался общественной деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 158-161.

Перцев Валерий Ильич (р. 05.11.1924, г. Новосибирск)

На военной службе – с июля 1942 г. по ноябрь 1943 г., с января 1945 г. по сентябрь 1969 г.,  
из них в 150-й сд – с июля по 28 ноября 1942 г., разведчик 2/Кузбасского/674-го сп. Выбыл 
из дивизии по ранению. Затем проходил службу в органах КГБ, майор. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». После демобилизации проживал в г. Астрахани.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 25-25 об.

Пестерев Михаил Михайлович (р. 03.11.1918, д. Ново-Пестери Беловского р-на  
Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 1946 г. – орудий-
ный номер 1 батареи 1 дивизиона 48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жил в г. Гурьевске Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 68–68об.

Пестова (Пономарева) Ирина Федоровна (р. 02.04.1917, д. Николаевка Семеновско-
го р-на Черниговской обл. УССР)

На военной службе – с июня 1941 г. по 22 июля 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд – 
с февраля 1943 г. по июль 1946 г., фельдшер санитарной роты 67-го гв. сп, с марта  
1945 г. – лаборантка в полевой хлебопекарне, с июля 1945 г. – в санитарной роте 62-го гв. сп.  
Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Москве, 
работала медсестрой физиотерапевтического отделения поликлиники ВВС, профоргом 
отделения, членом месткома поликлиники, общественным библиотекарем.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 66-69об.

Петина-Главачек Евдокия Васильевна (р. 26.08.1924, г. Курган)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1945 г. – 
связист 1 сп (Новосибирского). Награждена орденом Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жила в г. Новосибирске, работа-
ла кассиром-бухгалтером в управлении проектно-монтажных работ.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 39. Л. 1.

Петров Александр Семенович (р. 07.11.1910, г. Петропавловск Акмолинской обл. КазССР)

На военной службе – с февраля 1942 г. по сентябрь 1943 г., из них в 150-й сд – с ав-
густа 1942 г. по 17 января 1943 г., командир расчета отдельной минометной роты 82-мм 
минометов Кемеровского/856-го сп, сержант. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 26-26об.

Петров Василий Григорьевич (р. 13.04.1913, с. Коченево Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 22 декабря 1942 г. –  
начальник службы связи 48 гв. ап. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый 
(Клемятино). Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Ленин-
ске-Кузнецком Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 73–73об.

Петров Виталий Васильевич (р. 25.10.1925, с. Дросково Дросковского р-на Орлов-
ской обл.)

На военной службе – с февраля 1943 г. по май 1947 г., из них в 22-й гв. сд – с марта 
1944 г. по май 1946 г., командир пулеметного взвода 1-го батальона 62-го гв. сп, командир 
пулеметной роты того же сп, старший лейтенант. Выбыл в связи с расформированием 
дивизии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилиза-
ции проживал в пос. Шахты-21 Тульской обл., работал на административно-хозяйствен-
ной работе в Новомосковском городском пищеторге Тульской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 27-27об.

Петрук Владимир Гаврилович (р. 05.02.1924, д. Вараваровка Житомирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до июня 1946 г. – 
заряжающий, наводчик, командир орудия 48 гв. ап. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 74–74об.

Печеников Иван Степанович (р. 22.09.1922, г. Черепаново Черепановского р-на  
Новосибирской обл.).

На военной службе с июня 1942 г. по март 1947 г., из них в 150-й сд – с момента при-
бытия дивизии на фронт осенью 1942 г. по декабрь 1942 г., в 9-й роте 3-го батальона в 3-го 
Кемеровского/856-го сп, рядовой. Выбыл по ранению под г. Белый. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После 
демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал слесарем НИИАП, занимался об-
щественной деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 162-162 об.
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Печенкин Николай Константинович (р. 19.12.1902, с. Мокрое Куйбышевского р-на 
Калужской обл.)

На военной службе – с 1 мая 1924 г. по 15 июня 1926 г., из них в 150-й сд – с июня 1942 г.  
по 23 февраля 1943 г., политрук минометной роты 856-го сп, заместитель командира  
1-го батальона по политической части, старший лейтенант. Выбыл из дивизии по ране-
нию. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Бер-
лина» и др. После демобилизации проживал в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 28-28об.

Пимшин Савелий Львович (р. 06.04.1924, Кыштовский р-н Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1942 г. по декабрь 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июля 1942 г.  
по июль 1944 г., рядовой 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона 2/65-го гв. сп. Выбыл из 
дивизии по ранению. Затем служил в 3-ей иптабр. Инвалид ВОВ III группы. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Карасуке Новосибирской обл., 
работал производственным контролером.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 29-29об.

Пингин Александр Нефедович (р. 28.07.1925, с. Пинигино Топкинского р-на Кеме-
ровской обл.)

На военной службе в 150-й сд – с июля по 5 декабря 1942 г., курсант, рядовой 4-го 
отделения 1-го взвода 3-ей ср оучб. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации проживал в г. Москве, работал 
слесарем-электромехаником по лифтам на заводе «Знамя труда».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 30-30об.

Пискуненко Николай Николаевич (р. 07.02.1916, г. Харьков)

Находился в составе 22 гв. сд с марта по 6 сентября 1943 г. –  
пулеметчик (1й номер) 62 гв. сп. Выбыл по ранению, получен-
ному в боях под г. Ельня. Награжден орденами: Красной Звез-
ды, Славы III степени; медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение 
Праги». После демобилизации жил в г. Киеве, работал главным 
специалистом – архитектором техотдела УкрНИИГипросельхоз.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 69–69об.

Пичугин Виктор Андреевич (р. 22.08.1910, д. Новопесчанка Чистоозерного р-на  
Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по июль 1945 г. 
Гвардии разведчик взвода управления штабной батареи. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После войны жил в г. Новокузнецке Кемеровской обл. 
Работал швейцаром в гостинице «Новокузнецкая».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 44-45об. 

Плакса Иван Ульянович (р. 20.08.1918, п. Понинка Хмельницкой обл., УкрССР)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен и один раз контужен. Время начала 
службы в составе 150/22 гв. сд не указано. Служил в 48 ап. Выбыл из состава 22 гв. сд по ране-
нию. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда» и др. После войны вернулся 
в родной поселок, работал слесарем по теплосети бумажного комбината п. Понинка. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 46-46об. 

Плахов Владимир Николаевич (р. 04.10.1924, г. Новосибирск)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 30 октября 1942 г. – рядовой 
1 сп  (Новосибирского). Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый 
(д. Хреново). Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Магадане, 
работал режиссером в областном комитете по телевидению и радиовещанию.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 72–72об.

Плесцов Александр Иннокентьевич (р. 28.07.1914, с. Криволуцк Александровского 
р-на Томской обл.)

На военной службе в 150-й сд – с 20 июля 1942 г. (время окончания службы в ди-
визии не указано), связист батальона связи при штабе дивизии. Награжден медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и др. наградами. После демобилизации проживал в с. Назино Алексан-
дровского р-на Томской обл., работал депутатом местного сельсовета, членом исполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 31-31об.

Пляскин Василий Матвеевич (р. 07.03.1913, с. Алгачи Александрово-Заводского р-на 
Читинской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 12 июля 1942 г. по 25 октября 1945 г., старший  
писарь, заведующий делами хозяйственной части 328/48-го гв. ап, гв. старшина. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 32-34.

Побрус Софья Спиридоновна (р. 22.04.1925, с. Бубновщина Прилуцкого р-на Черни-
говской обл.)

На военной службе – с 15 октября 1943 г. по 23 июля 1945 г., из них в 22-й гв. сд –  
с 18 ноября 1943 г. по 2 февраля 1944 г., санитарка 1-го санитарного взвода 1-й роты 1-го 
батальона 67-го гв. сп. Выбыла из дивизии по ранению. Затем служила санинструкто-
ром в 193-м зсп, 145-м зсп и телефонисткой в 189-й ОРО. Награжден медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации проживала в г. Сочи, работала сани-
таркой в детском тубсанатории «Пионер», была членом санитарной дружины в обществе 
«Красного креста».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 35-45об.
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Поданев Иван Дмитриевич (р. 22.07.1917, с. Иловка Зырянского р-на Томской обл.)

На военной службе с июня 1940 г. по январь 1942 г., с июля 1942 г. по апрель 1943 г.,  
из них в составе 150-й сд – с июля по декабрь 1942 г., командир отделения роты ав-
томатчиков 3-го Кемеровского сп. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый.  
Награжден орденом Красной звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 163-163 об.

Подгаев Григорий Ефимович (09.07.1920, г. Хабаровск – 25.05.1990, г. Хабаровск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
командир орудия 1 дивизиона 48 гв. ап. Награжден орденом Красной Звезды, тремя ме-
далями «За отвагу». После демобилизации жил в г. Красноярске, занимал посты первого 
секретаря Еврейского обкома КПСС (1962–1970), председателя Еврейского облисполко-
ма (1961–1962) и Хабаровского крайисполкома (1970–1981).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 40. Л. 1.

Поддубный Илья Григорьевич (р. 02.08.1922, г. Бердянск Запорожской обл. УССР)

На военной службе – с 1942 г. по 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 1942 г.  
по 10 августа 1943 г., станковый пулеметчик 2-го батальона 65-го гв. сп. Выбыл из ди-
визии по ранению. Затем служил командиром отделения связи в 115-м гск. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги» и др. После демо-
билизации проживал на родине, работал мастером завода Южгидромаш.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 46-47.

Подоляк Тимофей Емельянович (р. 23.04.1918, Кировский р-н Могилевской обл. 
БССР)

На военной службе – с 1939 г. по 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 3 июля 1942 г.  
по 18 августа 1943 г., командир роты, командир батальона 856/67-го гв. сп. Выбыл из ди-
визии по ранению. Затем служил командиром отделения связи в 115-м гск. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации прожи-
вал на родине, работал управляющим ДУ № 3, Горжилуправления.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 48-50.

Подрезов Виктор Матвеевич (р. 02.05.1913, г. Новосибирск)

На военной службе – с 1932 г. по 1934 г., с февраля 1943 г. по 
июль 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд – с марта по июль 1943 г., за-
меститель командира 9-й роты 3-го батальона Кемеровского/67-го 
гв. сп, политрук, гв. старший лейтенант. Выбыл из дивизии в связи 
с переводом в резерв. Служил также в 350-м гв. тсап. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации проживал  
в г. Калтан Кемеровской обл., работал на заводе «Сибсельмаш», 

участвовал в строительстве ЮКГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС, нефтепровода Александров-
ское – Анжеро-Судженск стройуправления № 5 треста «Томскгазстрой».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 51-55.

Подрябинкин Константин Иванович (р. 11.03.1923, д. Сосновка Березовского р-на 
Кемеровской обл.)

На военной службе – с 5 января 1942 г. по 31 декабря 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с августа 1942 г. по 3 марта 1943 г., командир стрелкового взвода 856-го сп. Выбыл из 
дивизии по ранению. Затем служил в саперном батальоне 477-го гв. ап, был помощни-
ком начальника ПФС 1124-го сп 334-й сд. Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации проживал в 
г. Кемерово, работал буровым мастером в геологоразведовательной партии г. Кемерово, 
слесарем на Кемеровском заводе мягкой кровли, оператором газовой котельни на Кеме-
ровской нефтебазе, занимался общественной работой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 56-57об.

Половникова Ксения Арсентьевна (р. 15.01.1918, д. Буготак Мошковского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 18 сентября 1941 г. по март 1945 г., санинструк-
тор 1-го батальона 469-го сп. Выбыла из дивизии по ранению. Награждена орденами: 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живала в г. Львове УССР, была председателем женсовета Львовского хладокомбината.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 58-59.

Полозин Адам Николаевич (р. 01.01.1924, с. Ивница Андрушевского р-на Житомир-
ской обл. УССР)

На военной службе – с августа 1942 г. по ноябрь 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с декабря 1942 г. по 12 августа 1943 г., пулеметчик 3-го батальона 3-го сп, бронебойщик 
67-го гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. Затем отправлен на курсы радистов, продол-
жал службу в радистом 375-го сп 219-й сд. Награжден орденами: Отечественной войны 
I степени, Славы III степени; различными медалями. После демобилизации проживал 
в г. Житомире УССР, работал начальником планового отдела «Западукрвзрывпрома»,  
был пропагандистом школы «Основы экономики и управления производством», внеш-
татным инструктором городского комитета народного контроля.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 60-61.
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Полянский Александр Иванович (р. 17.09.1922, с. Зятьково Панкрушихинского р-на 
Алтайского края)

На военной службе – с 29 июля 1942 г. по 24 ноября 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 8 мая 1945 г., снайпер в управлении штаба 856/67-го гв. сп, рядовой 
65-го гв. сп, разведчик в контрразведке дивизии. Выбыл из дивизии по ранению. Затем 
служил в 530-й артбригаде, старшиной батареи в 190-м ап 65-й гв. сд. Награжден орде-
ном Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в с. Кирза Ордынского р-на Новосибирской обл., служил в органах МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 62-62об.

Пономарев Константин Александрович 
(р. 01.10.1924, с. Ярки Новохоперского р-на Воронежской обл.)

На военной службе – с 24 августа 1942 г. по 15 августа 1946 г.,  
из них в 22-й гв. сд – с 9 августа 1943 г. по 15 августа 1946 г.,  
командир отделения, помощник командира взвода 62-го гв. сп,  
старший сержант. Награжден орденами Красной Звезды, меда-
лями. После демобилизации проживал в г. Силламяэ ЭССР, ра-
ботал в органах МВД и КГБ, председателем горкома ДОСААФ, 
занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи и 
трудящихся.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 63-65об.

Пономарева (Лесникова) Мария Игнатьевна (р. 21.09.1922, ст. Коченево Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с февраля 1942 г. по 31 июля 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с марта 1943 г. по 31 июля 1944 г., санитарка 2-го батальона 67-го гв. сп. Выбыла по ра-
нению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Курске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 70-71об.

Попов Владимир Иванович (р. 07.07.1920, с. 1-й Старый  
Курлак Садовского р-на Воронежской обл.)

На военной службе – с октября 1939 г. по сентябрь 1946 г., был 
командиром партизанского отряда им. А. Невского, воевавшего 
бок о бок со 150/22-й гв. сд с конца 1942 г. по конец 1943 г. Воен-
ный фельдшер. Награжден орденом Красного Знамени, медаля-
ми: «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени» 
и др. После демобилизации проживал в г. Краснодаре, работал 
заведующим магазином, член общества по распространению на-
учных и политических знаний «Знание», занимался военно-па-
триотическим просвещением.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 72-74.

Попов Дмитрий Иванович (р. 05.11.1914, п. Кузедеево Новокузнецкого р-на Кеме-
ровской обл.)

На военной службе – с сентября 1937 г. по 1940 г., в 150/22-й гв. сд – с начала фор-
мирования по апрель 1944 г., рядовой 24-й отдельной мотострелковой разведро-
ты. Выбыл по ранению. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды; медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал на родине, работал слесарем, был депутатом госсовета,  
избирался в местком.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 75-75об.

Попов Семен Александрович (р. 01.02.1916, д. Новый Бузец Железногорского р-на 
Курской обл.)

Находился на военной службе с августа 1941 г. по июль 1946 г., в составе 22 гв. сд с мар-
та 1945 г. – командир взвода 17 гв. отдельного осапб. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кохтла–Ярве, работал журналистом 
в газете «Советская Эстония».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 74–74об.

Попова (Астафьева) Мария Яковлевна (р. 29.03.1925,  
р.п. Колывань Новосибирской обл.)

В действующей армии с 1943 г. В составе 22 гв. сд с августа 
1943 г. по 8 февраля 1944 г. Служила в санитарной роте 65 гв. сп.  
8 февраля 1944 г. была ранена под ст. Маево, после чего выбы-
ла из состава 22 гв. сд. С 1944 по 1947 гг. служила медсестрой 
в Управлении внутренних дел по делам военных и интерниро-
ванных Латвийской ССР. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. После демо-
билизации жила в г. Баку, работала завхозом в детском саду при 
заводе «Бакинский рабочий». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 48-48об. 

Попова Ульяна Анисимовна (р. 02.01.1920, с. Ульжен Таштагольского р-на Кеме-
ровской обл.)

На военной службе – с 12 июня 1942 г. по 16 декабря 1944 г., в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 5 октября 1943 г., санитарка 33-го гв. омедсб. Выбыла по ранению. 
Позже служила в 10-й гв. сд. Награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в п. Мундыбаш, ра-
ботала гардеробщицей бытового комбината на агиофабрике, инспектором по охране  
труда в цехе, агитатором.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 76-76об.
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Посохов Николай Дмитриевич (р. 25.04.1903, д. Агарковская Краснообского р-на 
Архангельской обл.)

На военной службе – с 22 мая 1942 г. по 23 марта 1943 г., в 150-й сд – с июля 1942 г. по 
23 марта 1943 г., рядовой 1-го отделения 3-го взвода 9-й роты 3-го батальона 1/469-го сп.  
Выбыл по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в с. Кожевниково Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 77-77об.

Постовалов Михаил Георгиевич (р. 22.11.1903, д. Орловка Катон-Карагайского р-на 
Семипалатинской обл. КазССР)

На военной службе – с 1925 г. по 1928 г., с 12 сентября 1941 г. по 19 июля 1945 г., из них 
в 22-й гв. сд – с февраля по июль 1945 г., старший телефонист 2-го сб 67-й гв.сп, ефрей-
тор. Награжден орденом Красной Звезды, медальями: «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 78-78 об.

Потешкин Георгий Дмитриевич (р. 15.05.1924, с. Бор-Форпост Волчихинского р-на 
Алтайского края)

На военной службе с июля 1942 г. по август 1943 г., из них в составе 150-й сд – с начала 
службы по февраль 1943 г., наводчик 50-мм миномета 2-го батальона 2-го сп, младший 
сержант. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый, позже служил в 1231-м сп помощ-
ником командира взвода, командиром отряда, разведчиком. 19 марта 1943 г. снова полу-
чил тяжелое ранение и был отправлен в тыл. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новокузнецке Кемеров-
ской обл., работал бригадиром слесарей на металлургическом комбинате, занимался  
военно-патриотическим просвещением молодежи, был членом общества по распростра-
нению научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 164-169.

Праг Яков Самойлович (р. 18.03.1925, с. Ингулец Широковского р-на Днепропет-
ровской обл. УССР)

На военной службе с февраля 1943 г. по июнь 1964 г., из них в составе 150/22-й гв. сд – 
с ноября 1944 г. до момента ее расформирования, в 48-м гв. ап, радист, рядовой. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Макеевка Донецкой обл. УССР, работал военным руководителем средней 
школы № 93, занимался военно-патриотическим просвещением молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 170-170 об.

