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К читателю 

  Идут годы, меняется жизнь, но быстротечное время 

не в силах стереть из памяти благодарных потомков 

великую дату - 9 Мая 1945 года. Она навечно вписана в 

историю всего человечества. В этот день мы вспоминаем 

павших и живых воинов и мирных жителей, всех, 

благодаря кому была завоевана победа в Великой 

Отечественной войне. Но с каждым годом остаётся всё 

меньше и меньше людей, чья юность совпала с тем 

страшным временем, кому пришлось жить, любить и 

защищать Родину в трагические “сороковые роковые”. 

Трепетное отношение к ветеранам, завоевавшим нелегкую 

победу, — наша обязанность до конца жизни. Памятка 

«Герои минувших сражений» посвящена ветеранам войны 

нашего города и воинам-самаркандцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  При составлении памятки 

были использованы: ЭК «Краевед», БД «Темиртауские 

хроники».  
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АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

 

  Абакумов Алексей Матвеевич родился в селе Володаровка 
Кокчетавской области 15 января 1925 года. Его отец был 
председателем колхоза, а мама - домохозяйка. С детства мечтал 
стать военным. В 16 лет вызвался на фронт добровольцем. 
Сначала отправили в Москву, а оттуда - в Белоруссию. За время 
войны дослужился до лейтенанта, прошел почти все рода войск - 
и пехотный, и авиационный, и десантный. Участвовал в 
освобождении Чехословакии, Польши, помнит форсирование 
Днестра и оборону Вязьмы (Смоленская область), освобождал 
Минск в далеком 1944 году. Огромную помощь в освобождении 
Минска оказывали белорусские партизаны. Они устраивали засады 
на путях отступления немецких войск, громили штабы, 
уничтожали мосты и переправы. Партизаны помогали 
ликвидировать окруженные фашистские группировки, не раз 
срывали угон в Германию советских людей, их уничтожение. 
Десятки тысяч партизан влились в прямом смысле в ряды Красной 
Армии. Во время операции стало известно, что немцы хотят в 
Минске заминировать и взорвать Дом правительства, здание ЦК 
партии Белоруссии и окружной Дом офицеров. Поэтому, чтобы 
спасти их, нужно было ускорить движение на Минск. 29-30 июня 
советские войска вышли к Березине, захватили ее и продолжили 
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стремительное продвижение к Минску. Бои шли за каждый 
квартал. К вечеру 3 июля город был полностью очищен от врага. 
Но его нельзя было узнать. Все его важнейшие постройки, мосты, 
парки, стадионы лежали в руинах, на местах жилых кварталов 
остались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей и обломков. 
Самое, пожалуй, тяжелое впечатление производили сами жители. 
Они были измученные, исхудавшие и уставшие от всего. 
Освобождение Минска и дальнейшее наступление на Запад были 
частью операции «Багратион». Вскоре советские войска 
освободили Беларусь, часть Прибалтики и восточные районы 
Польши. В этих боях Алексей Матвеевич был контужен, но после 
лечения продолжал воевать до самой Победы. Алексей Абакумов 
был награжден медалью Жукова, нагрудным знаком «Гвардия», 
орденом Отечественной войны I степени, орденом «Красной 
звезды» и медалью «За отвагу». С1941 по 1950 годы ветеран войны 
находился на воинской службе, и только в конце апреля 1950 года 
уволился в запас и проработал в системе МВД более 20 лет. 

   
 Перегудова, О.  Прошел по дорогам войны: темиртауский 
фронтовик с 16 лет защищал Родину: [о ветеране войны А.М. 
Абакумове] // Темиртауский рабочий. - 2015. - 11 марта (№ 11).- С.11. 
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АРТЕМЬЕВ ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