Прежин Карл Корнеевич (р. 26.10.1922, д. Марьино Добрушинского р-на Гомель-
ской обл. БССР)

На военной службе – с декабря 1941 г. и продолжал службу на момент заполнения 
анкеты в 1975 г., из них в 150/22-й гв. сд – с февраля по 10 августа 1943 г., заместитель ко-
мандира 7-й роты 3-го сб 65-го гв. сп по политчасти, замполит, комсорг батальона, млад-
ший лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Затем служил в 100-с ск и в 4-й гв. ТА.  
Награжден орденами: Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды; медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др. После демобилиза-
ции проживал в г. Москве, политработник, полковник ВВС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 79-79об.

Прелов Александр Васильевич (р. 03.10.1914, д. Новопокровка Курагинского р-на 
Красноярского края)

На военной службе – с августа 1935 г. по сентябрь 1937 г., с 10 июля 1942 г.  
по 12 октября 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 10 июля 1942 г. по 12 мая 1945 г., шофер 
командира отделения в управлении штаба, командир отделения 560-й атрп, гв. старший 
сержант. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 80-80об.

Пригарин Петр Павлович 
(р. 08.10.1920, с. Лубна Липецкой обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с ноября 
1943 г. по 22 октября 1944 г. – командир радиоотделения 48 гв. ап.  
Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Ауце (Латвия). 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».  
После демобилизации жил в г. Галич Костромской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 75–75об.

Примак Александр Федорович (р. 18.04.1923, с. Зубково Карасукского р-на Ново-
сибирской обл.)

На военной службе – с апреля 1942 г. по апрель 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с июля по декабрь 1942 г., курсант оучб. Награжден медалью «За отвагу» и др. После 
демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал диспетчером завода железобетон-
ных изделий № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 81-81 об.
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Примаченко Николай Григорьевич (р. 18.05.1923, с. Зольское, Зольского р-на Кабар-
дино-Балкарской АССР)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с августа 1942 г. по июнь 1944 г., рота автомат-
чиков 469/62-го гв. сп, писарь штаба полка. Выбыл из дивизии в связи с направлением на 
курсы военных переводчиков при военном институте иностранных языков, после окон-
чания курсов с декабря 1944 г. служил в генштабе. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в 
г. Киеве УССР, работал старшим инженером украинского республиканского управления 
магистральных сообщений Минавтотранса, был членом общества по распространению 
научных и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 171-173 об.

Прокопьев Семен Григорьевич (р. 27.04.1914, ст. Кустанайская Федоровского р-на, 
Мордовская АССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по 9 августа 
1943 г. Начальник штаба отдельного учебного батальона. 19 января 1943 г. был ранен 
под г. Великие Луки. После возвращения из госпиталя в марте 1943 г. был назначен ко-
мандиром 3 батальона 67 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после ранения при наступле-
нии на высоте 233,3 (Гнездиловские высоты). В мае 1944 г. был демобилизован, буду-
чи инвалидом II группы. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». После демобилизации  
жил в г. Челябинске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 53-53об. 

Просекова Елизавета Степановна (р. 04.05.1923, с. Зайцево Тальменского р-на  
Алтайского края)

На военной службе – с августа 1942 г. по январь 1945 г., из них в 22-й гв. сд –  
с июня 1943 г. по январь 1945 г., приемщик почты в штабе дивизии, гв. младший сержант. 
Выбыла по болезни. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью  
«За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживала в г. Барнауле, работала  
инспектором канцелярии на приборостроительном заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 82-87.

Простомолотов Федор Павлович (р. 03.03.1903, с. Донское Тамбовской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1946 г. –  
помощник командира по материальному обеспечению 65 гв. сп. Награжден ордена-
ми: Отечественной войны II степени, Красной Звезды. После демобилизации жил  
в г. Кишиневе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 41. Л. 1.

Прохоров Николай Александрович (р. 20.01.1923, г. Татарск Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1940 г. по май 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с августа 1942 г. 
по ноябрь 1943 г., командир роты 1-го батальона 1/62-го гв. сп, лейтенант. Выбыл из ди-
визии по ранению. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал учителем физ-
культуры в средней школе № 1, был членом горкома профсоюза учителей, заместителем 
секретаря партийной организации школы, членом комитета физкультуры города.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 88-88об.

Прохоров Петр Григорьевич (р. 15.05.1922, д. Холодное Сузунского р-на Новоси-
бирской обл. – 09.09.1976)

На военной службе – с 17 июля 1942 г. по 26 декабря 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 1946 г., связист взвода связи 67-го гв. сп, старшина. Выбыл из диви-
зии по переводу в 19-й ск. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» (2 шт.), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал в г. Томске, работал преподавателем Томского педучилища.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 89-89об.

Прохорова Александра Семеновна (р. 08.09.1924, д. Кондыревка Тульской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. по май 1945 г. –  
санинструктор 67 гв. сп. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жила в г. Туле.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 85–85об.

Прутков Виктор Кузьмич (р. 22.06.1924, д. Шапки Витебской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 25 ноября 1942 г. – связист. 
Выбыл 25 ноября 1942 г. по тяжелому пулевому ранению, полученному в боях под г. Бе-
лый (д. Дубровка). Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кемерово, 
работал в тресте «Электросибмонтаж».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 80–80об.

Пузиков Степан Васильевич (р. 22.12.1906, с. Черниговка Задонского р-на Ор-
ловской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с августа 1942 г. по апрель 1943 г. –  
политрук роты 469 сп. Выбыл в связи с направлением на переподготовку политсос-
тава. В дальнейшем служил в воинских частях на 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 
3-м Белорусском фронтах. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил на ст. Промышленная Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 42. Л. 1.



512

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

513

Приложение

Пузырьков Иван Романович (р. 20.05.1925, с. Сумы Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с апреля 1944 г. по 3 марта 1945 г. – 
командир расчета станковых пулеметов   65 гв. сп. Выбыл в связи с направлением на кур-
сы младших лейтенантов. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». Вышел в отставку в 1950 г., жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 86–86об.

Пусташев Кузьма Иванович (р. 01.11.1922, с. Дубенск Шушенского р-на Краснояр-
ского края)

На военной службе с сентября 1941 г. по декабрь 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
со дня формирования до окончания ВОВ в составе 65-го гв. сп. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Славы III степени; двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Кызыл Тувинской АССР, работал в строительной сфере.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 174-175.

Пуцман Берта Абрамовна (р. 23.12.1914, г. Одесса УССР)

На военной службе – с 9 июля 1942 г. по 26 мая 1944 г., из них 
в 150-й сд – со дня формирования по 12 декабря 1942 г., санин-
структор-парторг 1-й роты 1-го батальона 1/469-го сп. Выбыла из 
дивизии по ранению. Награждена медалью «За боевые заслуги» 
и др. После демобилизации проживала в г. Ленинграде (ныне –  
Санкт-Петербург), работала упаковщицей на заводе им. Воскова, 
член партбюро цеха.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 90-90об.

Пучков Иван Иванович (р. 25.03.1924, с. Ворониха Ребрихинского р-на Алтай-
ского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 28 августа 
1943 г. Выбыл в связи с полученной травмой. После излечения продолжал службу в 
пограничных войсках. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил  
в с. Пермяки Беловского р-на Кемеровской обл., работал учителем математики и воен-
руком в средней школе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 82–82об.

Пылин Арсентий Васильевич (р. 10.02.1897, г. Бежецк Калининской (ныне – Твер-
ской) обл. – 22.07.1979)

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны и Великой Отечественной вой-
ны: воевал с 1916 по 1918 гг., с ноября 1942 г. по июнь 1945 г., из них в 22-й гв. сд – с 17 марта 
1943 г. по июнь 1945 г., батарея 45-мм пушек 67-го гв. сп, гв. сержант. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 91-91 об.

Пыстин Иван Васильевич (р. 10.01.1916, г. Новосибирск)

Находился на военной службе в составе 65 гв. сп 150/22 гв. сд с января по июль 1943 г.  
Выбыл в связи с переводом в состав службы контрразведки СМЕРШ 213 гв. гаубичн. ап. 
Награжден орденами Ленина и Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 43. Л. 1.

Пьянзина Антонина Федоровна (р. 14.03.1921, п. Фряново Московской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 9 августа 1943 г. – 
санитарка 65 сп. Выбыла по ранению и контузии, полученным в боях под г. Смоленском. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». После демо-
билизации жила в г. Новокузнецке Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 88–88об.

Рабинович Шлема Гершович (р. 01.03.1913, г. Лохвица Полтавской обл., УкрССР)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с 10 июля 1942 г. по 10 ноября 
1944 г. Служил в 469/62 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после ранения при освобожде-
нии Курляндии. Награжден медалями: «За боевые заслуги» (1944), «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После войны жил 
в г. Харькове. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 56-56об. 

Радыгин Михаил Деомидович (р. 28.09.1900, г. Томск)

На военной службе – с июля 1942 г. по май 1946 г., из них в 22-й гв. сд – с апреля 1944 г.  
по апрель 1946 г., помощник начальника АХЧ в штабе дивизии, старший лейтенант.   
До этого служил в 74-й осбр 56-й гв. сд. Награжден орденами: Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Барнауле, был народным заседателем Центрального районного суда, зани-
мался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 92-92об.

Разбицкий Александр Афанасьевич (р. 26.07.1923, д. Барсуки Тульской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1943 г. по 30 января 1944 г. – 
командир взвода автоматчиков 62 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под  
г. Нарвой. Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 83–83об.
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Раздорский Алексей Сергеевич (р. 02.04.1924, с. Старосеславино Первомайского 
р-на Тамбовской обл.)

На военной службе – с августа 1942 г. по июль 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 19 ноября 1943 г., ездовой, ящечный и наводчик батареи 76-мм пу-
шек 856/67-го гв. сп, младший сержант. Выбыл из дивизии по ранению. Затем служил 
пулеметчиком в 711-м сп 215-й сд 71-го ск. Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалями: «За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслуги» (2 шт.), «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. 
После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал старшим мастером на заво-
де «Сибэлектротрансмаш», член партбюро цеха, заместитель парторга цеха, занимался 
военно-патриотическим просвещением.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 93-98.

Рахманина Любовь Степановна (р. 08.02.1915, с. Шира Ши-
ринского р-на Красноярского края)

В действующей армии с 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по июль 1944 г. Служила в операционном перевязочном 
взводе 195/493 (33) гв. омедсб, затем была переведена в 67 гв. сп 
(3 санвзвод). Была ранена 5 июля 1944 г. под г. Орлом, после чего 
выбыла из состава 22 гв. сд. Награждена медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть». Инвалид Оте-
чественной войны III группы. После войны жила в г. Осинники  
Кемеровской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 61-61об.

Рахманов Александр Павлович (р. 1920, п. Первомайск Кол-
пашевского р-на Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 67 гв. сп 22-й гв. сд. 
Награжден орденом Красной звезды, медалью «За отвагу». После 
демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 64–64об.

Резников Михаил Лазаревич (р. 13.11.1910, Донецкая обл. УССР – 26.03.1981)

На военной службе – с 1933 г. по 1934 г., с 1943 г. по 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с февраля 1943 г. по июль 1946 г., заместитель командира 1-й ср и агитатор 62-го гв. сп, аги-
татор политотдела дивизии, гв. майор. Награжден орденами: Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Риге, работал 
главным конструктором в КБ Министерства промстрой материалов ЛатвССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 99-99об.

Рогожкин Дмитрий Александрович (р. 19.09.1922, с. Листвянка Черепановского 
р-на Новосибирской обл.)

На военной службе – с 5 июля 1941 г. по 25 апреля 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с июня 1942 г. по 25 апреля 1944 г., в конной разведке 1-го сп, в разведэскадроне, в 24-й 
орр, командир отделения, старший сержант. Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид 
II группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал заместителем главного бух-
галтера треста «Скотопром».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 100-100об.

Родзевич Василий Владимирович (р. 23.11.1908, г. Кострома)

На военной службе – с 1931 г. по 1933 г., с июня 1941 г. по октябрь 1945 г., из них в 
150/22-й гв. сд – с 15 июля 1942 г. по 29 октября 1943 г., командир хозвзвода, командир 
взвода минеров 221/17-го гв. осапб, гв. лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. После 
служил в 360-й Невельской сд. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Кемерово, председатель комис-
сии облсовпрофа, заместитель председателя комиссии по ценам при райисполкоме, неш-
татный инструктор облсовпрофа, пропагандист.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 101-102.

Родионов Дмитрий Васильевич (р. 13.01.1911, с. Ельцовка Ельцовского района  
Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июня 1942 г. по январь 1943 г. – стар-
шина роты 2 сп. Выбыл в связи с направлением на обучение в военно-политическое учи-
лище (г. Калинин). В дальнейшем продолжал службу. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новокузнецке.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 85–85об.

Рожков Николай Семенович (р. 30.08.1923, с. Усть-Алеус  
Ордынского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе – с января 1942 г. по март 1947 г., из них 
в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по 10 августа 1943 г., рядовой 
6-й роты 2-го батальона 3-го сп, рядовой 7-й роты 67-го гв. сп. 
Выбыл из дивизии по ранению. После служил в 55-й сд, 196-й сд,  
в 262-й орр. Награжден орденами: Отечественной войны I сте-
пени, Славы III степени; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в г. Чулыме Новосибирской 
обл., госстрах агент.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 103-105.
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Розенберг Наум Львович (р. 09.12.1922, г. Оренбург)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. 
до 12 декабря 1942 г. – командир пулеметного отделения 469 сп. 
Выбыл по тяжелому ранению в боях под г. Белый (д. Цицино). 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Павлодаре, работал архитектором в об-
ластном отделе архитектуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 86–86об.

Розова Ольга Ивановна (р. 10.06.1920, Ивановская обл.)

В действующей армии с 1941 г. В составе 1 Сталинской/150 сд с 
мая 1942 г. по 5 марта 1943 г. Санинструктор, старшина медицин-
ской службы в 3 дивизионе 328 ап. Выбыла из состава 150 сд после 
ранения под Красным Холмом. Награждена медалями: «За боевые 
заслуги» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После демобили-
зации жила в г. Новосибирске. Работала медсестрой в противоту-
беркулезном диспансере № 1 Ленинского р-на г. Новосибирска. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 67-67об.

Романов Александр Павлович (р. 1920, п. Первомайск Колпашевского р-на Томской обл.)

Время службы в составе 150/22 гв. сд не указано. Служил в 67 гв. сп. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «За отвагу». Инвалид Отечественной войны I группы. 
После войны жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 64-64об.

Романов Виктор Степанович (р. 03.01.1923, г. Погар Брянской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июня до 20 декабря 1942 г. – по-
мощник командира взвода 756 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый  
(д. Новая). Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации жил в г. Львове, работал 
заведующим областными партийными курсами при обкоме КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 92–92об.

Романова Капиталина Игнатьевна (р. 25.05.1922, г. Владивосток Приморского края)

На военной службе – с 22 июня 1941 г. по 20 ноября 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
со дня формирования по осень 1944 г., офицер связи, санинструктор батареи 45-мм  
пушек 67-го гв. сп, гв. старшина. Выбыла из дивизии по ранению. После служила  
в 435-м опс 10-й А. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За отвагу» (2 шт.), «За боевые заслуги» (2 шт.), «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После демобилиза-
ции проживала в г. Новокузнецке Кемеровской обл., работала завхозом хозрасчетного 
предприятия вагонов-ресторанов, была председателем лесного комитета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 106-106об.

Романчин Владимир Петрович (р. 14.04.1924, с. Быструха Кочковского р-на Ново-
сибирской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с июля 1942 г. по март 1946 г., наводчик орудия 
4-й батареи 2-го дивизиона 328/48-го гв. ап. Награжден орденами: Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды; двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской обл., работал электрослесарем по авто-
матизации в шахтоуправлении «Кольчугинское», занимался партийной деятельностью. 
Поэт. Член Союза писателей Кузбасса.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 107-108об.

Рощупкин Георгий Григорьевич (р. 06.01.1924, с. Кочки Новосибирской обл.)

На военной службе – с июля 1942 г. по май 1947 г., из них в 150-й сд – с начала службы по 
март 1943 г., связист взвода управления связистами 7-й батареи 3-го дивизиона 328-го ап.  
Выбыл из дивизии по ранению. После служил в 202-м запасном стрелковом полку, за-
кончил школу радиоспециалистов, попал в 25-й оутп, затем в 52-й омцп. Награжден ор-
денами: Отечественной войны II степени, Знак Почета; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
демобилизации проживал на родине, работал инструктором и заведующим орготделом 
Кочковского РК КПСС, председателем колхоза, директором откормсовхоза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 109-112.

Рубанов Алексей Федорович (р. 11.02.1909, д. Бородавкино Искитимского р-на  
Новосибирской обл. – 1974 г.)

На военной службе – с 1932 г. по 1937 г., затем в 150/22-й гв. сд – с 13 июля 1942 г.  
по май 1943 г., командир взвода по обеспечению боеприпасами транспортной роты 
469/62-го гв. сп, старшина. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги» и др. После демобилизации проживал на ст. Безменово Черепановского р-на  
Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 113-113об.

Рудовский Семен Александрович (р. 29.09.1905, с. Нижний Ингаш Красноярского края)

На военной службе – с июня 1942 г. по август 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – с начала 
службы по август 1944 г., командир отделения топовзвода красноармейцев в штабной 
батарее командующего артиллерией дивизии, гв. старший сержант. Выбыл из дивизии 
по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Днепропрудное Запорожской обл. УССР, занимался общественно-полити-
ческой деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 114-116.
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Ружанский Анатолий Петрович (р. 05.05.1922, г. Актюбинск КазССР)

На военной службе – с ноября 1941 г. по 1944 г., в 150/22-й гв. сд служил командиром 
2-го сб 62-го гв. сп. Награжден орденами: Александра Невского, Отечественной войны  
I степени и II степени; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал начальником снаб-
жения дорожно-мостостроительного управления № 70 дорожно-строительного треста № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 117-117об.

Рукосуев Никифор Николаевич (р. 20.07.1923, д. Кода Кежемского р-на Краснояр-
ского края – 21.01.1981)

На военной службе – с 20 августа 1941 г. по 11 апреля 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с 9 июля 1942 г. по 14 августа 1943 г., командир пулеметного взвода 1-го батальона  
469/62-го гв. сп, старший лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в д. Н-Казанка Колыванского 
р-на Новосибирской обл., работал учителем, пропагандистом в системе партучебы, замести-
телем секретаря парторганизации цеха ширпотреба Колыванского лесхоза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 119-119 об.

Румянцев Никита Григорьевич (р. 14.04.1917, с. Пашково 
Козельского р-на Калужской обл.)

На военной службе – с марта 1942 г. по 20 апреля 1944 г.,  
с 20 июля 1951 г. по 18 марта 1957 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с 7 августа 1942 г. по 20 ноября 1943 г., ответственный секретарь 
бюро ВЛКСМ, младший политрук, помощник начальника полит-
отдела по комсомолу 856-го сп,  гв. капитан. Выбыл из дивизии 
по ранению. Позже служил в 30-й гв. сд. Награжден орденами: 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал 
финансистом треста «Химэлектромонтаж», пропагандист, политинформатор.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 120-121об.

Русанов Петр Яковлевич (р. 30.08.1922, с. Ново-Русаново 
Жердевского р-на Тамбовской обл.)

На военной службе – с сентября 1941 г. по 3 января 1943 г., из них 
в 150-й сд – с июля 1942 г. по 3 января 1943 г., минометчик 3-й ми-
нометной роты 3-го батальона 469-го сп, рядовой. Демобилизован 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, работал 
электромонтером на нефтеперерабатывающем заводе, секретарем 
цеховой парторганизации, народным заседателем.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 122-126.

Рыбаков Иван Дмитриевич (17.06.1915, г. Болотное Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1936 г. по 1939 г., затем в 150/22-й гв. сд – с августа 1942 г.  
до момента расформирования дивизии, командир минометного взвода 1-го батальо-
на, заместитель командира роты, заместитель командира батальона 469/62-го гв. сп,  
гв. капитан. Демобилизован по ранению. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал сантехником  
на молкомбинате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 127-127об.

Рыбин Александр Алексеевич (р. 01.10.1924, г. Томск)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 24 июня 1942 г. по 20 апреля 1947 г., рядовой 
1/62-го гв. сп, связист 258-го обс, связист 48-го гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал на родине, работал заместителем управляющего Томской 
энергосистемы, пропагандистом кружка «Основы управления экономикой».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 128-128 об.

Рыжков Максим Иванович (р. 30.01.1911, с. Емелькино Абдулинского р-на Орен-
бургской обл.)

На военной службе – с сентября 1935 г. по 1937 г., затем в 150-й сд – с июля 1942 г.  
по август 1943 г., помощник начальника штаба Кемеровского/856-го сп. Награжден 
орденом Красной Звезды, различными медалями. После демобилизации проживал  
в г. Кемерово Кемеровской обл., работал мастером творческой студии «Панорама» Со-
юза журналистов СССР, заведующим внештатным отделом оборонно-массовой работы 
газеты «Кузбасс», членом обкома ДОСААФ, внештатным заместителем председателя 
президиума РК ДОСААФ Центрального р-на г. Кемерово, участвовал в издании книг  
патриотической тематики.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 130-130об.

Рыльков Тимофей Митрофанович (р. 11.02.1920, с. Елань-Колено Новохоперского 
р-на Воронежской обл.)

На военной службе – с 4 октября 1939 г. по июль 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд – 
с момента формирования по май 1944 г., командир 3-го мотострелкового взвода  
24-й гв. орр, гв. старшина. Выбыл в связи с направлением в военное училище снайпе-
ров. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации прожи-
вал на родине, работал заведующим ГСМ Новохоперского р-на Елань-Коленовского  
сахарного завода.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 131-134.
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Рычков Илья Иванович (р. 24.06.1923, с. Акинино-Баклаши Иркутского р-на Иркут-
ской обл.)

На военной службе – с января 1942 г. по декабрь 1945 г., из них в 22-й гв. сд –  
с декабря 1943 г. по 29 декабря 1945 г., командир отделения связи 48-го гв. ап, гв. младший 
сержант. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации прожи-
вал в г. Ангарске, работал прорабом «Сибпромвентиляции».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 135-136.

Рябоконь Николай Семенович (р. 05.01.1923, с. Абышево Промышленновского р-на 
Кемеровской обл.)

На военной службе – с 1942 г. по 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 1942 г. по 2 августа 
1944 г., во 2-м батальоне 65-го гв. сп, гв. старшина. Выбыл из дивизии по ранению, был в 
плену у власовцев. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
проживал на родине, работал ремонтным мастером Промышленновской кинодирекции.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 137-139 об.

Рязанов Михаил Иванович (р. 07.11.1914, с. Рожнев Лог Ребрихинского р-на Алтай-
ского края)

На военной службе – с 1 октября 1936 г. по 1 ноября 1938 г., затем в 150/22-й гв. сд –  
с 9 июля 1942 г. по 9 октября 1945 г., наводчик 120-мм миномета минометной роты  
62-го гв. сп, гв. старшина. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы III степени;  
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, рабо-
тал мастером по ремонту оборудования на стрелочном заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 140-140 об.

Рязанова (Ружанская) Клавдия Сидоровна (р. 25.07.1924, с. Костино-Отделец  
Козловского р-на Воронежской обл.)

На военной службе – с 1943 г. по 1944, в 150/22-й гв. сд служила санитаркой  
2-го сб 62-го гв. сп. Награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Актюбинске КазССР, работала 
секретарем-машинисткой геолого-поисковой партии.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 118-118 об.

Савенко Георгий Павлович (р. 22.08.1923, с. Жуланка Кочковского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с 1 августа 1942 г. по 17 января 1944 г., затем в 150-й сд – с начала 
службы по 24 ноября 1942 г., пулеметчик 2-го батальона 1/469-го сп. Выбыл из дивизии 
по ранению. Затем служил в 83-м гв. гап 10-й А. Инвалид ВОВ II группы. Награжден  
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 141-141 об.

Савин Григорий Григорьевич (р. 04.10.1920, с. Колывань Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 65 сп 22 гв. сд с апреля 1943 г. по ноябрь  
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил 
в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 90–90об.

Савченко Иван Климентьевич (р. 10.10.1910, п. Холмы Корюковского р-на Черни-
говской обл. УССР)

На военной службе – с 1932 г. по 1934 г., с июня 1941 г. по 20 октября 1945 г., из них 
в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по февраль 1944 г., командир 1-й саперной роты осапб, 
капитан. Выбыл из дивизии по ранению. Затем служил в 171-й сд. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал на родине, работал районным инспектором госстатис-
тики, заместителем директора средней школы по хозяйственной части, на строительстве 
асфальтных дорог, избирался депутатом поселкового совета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 142-150.

Саков Михаил Дмитриевич (р. 26.12.1924, с. Новословянка Ижморского р-на Кеме-
ровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 11 августа 1943 г. –  
рядовой 62 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях за высоту 233,3 (Гнездилов-
ские высоты). Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил в г. Анже-
ро-Судженске (Кемеровская обл.), работал горным мастером на шахте Анжерская.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 44. Л. 1.

Саламатов Николай Михайлович (р. 05.12.1915, д. Хомутово Красноярского края)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с февраля 
1943 г. по март 1944 г., выбыл по ранению. Был шофером. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
После войны жил в г. Красноярске, работал дворником в детском саду.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 71-71об.

Самойлов Иван Федорович (р. 13.06.1923, с. Убинское Убинского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе в 150-й сд – с 25 июня 1942 г. по 24 января 1943 г., рядовой обс. 
Выбыл из дивизии по болезни. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, ра-
ботал преподавателем истории в средней школе, пропагандистом школы политической 
учебы при ст. Убинская.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 151-151об.
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Самсонова Зинаида Васильевна (р. 01.10.1920, с. Шахматово Бишкильского р-на  
Челябинской обл.)

На военной службе – с 9 июня по 15 июля 1941 г., с 11 февраля 1943 г. по 12 июня 1945 г.,  
из них в 150/22-й гв. сд – с марта 1943 г. по 12 июня 1945 г., санинструктор 1-го дивизиона 
48-го гв. ап, гв. сержант. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Кемерово, работала мед-
сестрой в детской инфекционной больнице № 8.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 152-156об.

Самутин Павел Фадеевич (р. 14.06.1923, с. Кокшага Кикнурского р-на Кировской обл.)

На военной службе – с апреля 1942 г. по 2 февраля 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с 16 апреля 1943 г. по февраль 1945 г., радист-связист 48-го гв. ап, младший сержант. 
Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды; двумя медали «За отвагу». После демобилизации проживал в г. Горький 
(ныне – г. Нижний Новгород), работал командиром отделения 7-го отряда ВОХР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 157-157 об.

Сапогин Семен Федорович (р. 02.02.1923, д. Кубовая Новосибирского р-на Ново-
сибирской обл.)

На военной службе – с 12 октября 1941 г. по 20 марта 1945 г., из них в 150-й сд –  
с 11 июля по 20 декабря 1942 г., бронебойщик роты ПТР 469-го сп, сержант. Выбыл из 
дивизии по ранению. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды; медалью: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал лаборан-
том педучилища № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 158-158об.

Сарнаков Федор Романович (р. 25.08.1923, с. Верх-Чуманка Баевского р-на Алтай-
ского края)

На военной службе – с мая 1942 г. по август 1947 г., из них в 150-й сд – с июля по 
ноябрь 1942 г., рядовой 3-го пулеметного взвода 1-го батальона 674-го сп. Выбыл из 
дивизии по заболеванию. Затем служил в 512-м олэбс. Награжден медалью «За боевые  
заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Бердске, работал слесарем-механиком 
в Сибирском филиале опытно-конструкторского бюро «Этхим», член мобилизационной 
комиссии при горвоенкомате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 159-159об.

Сарсулова Ольга Михайловна (р. 23.04.1923, г. Купино Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с августа по декабрь 1942 г. – санитар-
ка 469 сп. Выбыла в результате контузии, полученной в боях под г. Белый. Награждена 
орденом Красной Звезды. После демобилизации жила в г. Новосибирске, работала вос-
питателем, заведующей детскими яслями № 15.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 94–94об.

Сартаков Николай Ильич (р. 14.12.1922, д. Тропино Коченевского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с августа 1942 г. по декабрь 1946 г., из них в 150-й сд – с августа 
по ноябрь 1942 г., рядовой 469-го сп. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден различ-
ными медалями. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал слесарем 
завода точного машиностроения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 160-160об.

Сарычев Николай Артемьевич (р. 01.05.1918, с. Толмачево Новосибирского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1938 г. по 1941 г., затем в 22-й гв. сд - с мая 1943 г. по март 1944 г.,  
затем в войсках МГБ – с 1947 г. по 1952 г. В 22-й гв. сд – начальник походной мастер-
ской 48-й бронероты, гв. старшина. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации прожи-
вал в г. Новосибирске, работал инженером ОТБ по транспорту на заводе «Сибсельмаш», 
член партийного комитета завода.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 161-161об.

Сафонов Василий Николаевич (р. 14.01.1919, с. Ленино Пензенского р-на Пензенской обл.)

На военной службе – с 1939 г. по март 1943 г., из них в 150-й сд – с 3 июля 1942 г. по март 
1943 г., помощник начальника штаба по разведке, старший лейтенант. Выбыл из дивизии по 
ранению. Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации проживал в г. Пензе, 
работал заместителем директора по АХЧ Пензенского дома отдыха имени С.М. Кирова.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 162-162об.

Сафонов Николай Васильевич (р. 22.06.1923, с. Кузедеево 
Новокузнецкого р-на Кемеровской обл.)

На военной службе с июля 1942 г. по май 1943 г., из них в сос-
таве 150-й сд – с начала службы по 29 ноября 1942 г. в составе 
1-го сп. Выбыл из дивизии по ранению под г. Белый. С апреля 
1944 г. по июль 1975 г. служил в войсках и органах НКГБ/КГБ. 
Награжден 12 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». После демо-
билизации проживал в г. Кемерово, пропагандист-руководитель 
семинаров в сети партийного просвещения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 176-179 об.

Сахибгареев Шаймулла Исмагилович (р. 05.03.1922, д. Ихсанова Чекмагушевского 
р-на Башкирия)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. по март 1946 г. – 
начальник телефонной станции 62 гв. сп. Награжден медалями: «За отвагу» (2 шт.),  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Уфе, работал шофером.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 95–95об.
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Сваровский Георгий Николаевич (р. 14.02.1913, с. Шегарка Шегарского р-на Том-
ской обл.)

На военной службе в 150-й сд – с 5 января по август 1943 г., пулеметчик 5-й роты 
2-го батальона (полк не указан). Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II 
группы. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 163-164об.

Свец Владимир Евсеевич (р. 12.12.1923, г. Харьков)

Находился на военной службе с 8 мая 1941 г. по март 1948 г.,  
в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 по 11 августа 1943 г. – рядовой 
штабной батареи 328 ап. Выбыл по тяжелому ранению, получен-
ному в боях под ст. Павлиново (Спас-Деменский р-н Калужской 
обл.). После излечения служил в авиации. Награжден орденом 
Красная Звезда, медалями: «За боевые заслуги» (2 шт.), «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги». После де-
мобилизации жил в г. Харькове, работал заведующим лаборато-
рией во «ВНИИОчермет».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 45. Л. 1.

Свилюков Александр Федорович (р. 30.03.1924, д. Орловка Мошковского р-на  
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 25 ноября 1942 г. – коман-
дир ячейки управления роты 756 сп (Кемеровского). Выбыл по ранению, полученному  
в боях под г. Белый. После излечения продолжал службу в разведроте 144 отдельной пу-
леметной бригады, в дальнейшем переформированной в состав 150 сд. Полный кавалер 
ордена Славы, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличный разведчик». После 
демобилизации жил в г. Киеве, работал начальником контрольно-ревизионного отдела  
в Министерстве геологии УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 46. Л. 1.

Свиридов Сергей Григорьевич (р. 24.09.1909, д. Городенка Татарского р-на Ново-
сибирской обл.)

На военной службе – с 12 июня 1942 г. по 1 октября 1944 г., в 150/22-й гв. сд – с начала  
формирования по октябрь 1944 г., старшина химвзвода 1/62-го гв. сп. Выбыл из ди-
визии по ранению. Инвалид ВОВ III группы. Награжден орденом Знак Почета, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал предсе-
дателем ЖСК «Обь-2», директором МТС и совхоза.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 166-166об.

Седых (Андреева) Александра Игнатьевна (р. 15.09.1923,  
с. Верх-Урюм Здвинского р-на Новосибирской обл.).

На военной службе в 22-й гв. сд с октября 1943 г. по октябрь 
1944 г., санитарный взвод 2-го батальона 62-го гв. сп, гв. старший 
сержант медицинской службы. Выбыла по ранению. Награжде-
на орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Ашха-
баде ТурССР, занималась военно-патриотическим воспитанием 
школьников.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 180-180 об. Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиря-
ков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Селиванов Константин Семенович (р. 18.11.1900, с. Крутое Добрянского р-на Рязан-
ской обл. – декабрь 1981)

На военной службе – с мая 1919 г. по сентябрь 1943 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с 13 июля 1942 г. по сентябрь 1943 г., рядовой 27-го дивизиона роты ПТР (полк указан 
неразборчиво). Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II группы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Прокопьевске  
Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 167-167об.

Селин Александр Петрович (р. 10.06.1907, с. Правый Бизяр 
Пермской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с 19 февра-
ля по 30 октября 1944 г. – командир отделения связи 67 гв. сп.  
Выбыл по ранению, полученному в боях севернее г. Рига.  
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После  
демобилизации жил в г. Омске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 96–96об.

Семенов Евгений Сергеевич (р. 28.02.1921, г. Тюмень)
Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 13 июля 1942 г. по 1 авгус-

та 1944 г. – пулеметчик во взводе ПВО 65 гв. сп. Выбыл по тяжелому ранению в боях 
под г. Карсава (Латвия). Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Красноярске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 47. Л. 1–1об.
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Семенюк (Плотникова) Мария Павловна (р. 20.06.1924, с. Карагужево Черепанов-
ского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе в 22-й гв. сд – с 12 января 1944 г. по 25 декабря 1945 г., санинструк-
тор 2-го батальона 67-го гв. сп, гв. старший сержант медслужбы. Награждена орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и др. После демобилизации проживала  
в г. Канске Красноярского края, работала преподавателем истории и обществоведения  
в средней школе № 13 и в педучилище, занималась общественно-политической деятель-
ностью, военно-патриотическим просвещением молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 168-171об.

Семуков Афанасий Григорьевич (р. 30.01.1923, г. Галанино Афанасьевского р-на  
Кировской обл.)

На военной службе с 22 мая 1942 г. по 27 июня 1943 г., из них в составе 150/22-й гв. сд –  
с июля по 25 ноября 1942 г. Выбыл из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ  
III группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в с. Бисерово Афанасьевского р-на Кировской обл.,  
работал педагогом.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 101. Л. 7-7об.

Сергеев Анатолий Семенович (р. 03.01.1915, с. Пинигино Топкинского р-на Кеме-
ровской обл.)

На военной службе – с ноября 1936 г. по ноябрь 1938 г., в 150-й сд – с июня 1942 г.  
по июнь 1943 г., политрук, комиссар батальона 1-й роты Кемеровского/856-го сп, стар-
ший лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в г. Кемерово, работал заведующим орготделом обкома 
профсоюза рабочих строительства.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 172-172об.

Сергеева (Хитрова) Екатерина Александровна (р. 24.07.1925, с. Утянка Доволен-
ского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе в 22-й гв. сд – с 13 августа 1943 г. по 8 июля 1945 г., медсестра 33-го 
омедсб, гв. старший сержант. Награжден орденом Октябрьской Революции, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Новосибирске, работала 
директором магазина № 36 горплодовощеторга.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 173-173об.

Сериков Александр Николаевич (р. 14.07.1914, с. Богодаровка Павлодарской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с сентября 1944 г. по апрель 1945 г. – 
командир саперного взвода 67 сп. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Ивано-Франковске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 91–91об.

Сидоров Яков Ильич (р. 15.03.1920, с. Катцино Слободо-Туринского р-на Сверд-
ловской обл.)

На военной службе – с сентября 1938 г. и продолжал службу на момент заполнения 
анкеты в 1976 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по август 1943 г., заместитель на-
чальника штаба Кемеровского/856-го сп по оперативной части, заместитель командира 
того же полка, начальник штаба 65-го гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. Награжден 
орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» III степени, различными медалями и иностранными 
наградами. После демобилизации проживал в г. Москве, служил в Генштабе Вооружен-
ных Сил СССР (заместитель начальника Главного разведывательного управления СССР, 
генерал-полковник).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 174-175.