 
Окончив девять классов, в 

1939 году Василий Михайлович 
поступил в двухгодичный 
Петропавловский учительский 
институт, а диплом он получил, уже 
имея на руках повестку из военкомата. 
Однако на фронт 19-летний Василий 
Артемьев попал через год, пройдя 
соответствующую подготовку и 
освоив специальность связиста, и как 
раз в самую горячую точку – под 
Сталинград. Да еще и на участок 
обороны, вошедшей в историю как «пятачок Людникова». По 
фамилии комдива 138-й краснознаменной стрелковой дивизии, 
продержавшейся на этом рубеже с сентября 1942-го по 30 января 
1943 года. За проявленные стойкость и мужество в обороне 
Сталинграда 138-й краснознаменной стрелковой дивизии было 
присвоено звание «гвардейская». А Василий Михайлович был 
удостоен ордена Красной Звезды. Удивителен тот факт, что, 
отражая наравне со всеми вражеские атаки, находясь на пятачке, 
сплошь изрытом бомбами и снарядами, он не получил ни одной 
царапины. Немцы окрестили воевавших на пятачке советских 
солдат «сталинградскими головорезами». Затем в военной 
биографии Василия Михайловича была Курская дуга, после – 
участие в освобождении Украины и форсировании Днепра. Но 
самым сложным испытанием за годы Великой Отечественной 
войны Василий Артемьев всегда называл освобождение Праги, 
пришедшееся на 9 мая 1945 года. Василия Михайловича судьба 
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берегла всю войну. Он ни разу не был, ни ранен, ни контужен. 
Причиной тому, как неоднократно говорил Василий Артемьев, 
хорошая интуиция: «У меня всегда было такое чувство: ну как меня 
могут убить или ранить?.. А еще было какое-то наитие. Вот скажет 
командир: вот здесь вкапывайтесь, а мне это место не нравится, 
отойду чуть в сторонку, метров на 10–15, и там вкопаюсь. Через 
некоторое время смотришь: там, где ты мог быть, уже воронка, 
снаряд угодил... Уже и окружающие даже смотрели, где Артемьев 
выберет место... Я не знаю, что меня хранило». Когда же советские 
войска праздновали Победу, для участия в параде на Красной 
площади в Москве требовались высокие, статные, с хорошей 
выправкой солдаты. Василий Михайлович Артемьев стал 
участником первого Парада в Москве в 1945 году. 
  В родной Щучинск Василий Артемьев вернулся в звании майора. 
К тому времени он уже имел ордена: Славы III степени, два - 
Отечественной войны, два – Красной Звезды, медали Жукова. 
Начались мирные будни. Он устроился работать в одну из школ и 
стал преподавать географию. Зарекомендовав себя с 
положительной стороны, спустя десятилетие был назначен на 
должность директора. В 1963 году он переехал в Темиртау, где ему 
доверили возглавить одно из учебных заведений. 
 

   Бондарь, А.  Темиртаусцы в Сталинградской битве 
//Вечерняя газета. -  2013.- 6 февр. (№ 6).- С.14.   
  

    Лахно, Е.  Два парада Артемьева: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, жителе Темиртау В. Артемьеве] 
//Индустриальная Караганда. - 2010. - 8 мая (N 50-51). - С. 3. 
  

 Лахно, Е. Из племени богатырей: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, участнике Парада Победы в Москве, члене 
совета ветеранов г. Темиртау В.М. Артемьеве] //Индустриальная 
Караганда. - 2008.- 23 февр.- С.5.   

 
  Лахно, Е.  Парад Артемьева: [о ветеране Великой 

Отечественной войны, жителе Темиртау В. Артемьеве] //Зеркало. - 
2010. - 14 апр. (N 15). - С. 16, 17.  
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 Показанов, Ю.  Ложка гороховой муки: [о ветеране войны В. 
Артемьеве] //Индустриальная Караганда. - 2015.- 9 апр. (№ 46-47).- 
С.5.  
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АРТЕМЬЕВА МАРИЯ 
КОНСТАНТИНОВНА 

 
 

  Родилась в 1919 году в удмуртском селе 
Кузьмино. С подросткового возраста 
вместе со своими сверстницами работала 
на колхозных полях. На фронт была 
мобилизована в 1942 году наводчицей 
361-го зенитно- артиллерийского полка в 

Мурманске. Защищала незамерзающий порт от авианалетов. 
Прослужила до августа 1945 года. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону 

Северного Заполярья», «За победу над Германией». После войны 
вернулась в родное село, вышла замуж. Вместе с семьей переехала в 
Темиртау в 1962 году. Работала в военизированной охране завода 
СК. 

 
 Бондарь, А.  Ветеран войны Мария Артемьева отметила 100-
летний юбилей: Старейшая жительница города, ветеран войны 
отметила 100-летний юбилей // Вечерняя газета. -  2019.- 25 сент. 
(№39).- С. 1-3.  
 
 Лахно, Е.  Сотая весна ветерана войны и труда: Марии 
Артемьевой, ветерану войны в этом году исполняется сто лет // Сфера 
событий. -  2019.- 23 марта (№11).- С.17.  
 
 Поповкин, П.  За спиною целый век: столетний юбилей 
отметила женщина-ветеран войны из Темиртау // Газета для 
пенсионеров будущих и настоящих.- 2019.- 15 окт.- С.12. 
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БОЛОТИН  

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Василий Васильевич Болотин 
родился 1 января 1924 года в селе 
Максимовка Балкашинского района 
Акмолинской области. На фронт ушел 
в 17 лет. Ветеран участвовал в боевых 
действиях 65 -й армии в составе 24 
стрелковой дивизии 276 стрелкового 
полка.  В декабре 1943 года под г. 
Бердичевым был тяжело ранен и до 

апреля 44-го находился в госпитале г. Уфы. После госпиталя 
обучался в Нижнем Тагиле в учебно-танковом полку, стал 
механиком-водителем Донского танкового корпуса резерва 
Верховного Главнокомандования.  Защищал Сталинград, был 
участником Курско-Орловского сражения. Принимал участие в 
освобождении Белоруссии, Польши, Германии, Сталинграда, 
Харькова и Варшавы.    Старший сержант Василий Болотин 
встретил Победу в Германии в г. Росток. Побывал в Берлине и 
весь 1946 год служил в Германии, а в декабре группу из 10 человек 
направили в Москву на базу танков и самоходных установок 
Верховной Ставки (готовили танки на парад). Только в апреле 
1947 года он демобилизовался и возвратился в родные края. 
 Поначалу работал механиком отделения машинно-тракторной 
станции (МТС), главным инженером, главным агрономом совхоза 
«Максимовский», директором сельского профтехучилища. Выйдя 
на пенсию, переехал в Темиртау. 
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За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, он награждён двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 
Белоруссии», Маршала Жукова, «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Кенигсберга» и 12 юбилейными медалями. Уже в мирное 
время он отмечен пятью медалями за ратный труд. Указом 
Президента Республики Казахстан в 2005 году ему вручают 
почётную грамоту. Также Василий Васильевич награжден 
почётной грамотой Республиканского совета ветеранов войны и 
труда, дважды отмечен знаком «Отличник профтехобразования 
Казахской ССР». 
  
 Бондарь, А.  Темиртаусцы в Сталинградской битве 
//Вечерняя газета. - 2013.- 6 февр.(№ 6).- С.14. 
 
 Лахно, Е.  Помнишь, товарищ, как вместе сражались?: [об 
активисте городского совета ветеранов В.В. Болотине]  
//Индустриальная Караганда.- 2019.- 9 мая (№50).- С.2. 
 
 Лахно, Е.  Помнишь, товарищ, как вместе сражались?: 
ветерану войны, участнику кровавых битв под Сталинградом В.В. 
Болотину исполнилось 95 лет // Сфера событий. - 2019.- 16 марта 
(№10).- С.12.    
 
 Лахно, Е.  Пуля прошла возле сердца: ветеран войны Василий 
Болотин - о ранении, не дождавшейся подруге и силе материнской 
молитвы // Зеркало. - 2015.- 18 янв. (№ 2).- С.21.   
 
 Лахно, Е.  Ради мира на земле: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, активисте темиртауского городского совета 
ветеранов В.В. Болотине] //Индустриальная Караганда.- 2015.- 27 янв. 
(№ 9).- С.4.   
 
 Показанов, С.  По долгу и совести: [о ветеране войны и труда, 
темиртаусце В.В. Болотине]: К 70-летию Победы //Индустриальная 
Караганда.- 2014.- 18 окт. (№ 187).- С. 3.   
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 Показанов, Ю.  Спустя почти 70 лет...: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, жителе Темиртау В.В. Болотине] 
//Индустриальная Караганда.- 2013.- 10 окт. (№140-141).- С.4.   
 