Сизова Елена Андреевна (р. 14.06.1922, с. Долгово Тогучинского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд с 8 июля 1942 г. по 20 декабря 1943 г., медсест-
ра 33-го омедсб, фельдшер 27-го гв. оиптдн. Выбыла по ранению. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живала в г. Новосибирске, работала фельдшером в 1-й клинической больнице скорой  
неотложной помощи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 181-181 об.

Ситников Иван Иванович (р. 05.03.1923, с. Нижний Чулым Здвинского р-на Ново-
сибирской обл.)

На военной службе – с 1942 г. по 1947 г., с 1958 г. и продолжал службу на момент  
заполнения анкеты в 1974 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по ноябрь 1943 г.,  
в минометной батарее 65-го гв. сп, гв. старший сержант. Выбыл из дивизии по пе-
реводу в 75-ую гв. сд. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Берлина», «За осво бож дение Варшавы», «За безупречную службу» I и II степеней  
и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, продолжал службу прапорщи-
ком в в/ч 75448.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 176-176об.

Скакун Анна Петровна (р. 10.10.1918, с. Бороковка Асиновского р-на Томской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с февраля 1943 г. по июль 1945 г., санинструктор 
2-го батальона 67-го гв. сп, гв. старший сержант. Награждена орденом Отечественной  
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Томске,  
работала медсестрой в психиатрической больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 177-177об.
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Скоков Стефан Васильевич (р. 16.03.1916, с. Крюково Куйбышевского р-на Рос-
товской обл.)

В составе 1 Сталинской/150/22 гв. сд с июля 1942 г. до конца войны. Был шофером.  
Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да». После войны жила в г. Таганроге Ростовской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 75-75об.

Скукин Василий Георгиевич (р. 04.10.1923, с. Старо-Тырышкино Смоленского р-на 
Алтайского края)

На военной службе – с 16 сентября 1941 г. по 12 декабря 1945 г., из них в 22-й гв. сд –  
с 30 апреля 1944 г. до конца ВОВ, оперуполномоченный контрразведки «СМЕРШ»,  
в 65-м гв. сп. Изначально служил в 30 гв. сд. Награждена орденами: Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безуп-
речную службу» I и II степеней и др. После демобилизации проживал в г. Краснода-
ре, продолжал службу начальником подразделения управления КГБ при СМ СССР по 
Краснодарскому краю в звании полковника, был внештатным лектором общества по 
распространению научных и политических знаний «Знание», занимался политическим  
просвещением населения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 180-181.

Скулкова Александра Степановна (р. 01.05.1923, г. Волховстрой Лениградской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд со дня ее формирования до окончания ВОВ,  
санитарка хирургического отделения 33-го омедсб, с апреля 1943 г. – в 65-м гв. сп. Вы-
была по ранению. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала  
в г. Москве и работала председателем общества ДОСААФ и Красного Креста.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 182-182 об.

Скурихин Федор Ильич (р. 21.07.1923, д. Топки Бердского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе – с 20 мая 1942 г. по 10 апреля 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с момента формирования по 15 сентября 1944 г., радиотелеграфист 3-ей батареи  
48-го гв. ап, гв. сержант. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал 
технологом телевизионного цеха на заводе «Электросигнал».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 182-182об.

Слезкин Петр Ефимович (р. 27.02.1924, с. Спирино Ордынского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с 23 июля 1942 г. по апрель 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – 
с начала службы по 13 мая 1944 г., наводчик, заряжающий, замковый 1-го дивизиона  
3-й батареи 48-го гв. ап. Выбыл из дивизии по ранению. Награждена орденом Отечест-
венной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Ново-
сибирске, работал механиком счетных машин Института ядерной физики Сибирского  
отделения АН СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 183-185об.

Слуцкий Юрий Петрович (Пинхусович) (р. 10.05.1917, с. Степанцы Киевской обл. УССР)

На военной службе – с января 1944 г. по ноябрь 1945 г., из них в 22-й гв. сд – с янва-
ря 1944 г. по май 1945 г., помощник командира взвода 2-го батальона минометной роты 
67-го гв. сп, гв. старшина. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал  
в г. Киеве УССР, работал преподавателем в Киевском авиационном техникуме.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 186-186об.

Смердов Александр Иванович (р. 13.09.1910, ст. Теплая Гора Горнозаводского р-на 
Пермской обл.)

На военной службе – с июля 1941 г. по октябрь 1945 г., из них в 22-й гв. сд – с декабря 
1943 г. по июнь 1944 г., журналист редакции дивизионной газеты, гв. капитан. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, работал главным 
редактором журнала «Сибирские огни», секретарем правления Союза писателей РСФСР, 
член Новосибирского обкома КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 187-187об.

Смирнов Виктор Васильевич (р. 03.11.1923, г. Можайск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по май 1945 г. – коман-
дир взвода разведки 67 гв. сп, 65 гв. сп. Награжден орденами: Красного Знамени, Оте-
чественной войны. После демобилизации жил в г. Куйбышеве (ныне Самара).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 48. Л. 1.

Смирнова Ангелина Ивановна (р. 10.12.1921, д. Рыбай Пришекснинского р-на  
Ленинградской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 17 июля 1942 г. по 25 октября 1943 г., санитар-
ка, санинструктор 2-го батальона 6-й ср 1/62-го гв. сп, гв. сержант. Награждена медаля-
ми: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. После демобилизации проживала в Кемеровской обл., работала зарядчиком акку-
муляторов шахтостроительного управления № 5 на руднике Шерегеш.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 188-188об.
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Смирнова (Киселева) Анна Ивановна (р. 25.05.1925, с. Верх-Камышенское Алтай-
ского края)

На военной службе в 22-й гв. сд – с января 1944 г. по июль 1945 г., наборщица в редак-
ции дивизионной газеты. Награждена медалью «За боевые заслуги» и др. После демоби-
лизации проживала в г. Киеве, работала учительницей в школе № 3.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 189-189 об.

Смолин Петр Николаевич (р. 24.07.1914, с. Смолино Свердловской обл.)

Находился на военной службе с 1936 по 1945 гг., в составе 150/22 гв. сд с июня  
1942 г. – конносвязной 30 гв. обс. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», ме-
далью «За отвагу». После демобилизации жил в г. Томске, работал охранником в Цен-
тральном отделении госбанка.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 49. Л. 1.

Соломатин Иван Иванович (р. 12.05.1916, с. Соловое Чаплыгинского р-на Ли-
пецкой обл.)

На военной службе – с сентября 1939 г. по январь 1961 г., из них в 22-й гв. сд –  
с августа 1943 г. по июнь 1944 г., заместитель командира 67-го гв. сп по политчасти.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, различными медалями. После демобилизации проживал в г. Днепропетровске УССР,  
работал инженером отдела внешних сношений управления кадров и учебных заведе-
ний Минчермета УССР, секретарем партбюро парторганизации управления кадров  
и учебных заведений Минчермета УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 190-190об.

Соломашенко Мария Алексеевна (р. 03.04.1924, с. Сядемка 
Пензеской обл.)

В действующей армии с декабря 1942 г. Дважды была ранена 
и один раз контужена. В составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г.  
по 16 января 1944 г. Медсестра и санинструктор 67 гв. сп. Вое-
вала на 2-м Прибалтийском фронте. 16 января 1944 г. выбыла из 
состава 22 гв. сд по ранению. Демобилизовалась в августе 1944 г.  
Награждена орденом Славы III степени, медалями: «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». После демобилиза-
ции жила в г. Мурманске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 79-81.

Соломонов Евгений Иванович (р. 27.07.1922, с. Топчиевка Черниговского р-на  
Черниговской обл., УкрССР)

В действующей армии с июля 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с августа 1942 г. по май 
1945 г. Командир отделения 2 дивизиона 328/48 гв. ап. В ноябре 1942 г. был ранен под  
д. Дубровкой (Калининский фронт), затем лечился в госпитале в г. Калинин. Возвратил-
ся в свою часть в январе 1943 г. После расформирования 22 гв. сд проходил службу в 
528 арт. бригаде 65 гв. сд. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны  
II степени; 7 медалями. После войны жил в г. Тернополь (УкрССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 90-90об.

Сорокин Дмитрий Николаевич (р. 21.02.1904, с. Красавино Вологодской губ. Вели-
ко-Устюгского уезда (ныне – пгт. Красавино Вологодской обл.) – июль 1979)

На военной службе – с 1921 г. по 1954 г., из них в 150/22-й гв. сд – с декабря 1942 г. по 
сентябрь 1943 г., начальник штаба Кемеровского/856-го сп, начальник штаба дивизии в 
звании гв. подполковника. Выбыл в Москву по распоряжению ГУК, затем служил на-
чальником штаба 106-го ск. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны I степени, различными медалями. После демоби-
лизации проживал в г. Москве, участвовал в партийной и общественной деятельности. 
Полковник в отставке.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 191-192об.

Соруков Федор Григорьевич (р. 02.03.1924, с. Катунское Смоленского р-на Алтай-
ского края)

На военной службе – с июля 1942 г. по сентябрь 1945 г., с июля 1951 г. по май 1955 г.,  
из них в 150/22-й гв. сд – с июля 1942 г. по сентябрь 1945 г., артразведчик 8-й бата-
реи 328/48-го ап, старший писарь АХЧ штаба дивизии, секретарь военного трибуна-
ла. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в г. Новосибирске. Персональный пенсионер республикан-
ского значения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 193-193 об.

Сосновская Анна Алексеевна (р. 17.07.1918, с. Заозерное Челябинской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 12 февраля 1943 г. по 31 ян-
варя 1944 г. – санитарка 33 гв. омедсб. Выбыла по ранению, полученному в боях в 
районе г. Невеля. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 97–97об.
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Ставной Павел Игнатьевич (р. 28.03.1924, с. Комарье Доволенского р-на Новоси-
бирского р-на)

На военной службе – с июля 1942 г. по май 1947 г., из них в 150-й сд – с июля по  
28 ноября 1942 г., красноармеец 2-й роты 2-го сб Кузбасского/2/674-го сп. Выбыл из 
дивизии по ранению. Затем служил в 183-й сд. Награжден орденами: Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени; медалями: «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» II и III степеней и др. 
После демобилизации проживал в г. Каргате Новосибирской обл., работал начальником 
института исправительных работ Каргатского РОВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 194-196.

Стальмаков Иван Савельевич (р. 01.01.1906, д. Катенис Чановского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе – с 21 октября 1941 г. по 15 января 1946 г., из них в 22-й гв. сд –  
с января по август 1943 г., стрелок 67-го гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению.  
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. После демобилизации проживал  
в г. Тогучине Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 197-197об.

Старинский Артем Прохорович (р. 20.10.1913, с. Наказное 
Винницкой обл, УкрССР)

В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по ноябрь 1945 г. Во-
евал на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. С июня 
1942 г. по июнь 1943 г. – радист связи, с июня по декабрь 1943 г. –  
оружейный мастер 48 гв. ап, с декабря 1943 г. по июнь 1945 г. –  
в артиллерийском снабжении 48 гв. ап, с июня по ноябрь 1945 г. –  
заведующий складом артснабжения 48 гв. ап. В октябре 1942 г.  
был ранен в Раменском. Награжден медалями: «За отвагу»  
(2 шт., 1942, 1944), медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»  
и др. После войны жил в г. Черкассы (УкрССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 92-92об.

Старовойтов Григорий Данилович (р. 26.06.1915, с. Сибир-
цево Венгеровского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе – с июля 1942 г. по январь 1961 г., из них 
в 150/22-й гв. сд – с начала службы до момента ее расформиро-
вания, инструктор политотдела дивизии. После ВОВ служил  
в 65-й гв. сд, в 36-й гв. мехд, уволен в запас в звании подпол-
ковника с должности секретаря парткомиссии политотдела 
местных стрелковых войск г. Ленинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями 
 «За боевые заслуги» (2 шт.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Ленин-
граде, работал секретарем парткома предприятий Ленинграда, заместителем начальника 
Ленинградского военторга № 550 по политчасти, начальником военторга № 625.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 198-201.

Степанов Иван Степанович (р. 22.10.1910, с. Бобровка Бар-
наульского р-на Алтайского края)

На военной службе – с 1932 г. по 1935 г., в 150/22-й гв. сд –  
с момента формирования по 9 августа 1943 г., комиссар дивизи-
онной разведроты, парторг 333-го сп. Выбыл из дивизии по ране-
нию. Затем служил заместителем командира отдельного батальо-
на 1-го Хабаровского пехотного училища, участвовал в разгроме 
Квантунской Японской армии. Награжден орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны II степени (2 шт.), Красной Звез-
ды; медалями: «За боевые заслуги» (2 шт.), «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 

над Японией» и др. После демобилизации проживал в г. Йошкар-Ола Марийской АССР, 
работал начальником отдела кадров проектного института «Марийскгражданпроект», 
пропагандист политучебы института, лектор общества по распространению научных  
и политических знаний «Знание».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 202-202об.

Степанов Михаил Иванович (р. 10.11.1923, д. Бочевино Воскресенского р-на  
Московской обл.)

На военной службе – с 1943 г. по 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с 1943 г. до мо-
мента ее расформирования, рядовой 2-й роты 2-го батальона 62-го гв. сп. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Москве, работал 
мастером цеха объединения Курьяновских станций аэрации, занимался политической  
деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 203-207.
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Степанова (Бородина) Наталья Петровна (р. 22.08.1923, с. Красное Ленинско-Куз-
нецкого р-на Кемеровской обл.)

На военной службе в 22-й гв. сд с сентября 1943 г. по декабрь 1944 г., почтальон по-
левой почты. После демобилизации проживала в г. Новосибирске, работала инженером- 
экономистом сантехзавода № 4.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 183-184.

Страх Леонид Донатович (р. 08.03.1912, д. Терехино Красно-
ярского края)

На военной службе – с февраля 1933 г. по 1939 г.,  
в 150/22-й гв. сд – с 1 июня 1942 г. по 25 апреля 1943 г., полит-
рук разведки, командир сб, комиссар 2-го сб 674-го сп. Выбыл 
из дивизии по ранению. Затем служил в 409-й сд. Инвалид ВОВ 
II группы. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды; медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. После демобилизации проживал в г. Новосибирске, рабо-

тал старшим инженером по гражданской обороне облдорстройтреста, занимался об-
щественной деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 208-208об.

Стрелков Федор Павлович (р. 09.06.1911, с. Старая Нявка Нижне-Ломовского р-на 
Пензенской обл.)

На военной службе – с ноября 1940 г. по май 1947 г., в 150/22-й гв. сд – с марта 1943 г. 
по август 1946 г., начальник топографической службы штаба дивизии, гв. старший лей-
тенант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилиза-
ции проживал в г. Пскове.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 209-209об.

Стрижак Семен Яковлевич (р. 24.08.1922, с. Черневое Глуховского р-на Сумской обл. 
УССР – март 1980)

На военной службе – с августа 1941 г. по апрель 1942 г., в 150/22-й гв. сд – с июня  
1942 г. по 16 августа 1943 г., командир минометного взвода, командир минометной роты 
3-го батальона 674/65-го гв. сп, гв. лейтенант. Выбыл из дивизии по ранению. Награж-
ден орденом Красной Звезды, различными медалями. После демобилизации проживал  
в г. Конотоп Сумской обл. УССР, работал в г. Глухов прорабом, на Братской ГЭС, предсе-
дателем ДОСААФа при всесоюзном Лубинституте и др.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 210-215об.

Строкова (Еганова) Валентина Селиверстовна (р. 26.06.1925, г. Новосибирск)

На военной службе – с августа 1941 г. по 1945 г., в 150-й сд – с 1942 г. по 1943 г., санин-
структор 2-й батареи 1-го дивизиона 328-го ап. Выбыла из дивизии по ранению. Затем 
служила в 250-й сд особого назначения и в 1557-й сд. Награждена орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживала в 
г. Новосибирске, работала мастером в парикмахерской № 21, занималась общественной 
деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 216-216об.

Субочев Александр Федорович (р. 20.04.1912, с. Лушники Сузунского р-на Новоси-
бирской обл. – 1975)

На военной службе – с октября 1934 г. по 1936 г., с июля 1942 г. по 9 мая 1945 г., из них 
в 150-й сд – с июля по ноябрь 1942 г., рядовой 328-го ап. Выбыл из дивизии по ранению. 
Затем служил в 190-м гв. ап 65-й гв. сд. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал в р.п. Сузун Сузунского р-на Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 217-217об.

Субочева Мария Федоровна (р. 02.02.1921, Чистоозерный р-н Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с марта 1943 г. по август  
1944 г. – санинструктор 469/62 гв. сп. Выбыла по болезни. Награждена медалью  
«За отвагу». После демобилизации жила в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 98–98об.

Султанов Растам Ризаевич (р. 01.01.1922, с. Абдикеево Куйбышевской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с июня 1944 г. по сентябрь 1945 г. – 
инструктор по химической защите. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После демобилизации жил в г. Куйбышеве (ныне Самара). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 99–99об.

Супрун Михаил Пантелеевич (р. 16.07.1923, с. Туманшет 
Тайшетского р-на Иркутской обл.)

В действующей армии с 7 января 1942 г. В составе  
150/22 гв. сд по 4 февраля 1944 г. Изначально служил в 175 раз-
ведывательной роте, с апреля 1943 г. – во взводе пешей разведки  
62 гв. сд. 7 февраля 1944 г. был ранен под ст. Пустошка, пос-
ле чего выбыл из состава 22 гв. сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу» (3 шт.), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». После демобилизации жил в п. Шира 
Хакасской АО, работал главным инженером госсельтехнадзора управления сельского  
хозяйства Ширинского района. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 99-99об.
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Сухов Иван Павлович (р. 10.07.1922, с. Федосово Коченевского р-на Новосибирской обл.)

На военной службе – с 1941 г. по 1965 г., из них в 22-й гв. сд – с марта 1944 г. по май 1946 г., 
 начальник разведки 48-го гв. ап, гв. капитан. Изначально служил в 130-й осбр, в 154-й сд,  
в 312-й сд. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; меда-
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» I и II степеней и др. После демобилизации 
проживал в г. Томске, продолжал службу командиром войсковой части в звании подполков-
ника, работал служащим отдела в управлении Сибирского химического комбината, членом 
ревизионной комиссии горкома КПСС, секретарем парторганизации.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 218-218об.

Сыркин Николай Михайлович (р. 14.11.1898, с. Бородулиха Семипалатинской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с апреля по 
сентябрь 1943 г. – командир 674/65 гв. сп. Выбыл 9 сентября 1943 г. в связи с переводом 
на должность командира 65 гв. сд 10 гв. армии 2-го Прибалтийского фронта. Награжден 
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I степени и др. После демобилиза-
ции жил в г. Алма-Ате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 50. Л. 1.

Сысоев Иван Николаевич (р. 17.07.1911, с. Нижняя Грай-Воронка Курской обл.)

На военной службе – с 1 января 1934 г. по 1 августа 1961 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г., заместитель командира 17-го осапб, командир 17-го осапб.  
Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После демобилизации проживал в г. Орел, работал 
заведующим учебными мастерскими в Орловском государственном пединституте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 219-219об.

Сысоев Леонид Иванович (р. 05.06.1916, г. Киев УССР)

На военной службе – с октября 1937 г. по декабрь 1940 г., с июля 1942 г. по декабрь 1955 г.,  
из них в 150/22-й гв. сд – с 10 июля 1942 г. по 10 августа 1943 г., помощник командира 
взвода 120-мм минометов, командир батареи 120-мм минометов 469/62-го гв. сп. Вы-
был в связи с ранением. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Киеве УССР, работал 
начальником бюро на предприятии п/я В-2793, избирался секретарем партбюро цеха.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 220-220об.

Сысоева Анна Платоновна (р. 21.11.1924, с. Боровки Калужской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 1942 г. по 21 августа 1944 г., санинструктор  
1-й роты 1-го батальона 65-го гв. сп. Выбыла в связи с ранением. Награждена медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Прокопьевске Кемеров-
ской обл., работала заместителем главного врача медсанчасти № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 221-221об.

Сысоева Людмила Ивановна (р. 16.08.1920, г. Новосибирск)

На военной службе в 150/22-й гв. сд – с 3 июля 1942 г. по 1 августа 1945 г., санинструктор 
1-й роты 1-го батальона 1/62-го гв. сп. Награждена орденом: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После демобилизации 
проживала в г. Новосибирске, работала инженером-плановиком объединения «Вторчермет».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 222-222 об.

Сытник Василий Евдокимович (р. 27.03.1916, п. Магдалиновка Днепропетров-
ской обл. УССР)

На военной службе – с октября 1937 г. по декабрь 1940 г., с марта 1942 г. по июнь 1946 г.,  
из них в 150/22-й гв. сд – с 16 декабря 1942 г. по июнь 1946 г., начальник направления 
роты связи 67-го гв. сп. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в д. Петропавловка Днепро-
петровской обл. УССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 5. Л. 223-224об.

Табаченков Константин Демьянович (р. 30.11.1919, Дорогобужский р-н Смоленской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по 1 февраля 1944 г. Старшина комендантского 
взвода 67 гв. сп. Выбыл из состава дивизии после ранения под г. Витебском. Награжден 
орденом Трудовой Славы II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «Вете-
ран труда». После демобилизации жил в д. Хрущево Старожиловского р-на Рязанской 
области, с 1946 по 1978 гг. работал главным ветврачом совхоза. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 106-106об.

Тагильцев Юрий Семенович (р. 20.06.1924, г. Полевской Свердловской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 25 сентября 
1943 г. – помощник командира взвода минометной роты 65 гв. сп. Выбыл в связи с на-
правлением на учебу в Ленинградское артиллерийско-техническое училище. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1948–1981 гг. 
работал в органах МГБ-КГБ СССР, после выхода в отставку жил г. Кисловодске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 95–95об.

Тамарева Манефа Пантелеймоновна (р. 07.11.1914, с. Еласы 
Марийской АССР)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по апрель 1944 г. – переводчик с немецкого языка в шта-
бе 784 сп. Выбыла по контузии. После излечения продолжала 
службу в 85 гв. сд. Награждена орденами: Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Киеве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 98–104.
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Таранко Михаил Ильич (р. 24.06.1923, д. Трехустье-Кальджа Колпашевского р-на 
Томской обл.)

На военной службе с 3 мая 1942 г. по 20 августа 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с августа 1942 г. по август 1943 г., в составе минометной роты 469/62-го гв. сп, рядо-
вой, ездовой, командир ПТР. Выбыл по ранению, в октябре 1943 г. переведен наводчи-
ком ПТР, заместителем командира в 43-й оттбр, с марта 1944 г. – в разведке 154-го УР,  
с июня 1946 г. – в военном совхозе № 6. Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. После демобили-
зации проживал в г. Томске и работал слесарем в управлении механизации № 2 треста 
«Спецстроймеханизация».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 185-186 об.

Тарасенко Евгения Кирилловна (р. 18.09.1923, г. Барвенково Харьковской обл. УССР)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по июль  
1944 г. – санинструктор 1 батальона 469/62 гв. сп. Награждена медалями: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демо-
билизации жила в п. Пантелеймоновка Донецкой обл., работала инженером по заказам  
на огнеупорном заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 3.

Тарасов Александр Борисович (р. 08.08.1925, г. Советск Кировской обл.)

В действующей армии с декабря 1942 г. Дважды был ранен. В составе 22 гв. сд с июля 
1943 г. до расформирования дивизии. Рядовой, разведчик 2 дивизиона 4 батальона 48 ап.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу» (2 шт.),  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые  
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил в г. Ворсма Горьковской обл.  
Был пенсионером МВД СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 111-111об.

Тарасов Валентин Григорьевич (р. 23.01.1924, ст. Калачинск Омской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по 28 августа  
1943 г. – стрелок 674 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Смоленском.  
После излечения служил в 29 отдельной лыжной бригаде 98 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил в с. Чаны 
Новосибирской обл., работал механиком на маслобазе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 5–6.

Тарасов Леонид Иванович (р. 05.05.1913, с. Курья Рубцов-
ского р-на (ныне Алтайского края)).

На военной службе в 150-й сд - с июня по декабрь 1942 г., сер-
жант 1-го батальона 3-го сп. Выбыл из дивизии, попав в плен. 
Бежал 1944 г., затем служил в 370-м сп 218-й сд. Инвалид ВОВ  
II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилиза-
ции проживал в г. Свердловске (ныне – Екатеринбург), работал 
секретарем парторганизации.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 101. Л. 8-8об.

Тарасов Павел Петрович (р. 24.02.1926, д. Дубровка Новгородского р-на Новго-
родской обл.)

На военной службе с 1943 г. по 1947 г., из них в 150/22-й гв. сд – с начала службы до  
момента расформирования дивизии, во 2-й стрелковой роте 2-го сб 67-го гв. сп, командир 
отделения, сержант. Награжден двумя медалями «За отвагу», а также медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  
После демобилизации проживал в г. Новгороде и работал плотником РСМУ-5.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 187-188

Тарлыков Михаил Никонорович (р. 13.01.1911, с. Захаровка Карагандинской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. до 14 ноября 1944 г. –  
старшина взвода автороты при штабе дивизии. Выбыл по ранению, полученному при 
обстреле. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Симферополе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 108–108об.

Татаренко Николай Константинович (р. 25.12.1914, с. Тютчево Тамбовской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. cд с октября 1942 г. по 11 ноября 
1943 г. – заместитель командира минометной роты 674 сп. Выбыл по ранению, в дальней-
шем служил в управлении 19 гв. ск. Награжден орденами: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в п. Мотыгино Красноярского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 7–7об.

Татаринов Георгий Алексеевич (р. 25.11.1910, с. Пешково Тульской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. – заместитель 
по политчасти командира роты связи, заместитель комбата политчасти 258/30 гв. обс.  
В дальнейшем служил в 32 гв. сд. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации жил в г. Новосибирске, 
работал на предприятии Сибэнергоремонт.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 9–9об.
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Тверетин Аркадий Иванович (р. 03.02.1924, с. Каргасок Каргасокского р-на Том-
ской обл.)

На военной службе со 2 августа 1942 г. по 30 марта 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с ноября 1942 г. по октябрь 1943 г., рядовой, разведчик. Выбыл из дивизии по ранению 
под г. Белый. Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
После демобилизации проживал на родине, работал председателем колхоза, избирался 
депутатом местного сельсовета.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 189-191.

Тейман Наум Соломонович (р. 03.03.1902, г. Иркутск)

Находился на военной службе в составе 150 сд с августа 1942 г.  
по 14 февраля 1943 г. – ведущий хирург 195 омедсб. Выбыл в свя-
зи с переводом в полевой госпиталь 2263. Награжден орденом 
Красной Звезды, 8 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». После 
демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 51. Л. 1. Фото предоставлено Музеем боевой сла-
вы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Теплицкий Михаил Алексеевич (р. 16.11.1914, г. Кировоград Украинская ССР)

Находился на военной службе с 1 сентября 1938 г. по 15 июня 1947 г., в составе  
22 гв. сд с октября 1943 г. по май 1946 г. – начальник инженерной службы 62 гв. сп.  
Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды; медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Выру (Эстония), работал штамповщиком на заводе газоанализаторов.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 10.

Терехов Николай Прокофьевич (р. 20.04.1924, д. Екатериновка Орловской обл.)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с февраля по 15 июля 1944 г. –  
наводчик станкового пулемета 62 гв. сп. Выбыл по тяжелому ранению, полученно-
му в боях под г. Новоржевом. Награжден орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Туле.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 116–116об.

Тетерин Юрий Александрович (р. 27.08.1923, г. Курск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. –  
связной 469/62 гв. сп. Затем служил в составе 65 сд. Участник войны с Японией. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демоби-
лизации жил в г. Курске, работал в органах МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 13–13об.

Тигров Василий Яковлевич (р. 27.01.1924, д. Атаманово Красноярского края)

Находился на военной службе с мая 1942 г. по май 1943 г., в составе 150 сд с ноября по 
декабрь 1942 г. – командир орудия 674 сп. Выбыл 9 декабря 1942 г. по тяжелому ранению, 
полученному в боях под г. Белый. После излечения работал в органах МВД. После демобили-
зации жил в г. Иркутске, работал начальником отдела юстиции Иркутского облисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 15–15об.

Тимонина (Ющенко) Вера Ануфриевна (р. 09.09.1922, г. Владивосток)

На военной службе с февраля 1943 г. по май 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд – с марта 
1943 г. по 29 августа 1943 г., 258-й обс, 30-ая орс при штабе дивизии, гв. старшина. Выбыла 
из дивизии по ранению. Инвалид ВОВ II группы. Награждена: орденом Отечественной 
войны I степени, медалью: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживала в г. Кемерово, работала 
журналистом, заведовала общественной приемной в газете «Кузбасс».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 192-193.

Тихая (Шулепова) Мария Ивановна 
(р. 02.08.1922, Кировская обл.)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июня 1942 г.  
по 1943 г. – сандружинник. Выбыла по ранению, полученному 
в боях под г. Белый. После излечения служила в составе 274 сд,  
765 сд. Награждена двумя медалями «За боевые заслуги», меда-
лями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации 
жила в г. Владивостоке, работала ревизором-инструктором во 
Владивостокском отделении железной дороги.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 52. Л. 1. Фото предоставлено Музеем боевой славы воинов-сибиряков ФГБУ 
«Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Тихомиров Михаил Иванович (р. 28.11.1909, д. Карачево Костромской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по ноябрь 1944 г. – 
командир станковых пулеметов 2 сп, командир орудия (гаубица) 48 гв. ап. Выбыл 15 сентяб-
ря 1944 г. по ранению, полученному в боях под Ригой. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Тобольске Тюменской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 16.

Тогаев Геннадий Филиппович (р. 01.01.1924, д. Новорождественка Прокопьевско-
го р-на Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по июль 1944 г. – наводчик 
орудия 328/48 гв. ап. Выбыл по ранению. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После де-
мобилизации жил в г. Прокопьевске, работал на автопогрузке в угольном тресте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 1–2об.
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Токарчук Арсентий Тарасович (р. 27.10.1906, с. Шекеренцы 
Хмельницкой обл., УкрССР)

В составе 22 гв. сд с 1943 по август 1944 гг. Старшина, парт-
группорг саперного взвода 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд  
после ранения под Пушкинскими горами (Псковская обл.).  
Награжден орденом Славы III степени, медалями: «За боевые  
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
После войны жил в г. Запорожье (УкрССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 115-115об.

Толкачев Александр Александрович (р. 01.05.1924, с. Веденка Веденского р-на  
Курганской обл.)

В действующей армии с июня 1942 г. В составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по август 
1943 г. Служил в 1 дивизионе 328 ап, с апреля 1943 г. – командир роты 48 гв. ап. Выбыл 
из состава 22 гв. сд после контузии под г. Ельней. С октября 1943 г. по январь 1945 г.  
служил в 409 сд. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями  
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. После войны жил в г. Москве, работал машинистом бульдозера.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 123-123об.

Толочко Анна Михайловна (р. 21.10.1921, с. Колывань Ново-
сибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с февраля 
1944 г. по 9 мая 1945 г. – комсорг-писарь, санинструктор-писарь 
65 гв. сп. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жила в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 17.

Толстоногов-Иванов Михаил Иванович (р. 02.07.1924, г. Владивосток)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 2 июля 1942 г. по 16 августа  
1946 г. – командир взвода управления 1 дивизиона 48 гв. ап. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал 
в инженером ПТО в тресте «Запсибсельэлектросетьстрой».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 18–18об.

Трапезникова Оксана Иосифовна (р. 06.02.1927, ст. Пено Калиниская обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. cд с 24 января 1944 г. по 24 июля  
1945 г. – санинструктор 65 гв. сп. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После демобилизации жила в г. Новосибирске, работала мастером производствен-
ного обучения в ГПТУ № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 19.

Третьяков Павел Ильич (р. 23.06.1908, с. Бураново Черепановского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по январь  
1946 г. – рядовой орудийного расчета 48 гв. ап. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Черепаново Новосибирской обл., работал 
агентом Госстаха.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 20–20об.

Третьяков Роман Андреевич (р. 15.12.1915, Армизонский р-н Тюменской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по июнь 1946 г. –  
командир отделения, командир взвода 674/65 гв. сп. Награжден орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 119–119об.

Третьяков Юлий Константинович (р. 12.04.1923, г. Черепаново Новосибирской обл.)

Находился на военной службе  в составе 150/22 гв. cд с 7 июля 1942 г. по 16 марта  
1944 г. – гвардии рядовой 67 гв. сп. Выбыл 16 марта 1944 г. по тяжелому ранению, полу-
ченному в боях в районе г. Опочка (Псковская обл.). Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Искитиме (Новосибирская обл.), работал зоотехником  
в сельхозотделении ОПС СибВО.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 26–26об.

Третьякова Мария Алексеевна (р. 17.04.1926, с. Иваново Курьинского р-на Алтай-
ского края)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с октября 1943 г. по август 1945 г. –  
санинструктор 67 гв. сп. Награждена двумя медалями «За отвагу», медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жила в г. Искитиме (Новосибирская обл.), работала директором 
городского парка культуры. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 27–27об.

Трифонов Федор Михайлович (р. 02.11.1914, с. Ново-Ильинка Колпашевского р-на 
Томской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.  
по 14 января 1944 г. – командир взвода, командир роты 674 сп, командир штурмового 
панцирного батальона 65 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях за д. Ковальки 
(Псковская обл.). После излечения направлен на курсы «Выстрел» (г. Солнечногорск). 
Награжден двумя орденам Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Вышел в отставку в 1950 г., жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 53. Л. 1–1об.
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Трунин Петр Данилович (р. 08.07.1915, д. Александровка 
Пензеской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с февраля по 14 августа 1943 г. Участвовал 
в боях под г. Великие Луки и г. Локней. Парторг, помощник коман-
дира взвода 3 батальона 65 гв. сп. Выбыл из состава 22 гв. сд после 
ранения под г. Спас-Деменском (Калужская обл.). Награжден орде-
ном Октябрьской Революции, медалями: «За отвагу», «За боевые  
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными меда-
лями. После демобилизации жил в г. Волгограде.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 129-129об.

Трушкин Александр Степанович (р. 31.03.1923, д. Даниловка Тюкалинского р-на 
Омской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 9 июля 1944 г. – 
рядовой, командир орудия батареи 45 мм противотанковых пушек 67 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Кемерово, работал руководителем изостудии во Дворце пионеров.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 28.

Трясунова-Борискина Анастасия Даниловна (р. 03.11.1924, 
с. Кузнецово Алтайского края)

В составе 22 гв. сд с ноября 1943 г. по 25 июля 1944 г. Старший 
сержант, санинструктор 3 батальона 67 гв. сп. Выбыла из соста-
ва 22 гв. сд по ранению. После 9 мая 1945 г. принимала учас тие 
в вой не с Японией. Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др. 
После демобилизации жила в г. Семипалатинске (КазССР). 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 137-137об.

Тукуреев Павел Сергеевич (р. 23.09.1923, д. Пупково Туру-
ханского р-на Красноярского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд  
с 7 июля 1942 г. по 15 сентября 1944 г. – рядовой, наводчик 50 мм  
миномета 756/67 гв. сп. Награжден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в с. Агинское  
(Саянский р-н Красноярского края).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6.Л. 29–29об.

Турчак Борис Саввич (р. 07.11.1924, г. Днепропетровск УССР)

На военной службе в 22-й гв. сд с 1943 г. по 1947 г., в составе минометной роты  
65-го сп, гв. старший сержант. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал 
старшим инженером в институте черной металлургии.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 194-194 об.

Тюнина-Кудинова Августа Никитична (р. 10.12.1922, с. Новоильинка Томской обл.)

В составе 150/22 гв. сд  с начала ее создания до сентября 1944 г. Служила санитаркой 
санроты, а затем санитаркой в батарее 120 мм минометов в 65 гв. с.п. Участвовала в боях 
под г. Былым, ст. Локия, Великими Луками, Ельней, на высоте 233,3, в Латвии. Была демо-
билизована в 1944 г. в связи с беременностью и уехала на Украину, на место жительства 
мужа. Была легко ранена под высотой 233,3. Награждена медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После 
войны жила в г. Селидово Донецкой обл. Украинской ССР. Работала начальником отдела 
кадров селидовского автотранспортного предприятия. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 3. Л. 121-121об.

Тютюнник Михаил Петрович (р. 21.11.1922, с. Нетяжино 
Черниговской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 9 мая 1945 г. – рядовой 98 гв. сп. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в с. Смоленское Алтайского края, работал пред-
седателем райкома профсоюза рабочих и служащих сельского  
хозяйства и заготовок.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 31.

Уланов Илья Афанасьевич (р. 30.07.1901, д. Уланово Кировской обл.)

Находился на военной службе с 14 июля 1942 г. по 11 января 1945 г. – командир от-
деления, парторг отдельной разведывательной роты. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске. Заслуженный  
учитель РСФСР. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 32.