 Фролова, Л.  Темиртауские ветераны войны получили 
подарки от Нурсултана Назарбаев //Вечерняя газета. - 2015.- 7 янв. 
(№1).- С.14. 
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ВЕРЖИВИКИНА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 
Елена Верживикина родилась в 

Москве До войны работала на обувной 
фабрике в г. Зарайске Московской 
области. Была стахановкой. 
Участвовала в фабричной 
художественной самодеятельности 
успешно сыграла в пьесе 

«Бесприданница» характерную роль 
Огудаловой. Фабрика направила девушку на учебу в медицинскую 
школу. Окончание медицинской школы (училища) совпало с 
началом войны. Вскоре поезд увозил Елену с однокурсницами на 
передовую. Начались тревожные годы под бомбежками и пулями в 
составе 250-й стрелковой Бобруйском Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Первое боевое крещение девушка приняла в 
дороге. Фашистские стервятники бомбили состав, на вагонах 
которого были знаки Красного Креста. Рвались вражеские бомбы, 
осколки разили беззащитных людей. 250-я стрелковая дивизия 
прошла боевой путь от берегов Волги до Эльбы. Из калейдоскопа 
воспоминаний ветерана войны и труда Елены Верживикиной 
вырисовывается четкая картина давно минувших дней. - Регулярно 
ходила по заданию командования с разведчиками полка во 
вражеский тыл. Спасала жизнь воинов, оказывала первую 
медицинскую помощь, вытаскивала раненых из-под огня, - 
вспоминает боевой фельдшер. - Порой теряли многих боевых 
друзей потому, что экономили снаряды. А в июне мы потеряли 
комбата Джермуханова. Он шел на передовую с адъютантом. 
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Зашел к нам на промежуточный пункт. Поинтересовался нашим 
житьем-бытьем и пошел дальше. Но немцы открыли минометный 
огонь как раз по тому месту, где находился Джермуханов со своим 
адъютантом. Через некоторое время солдаты принесли их тела на 
плащ-палатке. В другой раз смотрю: ведет солдат товарища под 
руку, а тот весь сине-зеленый, дышит прерывисто, задыхается. 
Подошла, а у раненого бойца прострелено легкое. Он хватает 
ртом воздух, и тот со свистом проходит через рану. Снимаю у 
раненого брюки, разрываю кальсоны надвое. Одну половину 
сворачиваю в жгут-валик, накладываю на рану, другой - 
забинтовываю. И скорее на двуколку да в медсанбат. Что 
интересно, у этого случая было продолжение. Когда встречались с 
однополчанами через тридцать лет после войны в Орле, передо 
мной на колени встал пожилой, седовласый мужчина и преклонил 

голову. Думаю, что за безобразие? А мужчина говорит: «Елена 
Владимировна, вы мне спасли жизнь в далеком 42-м году. В 

медсанбате так и сказали: «Благодари сестру за грамотную 

перевязку и спасение!». Но и саму Верживикину не обошла 
стороной беда. В одном из боев она была ранена. Лечилась в 
медсанбате, затем вернулась в строй. А в 1943 году на Белорусской 
земле была контужена. Лежала в госпитале в Брест-Литовске. 
Стала инвалидом войны 2 группы. Приказом по 916 стрелковому 
полку 250 стрелковой дивизии ей была объявлена благодарность. 
Она награждена орденом Отечественной войны II степени. В 1944 
уволилась в запас. После войны ей довелось создавать 
фельдшерско-акушерские пункты в Херсонской области, а в 1959 
году, прослышав про ударную комсомольско-молодежную 
стройку в Темиртау, приехала в город металлургов. Здесь тоже 
многое нужно было начинать с нуля. Пришлось быть в числе 
создателей первой аптеки, медсанчасти Кармета, первой 
больницы, первой молочной кухни, детского ревмосанатория 

«Чайка». Длительное время возглавляла совет ветеранов 
медицинских работников.  
 

Лахно, Е. «Спасибо сестра, ты спасла мне жизнь!»: [о 
ветеране войны Е. Верживикиной] //Индустриальная Караганда. – 2005. 
– 28 апр.  – С.7. 