Улицкий Леонид Анатольевич (р. 12.01.1923, г. Белая Церковь Киевской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 18 декабря 1942 г. по май 1944 г. –  
фельдшер ПМП, командир санитарной роты 469 сп. Награжден орденом Красной Звез-
ды. После демобилизации жил в г. Ленинграде.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 54. Л. 1.
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Ураков Владимир Игнатьевич (р. 05.10.1925, пгт Пижанка 
Кировской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. В составе 150/22 гв. сд 
с августа по 3 сентября 1943 г. Выбыл из состава 22 гв. сд после  
ранения на Смоленском направлении. Награжден медалями:  
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и др. После демобилиза-
ции жил в г. Советске Кировской обл.  

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 144-144об.

Урбанович Владимир Федорович (р. 10.02.1924, ст. Ижморская Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1943 г. 
Выбыл по ранению, полученному в боях за высоту 233,3 (Гнездиловские высоты). После 
излечения служил в танкоремонтных частях. Награжден медалями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги». После демобилизации жил в г. Анжеро-Судженске (Кемеровская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 112–112об.

Усачев Григорий Михайлович (р. 03.03.1924, п. Тисуль Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля по 30 ноября 1942 г.  –  
минометчик (первый номер) 2 батальона 2 сп (Кемеровского). Выбыл по тяжелому 
ранению, полученному в боях под г. Белый. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в п. Тисуль Кемеровской обл.

Усов Григорий Иванович (р. 20.04.1925, г. Николаев, УкрССР)

В составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по 20 июля 1944 г. 
Сержант 1 пулеметной роты 1 батальона 65 гв. сп. 20 июля 1944 г. 
был тяжело ранен на р. Великой после взятия г. Красного, после 
чего выбыл из состава 22 г. сд. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу» (1944). После демобилизации жил в 
г. Янгиюль Ташкентской обл. (УзССР). Работал слесарем-котель-
щиком в «Межколхозстрое. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 148-148об.

Усов Петр Антонович (р. 16.03.1924, д. Ельцовка Яшкинского р-на Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 22 июля 1942 г. по январь  
1943 г. – рядовой 2 батальона 756 сп. Награжден орденом Славы III степени, медалями. 
После демобилизации жил в г. Кемерово, работал помощником областного прокурора 
по кадрам. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 33.

Устинов Алексей Александрович (р. 30.03.1924, д. Дунаево Колпашевского р-на  
Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 28 ноября 1942 г. Выбыл по 
ранению, полученному в боях под г. Белый. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Колпашево, работал заместите-
лем начальника ГОВД. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 34.

Уткин Андрей Дмитриевич (р. 03.03.1923, с. Мормыши Мамонтовского р-на Алтай-
ского края)

На военной службе в 150/22-й гв. сд с конца 1942 г. по 9 августа 1943 г., в составе  
188-го пулб и 67-го гв. сп, наводчик станкового пулемета. Выбыл по ранению. Инвалид 
ВОВ III группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отва-
гу» и др. После демобилизации проживал в с. Подгорное Чаинского р-на Томской обл., 
работал юристом-консультантом.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 195-196.

Уфимцева Анна Викторовна (10.09.1923, с. Урское Гурьев-
ского р-на Кемеровской обл.)

На военной службе в 22-й гв. сд с 10 января 1943 г. по  
23 июня 1945 г., в составе 3-го батальона 67-го гв. сп, старши-
на медицинской службы, помощник командира санитарного 
взвода. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Славы III степени; медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации про-
живала в г. Рыбачье КиргССР, работала старшим бухгалтером 
Центральной районной аптеки.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 197-199 об.

Ухабин Александр Петрович (р. 26.03.1923, д. Шеинская  
Вологодской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. 
по 18 января 1943 г. – заместитель командира стрелковой роты. 
Выбыл по ранению, полученному в боях в районе г. Великие 
Луки. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил 
в г. Омске. Работал столяром в автотранспортном техникуме.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 193–193об.
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Ушаков Федор Платонович (р. 12.09.1910, с. Екатериновка 
Тавричанского р-на Омской обл.)

На военной службе с 1931 г. по 1935 г., с 28 декабря 1941 г. по 
апрель 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд с 28 декабря 1941 г. по 1943 г.,  
разведчик разведроты в 67-м гв. сп. Выбыл из дивизии по ране-
нию, после лечения попал в 215-ую сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и др. После демобилизации проживал в г. Омске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 200-205.

Ушакова Галина Константиновна (р. 06.03.1925, г. Киселевск Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля по август 1943 г. –  
в роте связи 76 мм батареи, звене связи и разведки 67 гв. сп. Выбыла по ранению. Награж-
дена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Нижневартовске, работала инспек-
тором отдела кадров в тресте «Нижневартовскжилстро».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 35–35об.

Фадеев Анатолий Иванович (р. 18.10.1924, г. Семипалатинск)

Находился на военной службе с июля 1942 г. по октябрь 1943 г. В составе 150 сд  
с июля по ноябрь 1942 г. – разведчик-наблюдатель 328 ап. Выбыл по тяжелому ране-
нию, полученному в боях под г. Белый. Награжден орденом Славы III степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Новосибирске, работал доцентом кафедры железобетонных конструк-
ций в новосибирском инженерно-строительном институте.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 36–36об.

Фадеев Николай Яковлевич (р. 01.11.1912, г. Челябинск)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 15 декабря 1942 г. – коман-
дир отделения химического взвода 469 сп. Выбыл по тяжелому ранению и контузии,  
полученным в боях под г. Белый (д. Черепы). Награжден орденом Отечественной войны  
I степени. После демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 38.

Файзулин Идият Юсупович (р. 25.03.1924, д. Уфимка Болотнинского р-на Новоси-
бирской обл.)

На военной службе с 28 июля 1942 г. по ноябрь 1945 г., из них в 150-й сд с начала службы 
по 12 декабря 1942 г., рядовой, телефонист взвода связи 3-го сб 3-го сп. Выбыл из дивизии 
по ранению. После лечения служил во взводе связи 1-го сб 258-го гв. сп 56-й гв. сд, после 
августа 1943 г. – в 184-й сд и 220-й отср. Награжден орденами: Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др. После демобилизации прожи-
вал в г. Юрге Кемеровской обл., работал инженером-контролером в районном объединении 
сельхозтехники, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 206-206 об.

Фалилеев Иннокентий Васильевич (р. 1913, Читинская обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 20 июля 1942 г. по 8 октяб-
ря 1945 г. – старший писарь, заведующий делопроизводственным отделом отдельного 
учебного батальона. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Красноярске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л.59.

Фалин Юрий Петрович (р. 27.10.1913, г. Буй Костромской обл.)

Находился на военной службе с июля 1941 г. по январь 1946 г., в составе 150 сд с июля 
1942 г. по 16 января 1943 г. – командир взвода 469 сп. Выбыл по ранению, полученному 
в боях под г. Великие Луки. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 
После демобилизации жил в г. Астрахани.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 39–39об.

Феданков Трофим Никифорович (р. 15.02.1911, Киселевский р-н Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. По октябрь  
1945 г. – механик 34 гв. автороты. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».  После демобилизации жил в г. Кемерово. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 121–121об.

Федоров Николай Николаевич (р. 18.08.1922, г. Осташков Калининской (ныне – 
Тверской) обл.)

На военной службе с сентября 1940 г. по август 1943 г., в составе 150/22-й гв. сд –  
с января по август 1943 г., гв. сержант, командир отделения 2-й роты 1-го батальона  
62-го гв. сп. Выбыл из дивизии по ранению. Майор запаса. Инвалид ВОВ. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал на родине, работал главным ин-
женером строительного предприятия «Звезда», вторым секретарем РК КПСС, первым 
секретарем промышленного горкома КПСС, председателем горисполкома.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 207-211об.

Федоров Федор Дмитриевич (р. 08.02.1918, с. Жилинка Оренбургской обл.)

Находился на военной службе с 1939 г. по декабрь 1960 г. В составе 22 гв. сд с 12 марта 
1944 г. по июль 1946 г. – помощник начальника штаба 62 гв. сп. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Куйбышеве (ныне Самара), работал 
заместителем начальника технического снабжения на заводе Котельно-вспомогатель-
ного оборудования и трубопроводов.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 42–42об.
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Федорова-Кузнецова М. В. (р. 05.06.1922, с. Венгерово Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. по 1945 г. – санинструк-
тор 62 гв. сп. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Джезказгане, работала главной 
медсестрой  в городской больнице № 1.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 43.

Федурина Мария Андреевна (р. 06.01.1923, с. Крутологово Коченевского р-на)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с октября 1943 г. до 1945 г. – санинструк-
тор учебного батальона. Выбыла по болезни. После демобилизации работала в г. Новосибир-
ске, работала техником-технологом на приборостроительном заводе им. Ленина.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 44–44об.

Фесенко Надежда Аркадьевна (р. 14.05.1924, с. Моринцы 
Звенигородского р-на Черкасской обл. УССР)

На военной службе с 17 июня 1942 г. по 16 мая 1946 г., из них  
в 150-й сд – с начала службы по 20 декабря 1942 г., санинструк-
тор 2-й роты оучб. Выбыла из дивизии в связи с получением 
ожогов в боях под г. Белый, затем служила в эвакогоспитале 
1118 и в сборно-пересыльных пунктах, была военным фельд-
шером, начальником санитарной службы партизанской брига-
ды. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.  

После демобилизации проживала в г. Благовещенске Амурской обл., работала  
медсестрой в психиатрической больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 212-215 об.

Фетисов Аркадий Павлович (р. январь 1924, г. Михайловск Свердловской обл.)

Находился на военной службе с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. В составе 22 гв. cд  
с ноября 1943 г. по август 1944 г. – лейтенант 67 гв. сп. Выбыл в августе 1944 г. по ранению, 
полученному в боях за Ригу. Награжден орденом Отечественной войны. После демобилиза-
ции жил в г. Михайловске, работал прокатчиком на заводе по обработке цветных металлов. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 45.

Филенко Петр Павлович (р. 06.01.1924, д. Чебаклы Чистоозерного р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с 31 августа по 28 ноября 1942 г. –  
рядовой 674 сп. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый (д. Дмитриев-
ка). После излечения воевал в 700 сп 204 сд. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в р.п. Чистоозерное (Новосибирская обл.),  
работал военруком в средней школе № 2.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 50.

Филимоненко Иван Васильевич (р. 16.06.1923, с. Скакальное Тасеевского р-на Крас-
ноярского края)

Находился на военной службе с мая 1942 г. по май 1943 г., в составе 150 сд с июля  
1942 г. – командир отделения 7 ср 3 бат. 756 сп. Выбыл 6 февраля 1943 г. по тяжелому ра-
нению, полученному в боях под г. Великие Луки. Награжден медалью «За отвагу». После 
демобилизации жил в п. Таежный Канского р-на Красноярского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 51–51об.

Филимонова Клавдия Тимофеевна (р. 31.12.1918, с. Сагай-
ское Каратузского р-на Красноярского края)

В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по 3 августа 1943 г. Сан-
инструктор 328/48 гв. ап. Выбыла из состава 22 гв. сд после ране-
ния в Смоленской обл. Награждена медалью «За отвагу» (1943), 
юбилейными медалями. После демобилизации жила в п. Сосно-
воборск Красноярского края. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 150-150об.

Филимонова-Шмакова Екатерина Матвеевна (р. 13.12.1920, с. Воскресенка Ижмор-
ского р-на Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. По апрель  
1943 г. – санинструктор 328/48 гв. ап. Выбыла по состоянию здоровья. Награждена ме-
далью «За боевые заслуги». После демобилизации жила в г. Белово (Кемеровская обл.), 
работала экспедитором на цинковом заводе. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 53.

Филиппов Виталий Александрович (р. 25.10.1921, с. Тойси Чувашской АССР)

Находился на военной службе с октября 1940 г. по июнь 1961 г. В составе 150 сд  
с октября по 8 декабря 1942 г. – командир взвода ПВО. Выбыл по ранению и контузии, 
полученным в боях под г. Белый (д. Черепы). После излечения продолжал службу в иных 
воинских частях. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После де-
мобилизации жил в г. Запорожье, работал начальником отдела в проектно-изыскатель-
ном институте «Запорожгипроводхоз».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 55–55об.
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Фишман Семен Михайлович (р. 24.10.1922, с. Жабокрич 
Винницкой обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по  
27 ноября 1942 г. – командир взвода 469 сп. Выбыл по тяжелому 
ранению, полученному в боях под г. Белый (с. Цицино). После 
излечения служил в запасных частях. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Енакиево Донецкой обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 122–122об.

Флюстиков Василий Иванович (р. 07.12.1921, хутор Сибилево Тарасовского р-на  
Ростовской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по май 1945 г. –  
рядовой вычислительного отдела 328/48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу»,  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Томске, работал руководителем сметной 
группы Новосибирского института «Промстройпроект».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 58–58об.

Фоменко Василий Никифорович (р. 30.07.1918, с. Вознесенское Приморского края)

Кадровый военный. Находился в составе 150 сд с июля по декабрь 1942 г. – начальник 
штаба 469 сп. Выбыл 12 декабря 1942 г. По ранению, полученному в боях под г. Белый. 
После излечения служил в других воинских частях. Награжден орденами: Красного Зна-
мени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды; различными медалями. После 
демобилизации жил в г. Новосибирске, работал ответственным секретарем районного 
отделения Общества охраны памятников истории и культуры.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 60.

Фоменко Денис Иванович (р. 14.10.1912, д. Аксениха Крас-
нозерского р-на Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по август 1943 г. – замполит 1 сп (Новосибирского).  
Выбыл по ранению. После излечения служил в 62 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 113–113об.

Фомин Константин Иванович (р. 13.06.1924, д. Романовка Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 17 марта 1943 г. по 20 мая 1944 г. –  
гвардии рядовой, пулеметчик 469/62 гв. сп. Выбыл в связи с направлением на обуче-
ние во 2-е Московское пулеметно-минометное училище. Продолжал службу в армии.  
Награждался медалями. Вышел в отставку в 1972 г., жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 120–124.

Форост Иван Иванович (03.07.1898, г. Грозный – 07.01.1977, г. Грозный)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
заместитель командира отдельного батальона ПТД, заместитель командира учебного баталь-
она, заместитель командира 33 гв. омедсб. Награжден орденом Красного Знамени, медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Грозный.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 61.

Фроколо Михаил Максимович (р. 20.11.1909, с. Кинтерп Маслянинского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 13 июля 1942 г. по 14 октября 
1946 г.  – старшина роты 67 гв. сп. Награжден орденами: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды; медалью «За отвагу». После демобилизации жил в с. Березово Мас-
лянинского р-на.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 64.

Фролов Василий Никитович (р. 20.08.1922, п. Таранинский Колыванского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе с 13 июня 1942 г. по 13 июня 1946 г., из них в 150-й сд – с начала 
службы по 27 ноября 1942 г., старшим телефонистом в составе взвода связи 469-го сп,  
рядовой. Выбыл по ранению под г. Белый. После лечения служил в 568-й апабр  
и 145-й апабр. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации 
проживал в г. Новосибирске, работал механиком на заводе «Электросигнал», занимался 
общественно-политической деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 216-218 об.

Фролов Николай Васильевич (р. 06.05.1924, ст. Предметкино 
Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд  
с 22 июня 1942 г. по 4 февраля 1947 г. – рядовой (музыкант)  
756 сп. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Мариинске (Кемеровская обл.), 
работал директором кинотеатра «Юбилейный».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 65–65об.
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Фролов Николай Федосеевич (р. 04.12.1919, г. Томск)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с октября 
1942 г. по май 1945 г. – телефонист взвода связи, штабной батареи 48 гв. ап, с 1944 г. –  
помощник командира взвода отдела контрразведки СМЕРШ. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Томске, работал  
заместителем начальника отдела на Сибхимкомбинате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 66–66об.

Хазанкин Константин Альфредович (р. 18.05.1917, г. Москва)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 1944 г. – помощник начальника штаба 756 сп. Выбыл 
в 1944 г. по ранению, полученному в боях в районе оз. Свибло 
(Псковская обл.). Награжден двумя орденами Красная Звезда, 
двумя медалями «За боевые заслуги». После демобилизации жил 
в г. Москве, работал заведующим редакции пропаганды совет-
ского образа жизни в издательстве «Планета».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 125–125об.

Хаптеев Семен Павлович (р. 25.01.1915, шахта Иван близ г. Макеевка Донецкой обл.)

Находился на военной службе с октября 1935 г. по 9 апреля 1945 г. Участник бое-
вых действий на р. Халхин-гол. В составе 150 сд в июле–декабре 1942 г. – командир 
батальона 856 сп. Выбыл 1 декабря 1942 г. по ранению, полученному в боях под г. Бе-
лый. После излечения служил в других воинских частях. Награжден орденом Красного  
Знамени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил на ст. Брюховецкая Красно-
дарского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 67.

Харина-Одегова Анфиса Порфирьевна (р. 24.08.1923, с. Ни-
кольское Кривошеинского р-на Томской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150 сд с июля  
1942 г. по январь 1943 г. – санинструктор 674 сп. Выбыла по ра-
нению, полученному в боях под г. Великие Луки. Награждена ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации 
жила в г. Новосибирске, работала медсестрой приемного покоя  
в больнице № 23.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 55. Л. 1.

Хаткевич Василий Яковлевич (р. 23.12.1922, Большеулуйский р-н Красноярского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 16 августа 1943 г. –  
курсант учебного батальона при штабе дивизии. Выбыл по тяжелому ранению, полу-
ченному в боях в Спас-Деменском районе (Калужская обл.). После излечения служил  
в 115 отдельном батальоне войск НКВД (г. Красноярск). Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. После демобилизации жил в г. Ачинске Красноярского края.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 126–126об.

Хлопьев Иван Николаевич (р. 05.(или 07?).07.1922, д. Гришкуны Смоленской обл.)

В действующей армии с 19 марта 1942 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд 
с начала 1943 г. по август 1945 г. Минометчик, командир санитарного взвода 2 батальо-
на 62 гв. сп. Выбыл из состава 22 г. сд после возвращения из госпиталя в августе 1945 г.  
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны жил в г. Рудня Смоленской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 155-155об; Там же. Д. 89. Л. 130-130об.

Хлюпин Яков Сергеевич (р. 23.10.1911, п. Плугозем Свердловского р-на Орловской обл.)

На военной службе с июня 1939 г. по октябрь 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – с июня 
1942 г. до окончания службы, командир минометной роты 82-мм минометного 2-го сб  
67-го гв. сп, затем – помощник начальника ПФС, гв. старший лейтенант. Награжден 
орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; медалью: «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в г. Орел.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 220-223

Хмелев Иван Лукьянович (р. 09.11.1902, с. Сушки Кирицкой вол. Спасского уезда 
Вяземской губ.)