16 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ГАСАН МАРИЯ 
КУЗЬМИНИЧНА 

 
    Мария Кузьминична Гасан 
родилась 22 сентября 1920 года в 
Ульяновской области на Волге. 
После окончания школы, 
поступила в медицинский 
техникум в Куйбышеве. 
Распределение получила в г. 
Бухара в Узбекистане. В 1940 году 

началось строительство Каттакурганского водохранилища (в 
Самаркандской области). - Меня, как комсомолку, отправили с 
врачом работать в медпункт при строительстве, - вспоминает 
Мария Кузьминична. -Этот канал строили две области - Бухарская 
и Самаркандская. Проработала я там шесть месяцев и мне дали 
отпуск. Я приехала в больницу получить отпускные - собралась 
ехать в Ульяновск. Иду домой, а мне навстречу узбечка, у которой 

я жила на квартире, она бежит и кричит: «Мария! Мария! Беда! 

Беда!» Я ее спрашиваю: «Что случилось?». Она мне и отвечает: 

«Война началась!». С первого дня войны девушка работала на 
призывном пункте. С санитарной сумкой через плечо она 
сопровождала отряд призывников на станцию Кизилдепо, до 
которой нужно было идти 25 километров. Именно там 
формировались составы и отправлялись на фронт. В августе этого 
же года пришли три вагона из Москвы, и было принято решение 
организовать 
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на этой станции госпиталь. Но так как базы под госпиталь не 
было, данное решение отменили. Москвичи уехали в направлении 
Ленинграда, а вместе с ними отправились на фронт четыре 
медсестры, в числе которых и была Мария Кузьминична. - 
Госпиталь был организован на базе бывшей школы имени 
Луначарского в Рыбинске, где происходили боевые действия. Там 
ни днем, ни ночью не прекращались бомбежки, круглосуточно 
везли раненых. Советские войска уже перешли в наступление, 
линия боевых действий перемещалась, а вслед за ней перемещался 
и военный госпиталь. Военно-санитарные поезда начинают 
курсировать и забирать раненых, перевозя их на лечение в тыл. 
Именно благодаря им были спасены миллионы человеческих 
жизней. Они не только осуществляли эвакуацию и первую 
медицинскую помощь, но и выступали в роли передвижных 
больниц, которые были оборудованы операционными. - Мне дали 
два таких вагона. Помню, раненые были в тяжелом состоянии, они 
помещались в подвешенных двухъярусных носилках. Там я их и 
перевязывала. Наш поезд вывозил раненых из Сталинграда, 
Ленинграда, Литвы, Латвии, Эстонии. Мы шли за наступающей 
армией. Стояли всегда у железных и шоссейных дорог, - 
вспоминает Мария Кузьминична. Санитарные поезда требовались 
медицинской службе каждого фронта и каждой армии. Во 
время помощи одному из раненых, Мария получает ранение 
осколком в ногу, сама себе делает перевязки и все равно 
продолжает работать, несмотря на ужасную боль. Со своим 
санитарным поездом она дошли до Польши. 15 марта 
1945 года был совершен последний рейс. Победу женщина 
встретила в Барыше, где она и родилась, а муж ее - офицер 
Советской армии - был в это время в Германии. На протяжении 
всей войны они встречались в различных уголках света, так как 
быть друг с другом постоянно не представлялось возможным. А 
спустя четыре дня после Победы, 13 мая 1945 года, у пары родился 
первенец - дочка. Боевые награды Марии Гасан очень долгое 
время находились в Москве. Одни из них пришли вскоре после 
войны, а другие приходили уже в 80-90-х годах. Это было связано 
с тем, что Мария Кузьминична поменяла свою девичью фамилию 
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(Прокофьева) на фамилию мужа (Гасан). К тому же у нее украли 
удостоверение участника войны, что замедлило процесс 
переоформления документов. Ветеран Великой Отечественной 
войны награждена орденом Отечественной войны I и II степени, 

медалью Жукова, орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией» и орденом участника войны. Все это она 
заслужила своей смелостью, ведь награды военным медсестрам 
давали за отвагу и героизм. Именно они помогали выносить с 
поля боя раненых бойцов и при этом рисковали своими 
собственными жизнями. После войны Марию Кузьминична 
с мужем объехала практически весь Туркестанский военный 
округ, разместившийся в Казахской, Киргизской, Таджикской, 
Туркменской и Узбекской ССР.  Обживать Казахстан Мария 
Кузьминична со своей семьей начала с города Щучинска. А в 
Темиртау они переехали в 1954 году. В это время Мария Гасан 
работала в магазине, а в 1986 году она попала на сортопрокатное 
производство Казахского завода и работала там формовщицей  до 
выхода на пенсию. 