На военной службе с 1 августа 1942 г. по 19 августа 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 13 февраля 1945 г., старшина роты 3-й батареи 2-го сп. Выбыл из 
дивизии в связи с переводом в 32-ую сд. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После  
демобилизации проживал в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 219-219 об.

Хмелев Петр Константинович (р. 15.09.1924, с. Урское Кемеровской обл.)

Находился на военной службе с августа 1942 г. по август 1954 г. В составе  
150/22 гв. сд. с марта по август 1943 г. – рядовой взвода минометов 67 гв. сп. Выбыл  
22 августа 1943 г. по ранению, полученному в боях за высоту 233,3. После излечения про-
должал службу в других воинских частях. Награжден медалями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Белово Кемеровской обл., работал начальником финансо-
во-хозяйственного отделения в горвоенкомате.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 68. 
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Хмурова Раиса Моисеевна (р. 28.06.1919, г. Каменец-Подольск Винницкой обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с 15 мая 1943 г. по 18 июля 
1946 г. – начальник аптеки 67 гв. сп. Награждена медалями: «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жила в п. Никольском Балашихинского р-на  
(Московская обл.), работала в аптеке № 285.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 69–69об.

Ходосевич Зинаида Григорьевна (р. 04.04.1920, г. Псков)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь  
1944 г. – хирургическая сестра 195/33 гв. омедсб. Выбыла в связи с переводом в медсб  
29 гв. сд. Награждена орденом Красной звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жила в г. Уфе, работала в средней школе № 52.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 129–129об.

Холодковский Ростислав Александрович (р. 13.04.1909, г. Воронеж)

Находился на военной службе с апреля 1932 г. По ноябрь 1956 г. Военврач 1 ранга, 
корпусный врач 6/19 гв. ск. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Ленинграде, работал 
экскурсоводом Военно-медицинского музея МО СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 70–70об.

Хохлов Михаил Петрович (р. 15.09.1922, г. Аша Челябин-
ской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля  
по 13 октября 1942 г. – командир взвода 1 батальона 1 сп (Ново-
сибирского). Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Бе-
лый. После излечения служил в 267 гв. сп 89 гв. сд. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы». После демобилизации жил  
в г. Алма-Ате, работал в органах МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 134–134об.

Хрестич (Демидова) Зоя Прокопьевна (р. 09.07.1923, ст. Чу-
лымская Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с 1943 г. по 
1944 г. – связист, затем санинструктор 65 гв. сп. Выбыла в связи 
по ранению в феврале 1944 г. Награждена медалью «За боевые 
заслуги». После демобилизации жила в г. Новокузнецке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 130–130об.

Христенко Петр Николаевич (р. 14.07.1921, с. Любимовка Запорожской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 22 декабря 1942 г. – коман-
дир взвода 1 батареи 328 ап. Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под  
г. Белый (д. Дубровка). После излечения продолжал службу в 83 гаубичном кор-
пусном ап, 317 гв. минометном полку. Награжден орденами: Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации  
жил в г. Донецке.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 140–140об.

Хромов Иван Иванович (р. 28.05.1926, с. Гнездилово Суз-
дальского р-на Владимирской обл.)

В действующей армии с 9 ноября 1943 г. В составе 22 гв. сд  
с 28 мая по 14 ноября 1944 г. Рядовой в 17 гв. осапб. Выбыл из 
состава 22 гв. сд после ранения в Латвии. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны жил в 
хут. Кузнецов Волгоградской обл., работал кузнецом в совхозе  
«Кузнецовский». 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 155-155об.

Хрущев Василий Иванович (р. 03.09.1917, с. Решеты Нижнеингашского р-на Крас-
ноярского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по январь  
1945 г. – начальник 6-го отделения штаба дивизии. Выбыл в результате полученной трав-
мы. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 145–145об.
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Худошин Анатолий Дементьевич (р. 06.09.1921, г. Петровск Саратовской обл.)

На военной службе с октября 1939 г. по октябрь 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
со дня формирования, старшина батальона связи, начальник радиостанции штаба ди-
визии. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Саратове, работал бибколлектором.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 224-226 об.

Худяков Георгий Анатольевич (р. 07.04.1923, г. Исилькуль Омской обл.)

Находился на военной службе с октября 1941 г. по июнь 1944 г. В составе 150 сд  
с октября по ноябрь 1942 г. – командир взвода противотанковых орудий 469 сп. Выбыл 
28 ноября 1942 г. по ранению, полученному в боях под г. Белый. После излечения продол-
жал службу в других воинских частях. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Бугуруслан (Оренбургская обл.), работал инспектором  
по кадрам в специализированном строительно-монтажном управлении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 71.

Царик Фаина Ивановна (р. 07.05.1923, с. Андреевка Приишимского р-на КазССР)

На военной службе с 12 февраля 1943 г. по 3 февраля 1944 г., из них в 150/22-й гв. сд –  
с начала службы по 7 августа 1943 г., гв. старший сержант, санинструктор 1-й роты  
1-го батальона 67-го гв. сп. Выбыла из дивизии по ранению. Награждена орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями. После демобилизации проживала в г. Кемерово, 
работала в 1-й поликлинике медсестрой.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 227-227 об.

Цветков Михаил Иванович (р. 21.07.1904, г. Урюпинск Волгоградской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с 1943 г. по май 
1945 г. – заместитель командира дивизии по тылу. Награжден орденами: Ленина, Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Ленинграде, работал на научно- 
исследовательском институте метрологии имени Д. И. Менделеева.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 75–75об.

Цейтлин Игорь Михайлович (р. 10.05.1920, г. Ярославль)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по апрель 1945 г. –  
казначей танково-истребительного дивизиона. Выбыл в связи с направлением на кур-
сы усовершенствования старшего офицерского состава интендантской службы. Наг-
ражден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации работал  
в г. Кременчуг. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 135–135об.

Цеханович Василий Петрович (р. 01.01.1922, п. Кайлыкский Яшкинского р-на Кеме-
ровской обл.)

Находился на военной службе с мая 1942 г. по сентябрь 1972 г. В составе 150/22 гв. сд 
с июля 1942 г. по 1946 г. – рядовой 756 сп, с февраля 1943 г. – литературный сотрудник 
газеты «Боевая красноармейская» в политотделе дивизии. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После выхода в отставку жил в г. Ленинграде, работал старшим 
редактором в ленинградском книжном издательстве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 77.

Цехановский Александр Иванович (р. 05.12.1901, г. Нижне-Удинск Иркутской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г.по апрель 1945 г. –  
старшина штабной батареи 328/48 гв. ап. Выбыл по болезни в апреле 1945 г. во время 
боев в районе г. Салдус (Латвия). Награжден орденом Красной Звезды. После демобили-
зации жил в г. Томске, работал начальником Тимирязевского лесопункта, а затем глав-
ным инженером Тимирязевского леспромхоза. Лауреат Государственной премии СССР 
за разработку и внедрение новой технологии лесозаготовок (1950 г.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 78.

Цимбалист Алексей Михайлович (р. ?.08.1903, с. Усть-Мосиха Ребрихинского р-на 
Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. –  
командир взвода 1 сп (Новосибирский). Награжден орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в п. Ижморский Кемеровская обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 56. Л. 1.

Цуканов Владимир Родионович (р. 05.01.1924, д. Нововознесенка Татарского р-на 
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 13 февраля 1943 г. по 5 апреля 
1945 г. – командир отделения взвода разведки 17 гв. Отдельного саперного батальона.  
Выбыл по ранению, полученному в боях на территории Прибалтики. Награжден ор-
денами: Красной Звезды, Славы III степени; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Прокопьевске, работал в филиале Новокузнецкого учебно-производственного пред-
приятия Всероссийского общества слепых.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 80. 

Чайкина (Сорокина) Мария Николаевна (р. 03.08.1923, с. Жилово Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 11 февраля 1943 г. по 1945 г. –  
санинструктор 48 гв. ап.  Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жила в г. Новокузнецке. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 81.
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Чебаков Семен Федорович (р. 20.01.1899, с. Волчанка Доволенского р-на Новоси-
бирской обл.)

Находился на военной службе с 1942 по 1945 гг. В составе 150 сд с июля 1942 г.  –  
телефонист связи 328 ап. Выбыл 8 декабря 1942 г. по ранению и контузии, полученным 
в боях под г. Белым (д. Клемятино). После излечения служил в других воинских частях. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации жил  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 84.

Чемисов Иван Алексеевич (р. 01.09.1915, с. Б. Слепуха Липецкой обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с марта 1942 г. по май 1945 г. – 
командир взвода 67 гв. сп. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Москве, рабо-
тал испытателем на автомобильном заводе «ЗиЛ».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 89.

Черкасов Леонид Иванович (р. 17.03.1922, с. Чумай Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1945 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с июня  
1942 г. по август 1944 г. Сержант связи в минометной батарее. Выбыл из состава 22 гв. сд  
после ранения у р. Локня (Псковская обл.). Награжден орденом Красного Знамени, ме-
далью «За отвагу». После войны жил в г. Алма-Ате (КазССР), работал начальником пла-
нового отдела строительного треста.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 161-161об.

Черкасова (Аторина) Тамара Степановна (р. 03.05.1923,  
д. Кривояш Ояшинского (ныне – Болотнинского) р-на Новоси-
бирской обл.).

На военной службе в 150/22 гв. сд – с февраля 1943 г. по 
декабрь 1944 г., 120-мм минометная батарея 67 гв. сп, санин-
структор, установщик, старшина. Выбыла вследствие контузии.  
Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После 
демобилизации проживала в Москве, работала старшей мед-
сестрой в 3 городской детской клинической больнице.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 9-11.

Чернов Александр Иванович (р. 20.07.1920, Залесовский р-н Алтайского края)

Жил в г. Новосибирске, трудился на авиационном заводе им. Чкалова. Находился на 
военной службе в составе 150/22 гв. сд с 16 июля 1942 г. по 15 августа 1943 г. – рядовой  
224 оиптб. Выбыл 15 августа 1943 г. по ранению, полученному в боях за д. Веселухи (Твер-
ская обл.). После излечения служил в составе 152 сд. Награжден медалями: «За отвагу» 
(2 шт.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 94–94об.

Черновский Василий Матвеевич (р. 24.04.1909, с. Черновка Кочковского района  
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе с 1942 г. по ноябрь 1945 г. В составе 22 гв. сд с января 
по июль 1944 г. – стрелок 62 гв. сп. Выбыл 17 июля 1944 г. по ранению. После излечения 
продолжал службу в 37 отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жил в г. Новосибирске, работал на Томской железной дороге.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 97.

Черногузов Василий Сафронович (р. 06.03.1917, д. Курдановка Болотнинского р-на 
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 28 октября  
1945 г. – шофер 258/30 гв. обс. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил в г. Анжеро-Судженске (Кемеровская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 137–137об.

Чернышев Анатолий Николаевич (р. 12.06.1924, с. Верх- 
Ануйск Быстроистокского р-на Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 22 гв. сд с августа  
1943 г. по май 1945 г. – рядовой батареи 120 мм минометов  
62 гв. сп. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После  
демобилизации жил в г. Москве. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 138–138об.

Чернявин Владимир Васильевич (р. 01.07.1913, с. Вешкайма Ульяновской обл.)

Находился на военной службе в 1935–1939, 1941–1946 гг. В составе 22 гв. сд с 1943 г.  
по 1946 гг. – заместитель командира 62 гв. сп. Награжден двумя орденами Александра 
Невского, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации проживал в г. Таллине 
(Эстония), работал заместителем начальника отдела в Главснабе ЭССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 98.

Черняховец Павел Павлович (р. 14.02.1919, г. Полтава)

Находился на военной службе в составе 150 сд с 9 июля  
1942 г. по 7 декабря 1942 г. – рядовой саперного взвода 1/469 сп,  
затем командир стрелкового взвода 1 батальона 3/756 сп.  
Выбыл по тяжелому ранению. После излечения продолжал служ-
бу в 56 офицерском полку резерва МВО (г. Москва). Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После демобилизации жил в г. Полтава.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 140–140об.
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Ческидов Михаил Евлампиевич (р. 14.10.1912, с. Луговское Бийского р-на Алтай-
ского края)

На военной службе с 1937 г. по 1946 г., из них в 150/22-й гв. сд с 1942 г. до окончания 
службы, старшина, командир орудия 48-го гв. ап. Награжден орденами: Отечественной  
войны II степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.  
После демобилизации проживал в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 228-228 об.

Чикинда-Антюфеева Полина Захаровна (р. 31.12.1924, п. Новорождественка  
Чулымского р-на Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 62 гв. сп 22 гв. сд с 4 февраля по 20 июля  
1944 г. Выбыла по ранению, полученному в боях под г. Краслава (ЛатССР). После из-
лечения служила в органах НКГБ. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Новосибирске, работала гравировщицей на заводе им. Коминтерна.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 99–99об.

Чириков Василий Абрамович (р. 19.08.1914, с. Уртам Кожевниковского р-на  
Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1945 г. – 
шофер, командир эвако-транспортного взвода 33 гв. омедсб. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в с. Уртам Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 100–100об.

Чирков Владимир Иванович (р. 27.04.1924, ст. Маритуй Иркутской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с мая 1942 г. по май 1945 г. – 
рядовой 48 гв. ап. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1945–1954 г. продолжал 
службу в ансамбле СибВО. После демобилизации жил в г. Бердске (Новосибирская обл.), 
работал руководителем ансамбля народных песен в Доме культуры «Родина». Заслужен-
ный деятель искусств Якутской АССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 102.

Чиркова (Анисимова) Евгения Александровна 
(р. 04.11.1923, г. Красноярск)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 
1942 г. по август 1945 г. – санинструктор 33 гв. омедсб. Награж-
дена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
демобилизации жила в г. Новосибирске. Работала помощником 
старшего врача на городской станции скорой помощи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 105. Фото предоставлено Музеем боевой 
славы воинов-сибиряков ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона».

Чистяков Иван Андреевич (р. 25.09.1911, с. Тырыжкино Колыванского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе в 1933–1934, 1941–1945 гг. В составе 22 гв. сд с 1943 по 
1945 гг. – командир минометного отделения 62 гв. сп. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Новоси-
бирске, работал бригадиром резчиков на заводе металлоизделий.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 109–109об.

Чистяков Михаил Иванович (р. 28.07.1923, с. Почерняево 
Новгородской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по  
28 октября 1942 г. – сержант во взводе полковой разведки  
756 сп. Выбыл по тяжелому ранению, полученному при раз-
ведке переднего края противника в районе г. Белый. Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Магнитогорске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 143–143об.

Чичков Александр Алексеевич (р. 10.02.1924, с. Боровлянка Тогучинского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе в 150/22-й гв. сд - с июля 1942 г. по август 1943 г., в составе  
1-й батареи 1-го дивизиона 48-го гв. ап старший телефонист, ефрейтор. Выбыл в свя-
зи с ранением. Награжден медалью «За отвагу» и др. После демобилизации проживал  
в г. Тогучине Новосибирской обл., работал главным бухгалтером на птицефабрике.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 229-229 об.

Чудов Сергей Харитонович (р. 25.06.1924, д. Романово Черепановского р-на Ново-
сибирской обл.)

В составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по август 1943 г. Рядовой, автоматчик 65 гв. сд. Выбыл 
из состава 22 гв. сд 8 августа 1943 г. под г. Смоленском. Награжден медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», юбилейными медаля-
ми. После войны жил в г. Кемерово, работал сторожем в отряде пожарной охраны. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 165-165об.

Чуева Мария Перфирьевна (р. 01.12.1921, с. Красная Сибирь Кочковского р-на  
Новосибирской обл.)

На военной службе с апреля 1943 г. июль 1945 г., из них в 150/22-й гв. сд – с начала служ-
бы по 18 августа 1943 г., санинструктор 7-й роты 3-го батальона 1/62-го гв. сп. Выбыла из 
дивизии по ранению. Позже служила в 524-м батальоне 16-й сд. Награждена орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». После демобилиза-
ции проживала в г. Новосибирске, работала кладовщиком на заводе электроагрегатов.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 230-230 об.



564

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

565

Приложение

Чуков Михаил Садаевич (р. 20.12.1923, с. Кокоря Кош-Агаческого р-на Горно-Алтай-
ской авт. обл.)

На военной службе с 19 марта 1942 г., из них в 150/22-й гв. сд – со дня формирования 
до марта 1944 г., служил наводчиком 82-мм миномета и командиром минометного рас-
чета в минометной роте 3/67-го гв. сп. В марте 1944 г. отправлен на учебу во 2-е Москов-
ское училище г. Можга, окончил его в мае 1945 г. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в 
г. Новосибирске, с 1959 г. на службе в войсках ПВО, кадровый офицер Советской армии, 
майор, занимался военно-патриотическим просвещением.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 231-231 об.

Чулков Николай Никифорович (р. 17.02.1924, с. Зыково Панкрушихинского р-на 
Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150 сд с сентября по 25 ноября 1942 г. –  
пулеметчик 674 сп. Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях под г. Белый  
(д. Черепы). Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новоси-
бирске, работал инженером в отделе труда облмежколхозстройобъединения.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 110.

Чумак Прокофий Федорович (р. 1908)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля 1942 г. по апрель 1943 г. –  
рядовой 674 сп. Выбыл 5 января 1943 г. по ранению, полученному в боях под г. Белый. 
Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации проживал в Крапивинском 
р-не Кемеровской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 111.

Чумаков Игорь Николаевич (р. 19.06.1921, г. Белозерск Ленинградской обл.)

Находился на военной службе с ноября 1939 по сентябрь 1959 гг. В составе 22 гв. сд  
с июля 1942 г. по апрель 1943 г. – начальник оперативного отдела 78 отдельной стрел-
ковой бригады 19 гв. ск, с мая по июль 1943 г. – начальник штаба 62 гв. сп. Выбыл в 
апреле 1944 г. по ранению, полученному в боях под г. Новоржевом. В дальнейшем слу-
жил командиром 93 гв. сп 29 гв. сд. Награжден орденами: Красного Знамени, Суво-
рова III степени, Александра Невского, Красной Звезды; медалью «За отвагу». После  
демобилизации жил в г. Гомель, работал мастером производственного участка на заводе 
Рембыттехника.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 113.

Чумакова (Краковцева) Елена Степановна (р. 03.04.1922, с. Горикацен Читинской обл.)

Находилась на военной службе с июля 1941 г. по октябрь 1943 г. В составе 22 гв. сд 
с мая по октябрь 1943 г. – начальник аптеки 62 гв. сп. Награждена медалью «За боевые 
заслуги». После демобилизации жила в г. Гомель, работала фармацевтом в аптеке № 156.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 114.