 
Перегудова, О. «Мы защищали Родину»: [о ветеране войны 

М. Гасан] //Темиртауский рабочий. – 2015. – 4 марта (№ 9). – С. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ГРИГОРИАДИ ГРИГОРИЙ 

ФЕМИСТОКЛОВИЧ 
 

 
Родился Г. Ф. Григориади в 1924 

году, в городе Батуми. Отец был 
литературным редактором. Мать 
домохозяйкой. Стихи он стал писать 
очень рано, в восемь лет, да и не мог не 
писать - кругом были сплошь одни 
писатели, поэты, драматурги.  В 1936 

году семья переехала в г. Ростов-на-Дону вслед за 
книгоиздательством «Коммунистис», затем на Кубань. 19 декабря 
1937 года был арестован его отец. Мать осталась одна с двумя 
детьми.  Григорию пришлось пойти работать на овощной пункт.  
Тогда ему не было и 14 лет. Затем он работал в районной 
библиотеке. В это время печатался в газетах «Комсомолец Кубани» 
и «Советская Кубань». 

18-летним пареньком он принял боевое крещение в рядах 
318 новороссийской горно-стрелковой дивизии. Прошел с боями 
от Северного Кавказа до Чехословакии. 14 декабря 1944 г. в 
Чехословакии, в городе Кошице, Григорий был тяжело ранен. 
Врачам пришлось ампутировать ему ногу. И после лечения в 
госпитале демобилизован из армии. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. Немилосердная война 
подарила ему жизнь, но отняла здоровье и вместе с ним ногу. 
           Юность его отполыхала в огне боев за родину, война стала 
главной темой его стихов. Стихи о войне, как говорят критики, 
строгие, жесткие, предельно беспощадные. 
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Глубокое знание окопного, военного быта, искренность и 
достоверность описываемых событий – вот чистый родник, 
животворно питавший поэзию Григория Григориади. Не побывав 
в аду сражений, об этом всесжигающем огне войны глубоких и 
потрясающих своей правдой стихов не напишешь. 

После войны, его бывшего фронтовика, потянуло на 
романтику. Его поманила Магнитка. Григориади жил в Темиртау с 
1961 года. Здесь, в Темиртау, свой жизненный и литературный 
опыт передавал молодым поэтам. Долгое время возглавлял 
литературное объединение «Магнит». Своим учителем его по 
праву называют состоявшиеся поэты, прозаики, журналисты Л. 
Шупиков, Л. Шашкова, Л. Усова, В. Манин, В. Кравцов и многие 
другие. 

Войну же он никогда не забывал. Она научила его 
гражданской мудрости. Всегда надо поддерживать в человеке 
порыв, если не к поэзии, то к человечности обязательно. Это его 
убеждение. 
   Был он прост и скромен в общении. К поэзии относился 
как к полковому знамени. Трепетно и священно, преданно и 
строго. Как истинный поэт, он не оставался безучастным к 
сегодняшнему дню. И все-таки главной его темой была война. Она 
пронизала его поэтическое видение: даже обычное явление - 
падение звезды - поэт связывал с оборвавшейся жизнью солдата... 

  Григориди Григорий Фемистоклович [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:http://www.stihi.ru/ 

  Григориади, Л.Ф. Женщина, хранящая память о поэте 
[Электронный ресурс]: [бес. с вдовой Г.Григориади Л.Ф.Григориади] / 
бес. Е.Зейферт. - Режим доступа: http://www.deutsche-allgemeine-
zeitung.de/rus/ 

 Лахно, Е.  Зарубки памяти: [о темиртауском поэте 
Г.Григориади] / Е. Лахно // Зеркало. - Темиртау.- 2004.- 3 нояб. (N44).- 
С.19 
  
 Ромашихина-Кравцова, Т.  О поэтах-фронтовиках 
Темиртау//Магнитка плюс.- 2010.- 5 мая (№17).- С.6-7. 

file:///D:/Темиртауские%20хроники%20(оцифровка%20краеведческого%20материала/Temirtauskie%20%20hroniki/Temirtau%20literaturnui/_private/Григорий%20Григориади%20-%20Стихи_ру%20-%20национальный%20сервер%20современной%20поэзии.htm
file:///D:/Темиртауские%20хроники%20(оцифровка%20краеведческого%20материала/Temirtauskie%20%20hroniki/Temirtau%20literaturnui/_private/Григорий%20Григориади%20-%20Стихи_ру%20-%20национальный%20сервер%20современной%20поэзии.htm
file:///D:/Темиртауские%20хроники%20(оцифровка%20краеведческого%20материала/Temirtauskie%20%20hroniki/Temirtau%20literaturnui/_private/Deutsche%20Allgemeine%20Zeitung%20-%20Женщина,%20хранящая%20память%20о%20поэте.htm
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file:///D:/Темиртауские%20хроники%20(оцифровка%20краеведческого%20материала/Temirtauskie%20%20hroniki/Temirtau%20literaturnui/_private/Deutsche%20Allgemeine%20Zeitung%20-%20Женщина,%20хранящая%20память%20о%20поэте.htm
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ДОБРОМЕЛОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

 Свое детство Александр Яковлевич провел в Казахстане. В 
1928 году родители переехали из села Сенокосное 
Карагандинской области в Акмолинск. В 1933, когда ему было 8 
лет, мать умерла от голода, и отец решил вместе с семьей снова 
вернуться в село, чтобы не умереть от голода, Александр вместе с 
другими мальчишками попрошайничал на базаре, но однажды 
попался милиции, и его отправили в детский дом, где он пробыл 
до 1934 года, затем его перевели в другой детдом. Там жили ребята 
постарше. Кормили плохо и Александр вместе с тремя 
товарищами, убежал в Акмолинск. Пришел в свой прежний 
детдом, и пробыл там до 1935 года. На фронт Александр 
Яковлевич ушел в 17 с половиной лет, в начале февраля 1943 года. 
В военкомате просил дать ему отсрочку: хотел окончить 7 классов. 
Вначале военные согласились, но потом передумали: фронт остро 
нуждался в новых бойцах. Секреты военного дела молодой солдат 
постигал в разных городах: вначале его привезли в Узбекистан, в 
Бухару, где он пробыл до сентября. Потом на поезде — в 
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Красноводск. Там бойцов посадили на пароход, и по Каспийскому 
морю отправили в Махачкалу, а оттуда поездом – в Харьковский 
военный округ. Выгрузили на станции Святогорская, и отвели в 
лес, где призывники некоторое время жили в землянках, а после 
поселились в Святогорском монастыре. Шестая стрелковая 
дивизия, куда определили Александра Яковлевича, попала в 
Первый Красноградский военизированный корпус, который 
находился в 15-20 километрах от Павлограда. Формирующийся 
корпус пополнялся людьми и техникой: машинами, танками, 
минометами, пулеметами. А в феврале 1944 года Александра 
Яковлевича вместе с другими бойцами повезли в Белоруссию. Там 
их выгрузили ночью на станции, после чего началось 
продвижение к фронту.  Гвардии старшина, командир танка Т-34 
Александр Яковлевич Добромелов участвовал в танковых 
сражениях в составе танкового десанта, принимал участие в 
крупнейшей в истории Второй мировой войны военной операции 
«Багратион». Вместе с боевыми товарищами ветеран освободил 
множество белорусских деревень, от многих из которых к приходу 
советских войск остались только 2-3 уцелевших дома и несколько 
печных труб. В Белоруссии Александр Яковлевич совершил 
подвиг, за который его наградили медалью «За отвагу». Кроме 
Белоруссии, Александр Яковлевич освобождал Брест, участвовал в 
освобождении Польши. Под Вислой его тяжело ранило. С 11 
августа по конец декабря боец находился в разных госпиталях: в 
польском городе Седлеце, под Гомелем, в Кузнецке Пензенской 
области, в самой Пензе. Через неделю выписали и направили в 
Пензенский горвоенкомат, а оттуда – в танковую школу, которая 
находилась в поселке Буктус под Свердловском. Там он учился с 
декабря по начало апреля, окончил курсы радистов-пулеметчиков 
танка Т-34. После школы снова повезли на запад, в Румынию. В 
конце марта технику и бойцов отправили в Германию. Там 
Александр Яковлевич служил с 1946 до 1950 годы. Всего служба 
продолжалась долгих 7 лет.  Затем вернулся на родину в 
Акмолинск, устроился кондуктором на железную дорогу, работал 
на разъезде стрелочником, выучился на  дежурного станции. До 
самой пенсии Александр Яковлевич работал на железной дороге. 
Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За 
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доблестный труд», «За победу над Германией», «Ветерана труда», 
знаком «Ударник 9-ой пятилетки». После выхода на пенсию 
Александр Яковлевич переехал в Темиртау. 