Чупик Александр Петрович (р. 12.06.1921, с. Шлепово Новосибирского р-на Ново-
сибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1946 г. –  
гв. старший сержант 62 гв. сп. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Новосибирске, работал поваром в кафе «Снежинка».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 115–115об.

Чупыгина Вера Ивановна (р. 14.09.1921, г. Москва)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с февраля 
1944 г. по май 1945 г. – старший сержант медицинской службы  
62 гв. сп. В дальнейшем служила в 112 сп на Дальнем Восто-
ке. Награждена медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После демобилизации 
жила в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 145–145об.

Чуркин Георгий Федорович (р. 30.04.1924, п. Нижний Коен Искитимского р-на  
Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по ноябрь 1942 г. – мино-
метчик 674 сп. Выбыл 25 ноября 1942 г. по ранению, полученному в боях под г. Белый  
(д. Симоновка). Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жил в Карасукском р-не Костанайской обл., работал столяром в совхозе Джамбульский.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 116–116об.

Шабалин Иван Иванович (р. 01.09.1925, д. Высоково Киров-
ской обл.)

В действующей армии с января 1943 г. Трижды был ранен.  
В составе 22 гв. сд с 25 августа по 1 сентября 1943 г. Стрелок в 
65 гв. сп. Выбыл из состава дивизии после ранения под Ельней. 
Награжден юбилейными медалями. После демобилизации жил в 
г. Советске Кировской обл. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 166-166об.

Шалков Анатолий Григорьевич (р. 08.06.1909, г. Лениск-Кузнецкий Кемеровской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 12 июня 1942 г. по 25 сентября 1945 г. –  
минометчик, шофер автороты. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Отличный шофер». Пос-
ле демобилизации жил в г. Ленинск-Кузнецкий, работал шофером на районном узле связи.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 119.
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Шаруха Александр Иванович (р. 22.09.1911, г. Ленинград)

На военной службе с сентября 1933 г. по декабрь 1935 г., в 150/22-й гв. сд – с июня 
1942 г. по октябрь 1945 г., телефонист 328-го ап, старший сержант. Выбыл по ране-
нию. Инвалид ВОВ II группы. Награжден орденами: Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медалями. После демобилизации проживал в г. Кривошеино  
Томской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 232-232 об.

Шашко Василий Владимирович (р. 26.08.1913, с. Ново-Рождественка Томской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1945 г. –  
начальник зарядной батареи 258/30 гв. обс. Награжден орденом Красной Звезды,  
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Анжеро-Судженск  
(Кемеровская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 120–120об.

Шаяхметов Карим Шаяхметович (р. 29.07.1915, д. Можча 
Янупольского р-на Башкирской АССР)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. 
по 1946 г. – начальник связи 65 гв. сп. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил в Янаульском р-не Башкирской АССР, работал в колхозе ин-
женером по технике безопасности.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 121–122.

Швагин Сергей Васильевич (р. 25.09.1923)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля до декабря 1942 г. – связист 
328 ап. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белый. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За взятие Кенигсберга». После демобилизации жил в г. Томске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 125.

Шведчикова Мария Федоровна (р. 08.06.1916, г. Павлодар, Казахстан)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с февраля 1943 г. по май 
1944 г. – писарь 33 гв. омедсб. Выбыла по контузии. После демобилизации жила  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 126.

Шебанов Валентин Николаевич (р. 15.03.1920, с. Волчье Орловской обл.)

Учился в московском станко-инструментальном институте, с началом войны был 
эвакуирован в г. Томск. Подал заявление о зачислении в формируемую дивизию доб-
ровольцев-сибиряков. Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля  
1942 г. до ноября 1945 г. – наводчик орудия 328/48 ап. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Отличный артиллерист». После  
демобилизации жил в г. Химки Московской обл., в 1954 г. окончил МГУ, в 1970-х гг. рабо-
тал заведующим отделением аспирантуры в научно-исследовательском гидрометеороло-
гическом центре СССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 127–127об.

Шевчук Иван Демидович (р. 20.01.1907, с. Горишковка Винницкой обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 12 июля 1942 г. по 27 октября 
1944 г. – командир взвода, командир батареи 328 ап, начальник штаба дивизиона, ко-
мандир дивизиона 48 гв. сп. Выбыл по ранению, полученному в боях в районе г. Ауце 
(Латвия). Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
жил в г. Тирасполь.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 150–150об.

Шеламов Владимир Тихонович (р. 25.05.1925, г. Ливны Орловской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по февраль 1945 г. –  
разведчик 24 гв. орр. Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил 
в г. Дмитровск Орловской обл., работал заместителем редактора районной газеты  
«Авангард».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 130–130об.

Шелепов Николай Васильевич (р. 23.07.1914, с. Леньки Рединского р-на Алтай-
ского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по октябрь 1945 г. –  
руководитель агитбригады при политотделе дивизии. Награжден орденом Красной  
Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 134–135.

Шендрик Екатерина Арефьевна (р. 18.08.1925, г. Славгород Алтайского края)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с 9 октября 1943 г. по 23 июля 1944 г. –  
медицинская сестра 62 гв. сп. Выбыла по тяжелому ранению, полученному в боях в рай-
оне г. Корсаги (Латвия). Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».  
После демобилизации жила в г. Купино Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 153–153об.
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Шепенков Иван Антонович (р. 03.10.1912, рп. Сузун Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г. – командир отделения в роте 
автоматчиков отдельной роты автоматчиков. После демобилизации жил в с. Шипуново Су-
зунского р-на Новосибирской области, работал чабаном в колхозе им. В. Куйбышева.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 135.

Шерстобитов Василий Андрианович (р. 09.05.1923, с. Лебе-
дево Тогучинского р-на Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по де-
кабрь 1942 г. – сапер, и с июля по сентябрь 1943 г. – разведчик. 
Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Белгородом. После 
излечения служил в 964 отдельном батальоне связи. Награжден 
орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобили-
зации жил в с. Мартыново Усть-Таркского р-на Новосибирской 
обл., работал в совхозе «Родина».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 155–155об.

Шестаков Иван Иванович (р. 07.06.1921, г. Витебск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по июнь 1944 г. –  
командир взвода связи. Выбыл по ранению, полученному в боях под г. Новоржевом. 
Участник войны с Японией. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демо-
билизации жил в г. Витебск.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 158–158об.

Шестопалов Иван Иванович (21.01.1919, г. Владивосток – 
сентябрь 1982)

Находился на военной службе с октября 1939 г. по июнь 1945 г.,  
в составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. по 9 мая 1945 г. – начальник 
радиостанции РБМ 30 гв. отдельного батальона связи. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жил в г. Владивостоке, работал старшим инженером в 
Главном управлении рыбной промышленности Дальневосточно-
го бассейна (Дальрыба).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 57. Л. 1–1об.

Шипилов Александр Антонович (р. 03.05.1924, с. Кочки Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150 сд с сентября по ноябрь 1942 г. –  
ефрейтор взвода управления 7 батареи 3 дивизиона 328 ап. Награжден медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Новосибирске, работал начальником отде-
ла снабжения в управлении механизации треста «Строймеханизация».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 136.

Ширяев Андрей Сергеевич (р. 24.06.1911, г. Ишим Тюменской обл.)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 75 отдельной доброволь-
ческой (Омской) бригады 6-го Сиб. ск, 56 гв. добровольческой (Барнаульской) дивизии 
19 гв. ск, 22 гв. сд (июнь 1943 г. – июль 1946 г.) – начальник политотдела. Награжден ор-
денами: Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды; медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1959 г. Жил в г. Новосибирске. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 137.

Шишкова-Хашина Клавдия Гавриловна (р. 26.07.1921, г. Тула)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с октября 1943 г. по август 1945 г. – 
машинистка штаба 48 гв. ап. Награждена двумя медалями «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жила в г. Туле, работала машинисткой в облкниготорге.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 138–138об.

Шишова Мария Петровна (р. 22.01.1924, д. Новогеоргиевка Кемеровской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с января по август 1943 г. – сан-
инструктор 67 гв. сп. Выбыла по ранению. После излечения служила в 76 учебном полку. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила в г. Ленинске-Кузнецком.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 146–146об.

Шкорбова Мария Емельяновна (р. 07.03.1923, д. Ургун Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по август 1945 г. –  
санинструктор 62 гв. сп. Награждена орденом Красной звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жила  
в г. Киеве, работала медицинской сестрой в противотуберкулезном диспансере. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 140.

Шмаков Михаил Гаврилович (р. 27.09.1907, с. Коченево Новосибирской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 1946 г. – старшина 
ветеринарной службы 62 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После демобилизации жила в рп. Коченево Новосибирской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 141.

Шмеркин Лев Ильич (р. 15.04.1915, г. Витебск, БССР)

Кадровый военный. Находился на службе в составе 22 гв. сд. с июля 1944 г.  
по 18 июля 1946 г. – помощник начальника отделения кадров штаба дивизии. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вышел в от-
ставку в 1956 г. Жил в г. Таллине (Эстония), работал помощником начальника 1 отдела 
военного комиссариата ЭССР.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 142–142об.
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Шмотченко Сергей Петрович (р. 05.06.1912, д. Тонгул Кемеровской обл.)

В действующей армии с 1941 г. Дважды был ранен. В составе 150/22 гв. сд с марта 1943 г.  
(время выбытия не указано). Заместитель командира 221/17 гв. саперного батальона. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Почета. После войны жил в г. Алма-Ата (КазССР).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 177-177об.

Шорников Анатолий Аркадьевич (р. 29.11.1923, г. Боровичи Новгородской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с ноября 1942 г. до мая 1945 г. –  
начальник радиостанции 65 гв. сп. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После демобилизации жил в г. Новокузнецке, работал машинистом мостового  
крана на заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 144.

Шпилев Павел Гаврилович (р. 12.07.1924, с. Дзержинск  
Дзержинского р-на Красноярского края)

В составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по май 1944 г. Командир 
отделения в комендантском роте штаба дивизии, в мае 1943 г. был 
переведен в 67 гв. сп. Трижды был ранен. В мае 1944 г. направлен 
на учебу на учебу в Черкасское пехотное училище г. Свердлов-
ска. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейны-
ми медалями. После войны жил в п. Киз Алма-Атинской обл.  
(КазССР), работал преподавателем спецдисциплин ГПТУ-32.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 86. Л. 167-167об.

Шпрыгина-Соломонова Антонина Андреевна (р. 25.12.1919, 
г. Кемерово)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по 18 июня 1946 г. – врач-ординатор, командир опера-
ционно-перевязочного взвода, командир санитарной роты  
33 гв. омедсб. Награждена орденом Красной Звезды, медалями:  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демоби-
лизации жила в г. Хабаровске, работала ассистентом на кафедре 
медицинского института.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 151.

Штейнбок Александр Юльевич (р. 18.07.1923, г. Гомель)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. до января 1944 г. – повозочный связной ПСД 328 ап.  
Выбыл по ранению. После излечения служил в 191 полку войск 
НКВД. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил в г. Воронеже, работал начальником пусконаладочной служ-
бы треста «Оргнефтехимзаводы».

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 165–165об.

Штейнбок (Шашникова) Вера Ильинична (р. 03.04.1919,  
г. Георгиевск Ставропольского края)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по апрель 1943 г. – командир отделения санитарно-хими-
ческой защиты 195 омедсб. Выбыла в связи с переводом в другую 
воинскую часть. После демобилизации жила в г. Москве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 153.

Шуленков Сергей Васильевич (р. 03.10.1923, с. Серебряное 
Омской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с сен-
тября 1942 г. по 17 августа 1943 г. Выбыл по тяжелому ранению 
и контузии, полученным в боях под г. Смоленском. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации 
жил в г. Красноярске, работал начальником отдела кадров в крае-
вом ремонтно-строительном управлении.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 154.

Шулешко Алексей Евдокимович (р. 05.03.1911, д. Ново-Алексеевка Назаровского 
р-на Красноярского края)

Кадровый военный. Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд со 2 октября 
по 15 августа 1943 г. – комиссар отдельной саперной роты, заместитель командира бата-
реи отдельного учебного батальона. Выбыл в связи с направлением на обучение в воен-
ную академию им. Фрунзе. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, 
орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вышел в отставку в 1959 г., жил в г. Новосибирске, 
работал инспектором-контролером в ресторане.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 155.
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Щавинский П. К. (р. 07.08.1924, г. Томск)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с 1942 г по 1943 г. – рядовой му-
зыкального взвода. Выбыл по ранению и контузии. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вышел в отставку в 1950 г., 
жил в г. Ленинске-Кузнецкий (Кемеровская обл.).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 171–171об.

Щеблыкин Михаил Никифорович (р. 23.09.1912, с. Баево Алтайского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по 4 сентября 
1943 г. – командир взвода 120 мм минометов 48 гв. сп. Выбыл по контузии, полученной в 
боях под г. Ельня. После излечения служил в других воинских частях до февраля 1946 г. 
Награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды; двумя медалями 
«За отвагу», медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил в г. Тогучине, работал 
начальником очистных сооружений молокозавода. 

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 156.

Щерба Анатолий Александрович 
(р. 31.10.1923, г. Ростов-на-Дону)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 
1942 г. по сентябрь 1944 г. – писарь-чертежник, заведующий 
сек ретным делопроизводством оперативного отдела штаба ди-
визии. Выбыл в связи с переводом в оперативный отдел штаба  
19 гв. ск. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Москве, с 1964 г. работал референтом отдела ЦК КПСС.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 172–172об.

Щербаков Василий Григорьевич (р. 30.12.1906, ст. Маньчжурия Забайкальской  
железной дороги)

Находился на военной службе с 1922 г. по 1924 г. в рядах Народно-революционной 
армии ДВР (г. Чита). В составе 150 сд с июля по октябрь 1942 г. – красноармеец. Выбыл 
по болезни. После излечения продолжал службу в других воинских частях. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации жил  
в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 157.

Эленкриг Зюня Пинхусович 
(р. 10.01.1920, г. Фастов Киевской обл. УССР)

На военной службе с 15 мая 1938 г. по 14 сентября 1946 г., 
из них в 150/22-й гв. сд – с июня 1942 г. по 14 сентября 1946 г., 
заместитель командира дивизиона 328-го ап, начальник артил-
лерии 674/65-го гв. сп, майор. Награжден орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды; ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации проживал в г. Белая 
церковь Киевской обл. УССР, работал прорабом СПМК глав-
теплиц техоборудования СССР в г. Киеве.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 233-238.

Эленкриг (Григорьева) Анна Федоровна 
(р. 11.02.1920, д. Цирибушево Спировского р-на Калининской 

(ныне – Тверской) обл.)

На военной службе с ноября 1939 г. по май 1940 г. (участница 
Русско-Финляндской войны), с июля 1941 г. по октябрь 1944 г.,  
из них в 150/22-й гв. сд – с февраля 1943 г. по март 1944 г., млад-
ший лейтенант медицинской службы, старший фельдшер сани-
тарной роты 65-го гв. сп. Выбыла по ранению. Награждена орде-
нами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медалью  
«За отвагу» и др. После демобилизации проживала в г. Белая цер-
ковь Киевской обл. УССР, работала хирургической медсестрой, 
занималась общественно-политической деятельностью.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6а. Л. 239–240.

Юдина-Альшина Мария Ивановна (р. 13.12.1923, д. Угрюмка Татарской АССР)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июля 1942 г. по сентябрь  
1944 г. – санинструктор 6 роты 2 батальона 67 гв. сп. Награждена медалью «За отвагу». 
После демобилизации жила в г. Томске, работала заместителем директора по хозяйствен-
ной части в школе № 197.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 160.

Юминов Степан Капитонович (р. 16.03.1924, с. Крапивино Кемеровской обл.) 

Находился на военной службе в составе 150 сд с июля по 15 декабря 1942 г. – пол-
ковой духовой оркестр, рядовой. Выбыл по тяжелому ранению, полученному в боях 
под г. Белый (д. Шайтровщина). Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации  
жил в г. Кемерово.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 89. Л. 147–147об.
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Юрченко Иван Владимирович (р. 25.06.1914, с. Верх-Урюм Здвинского р-на Новоси-
бирской обл.)

Участник боевых действий в районе оз. Хасан. Находился на военной службе в соста-
ве 150/22 гв. сд с июля 1942 г. – командир саперного взвода 2 сп (Кемеровского). В конце 
ноября 1942 г. переведен командиром взвода контрразведки СМЕРШ 6/19 гв. ск. Награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги» и др. Демо-
билизован в 1946 г., жил в г. Куйбышеве (Новосибирская обл.), служил в органах МВД.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 167.

Ющенко Варвара Сергеевна (р. 20.12.1923, Чулымский р-н Новосибирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 150/22 гв. сд с июня 1942 г. по август 1944 г. – 
санитар 3 батальона 62 гв. сп. Выбыла по болезни. После излечения служила в 3 гв. дивизии 
прорыва РГК. Награждена орденом Красной Звезды. После демобилизации жила в г. Ново-
сибирске, работала старшим инженером в управлении теплосетей Новосибирскэнерго.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 168.

Языков Алексей Петрович (р. 09.02.1911, с. Катунское Смоленского р-на Алтай-
ского края)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с октября 1942 г. по март 1943 г. –  
начальник 4 части штаба дивизии. В апреле 1943 г. переведен начальником 1 отде-
ла отдела кадров 10 гв. армии. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и др. После демобилизации жил в г. Новосибирске.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 169–169об.

Яковлев Александр Ильич (р. 15.04.1924, с. Тростян Оренбургской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с апреля 1943 г. по 1945 г. – 
командир отделения разведки. Награжден орденом Славы III степени, медалью  
«За отвагу». После демобилизации жил в г. Бузулуке Оренбургской обл.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 183–183об.

Яничкина-Пильноватых Валентина Ивановна (р. 27.02.1922, с. Безногое Новоси-
бирской обл.)

Находилась на военной службе в составе 22 гв. сд с января 1944 г. по июль 1945 г. – радист 
роты связи 62 гв. сп. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». После демоби-
лизации жила в г. Новосибирске, работала контролером на электровакуумном заводе.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 6. Л. 170–170об.

Ячменев Петр Афанасьевич (р. 12.07.1922, г. Рославль Смоленской обл.)

Находился на военной службе в составе 150/22 гв. сд с марта 1943 г. по 9 мая 1945 г. –  
начальник аптеки 62 гв. сп. Выбыл по переводу на службу в 259 сп 65 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил в г. Мелитополе (Запорожская  
обл.), работал гальваником на заводе тракторных гидроагрегатов.

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 79. Л. 188–188об.
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