 Фролова, Л.  Темиртауские ветераны войны получили 
подарки от Нурсултана Назарбаева //Вечерняя газета. - 2015.- 7 янв. 
(№1).- С.14. 
 
 Щербакова, К.  На дорогах войны: [о жителе Темиртау, 
ветеране Великой Отечественной войны А.Я. Добромелове]  
//Темиртауский рабочий.- 2015.- 11 февр. (№ 6).- С.11. 
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ДУДКИН МИХАИЛ 
ФЕДОРОВИЧ 

Михаил Федорович Дудкин 
на фронт был призван 19 мая 1942 
года из десятого класса школы № 
1. Это был самый большой призыв 
из п. Самаркандского. И уже 9 
сентября Михаил был направлен 

под Сталинград в 99-ю Краснознаменную стрелковую дивизию 
пулеметчиком. В боях под Сталинградом был ранен и после 
ранения направлен в 97-й гвардейский полк разведчиком. За 
взятие языка Михаил Федорович был награжден медалью «За 
отвагу». Дальнейший его путь – танковое сражение под 
Прохоровкой. Дошел до Белгорода, где был ранен и направлен в 
госпиталь в Ленинаканск. В июле 1943 года его комиссовали, он 
вернулся в поселок и приступил к работе на КарГРЭС-1, работал 
начальником смены. За боевые заслуги Михаил Федорович 
награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

 Бондарь, А.  Двум Михаилам - 180 лет на двоих: [о ветеранах 
Великой Отечественной войны Михаиле Федоровиче Дудкине и 
Михаиле Иосифовиче Ковригине] // Вечерняя газета. - 2012.- 28 нояб. 
(№48).- С.1-3.  
 
 Лахно, Е.  Из класса школьного - на передовую: [о 
темиртаусцах - ветеранах войны] // Индустриальная Караганда.- 2013.- 
22 июня (№86-87).- С.4.  
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ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился Василий 
Тимофеевич в селе Приречном 
Акмолинского района 15 марта 
1918 года. В Казахстан его дед 
переехал во время 

Столыпинской реформы в начале 1900-х годов из Самарской 
губернии. Вася с малолетства пас скотину, косил со старшими траву, 
следил за меньшими братьями да сестрами. С десяти лет пахал на 
волах. При этом успешно окончил восьмилетку. А когда началась 
коллективизация, семья Зайцевых переехала в Акмолинск, где 
требовались рабочие руки на строительстве железной дороги.  
Василий Тимофеевич успешно окончил учительские курсы. 
Преподавал в начальных классах на станции Моинты, а затем 
возглавил начальную школу на станции Чурбай-Нура. Занятия вел 
на русском и казахском языках, всегда был комсомольским 
активистом. В 1938 году пошел служить в армию, затем Зайцева 
направили на курсы санитарных инструкторов в Хабаровск, где он 
практиковался при госпитале № 301. После курсов получил 
направление в 16-й полк Дальневосточного фронта, который стоял 
на границе с Японией. Обстановка была напряженная: бойцы всегда 
были начеку, спали с оружием.  А в 1943 году санинструктору 
старшине Зайцеву довелось воевать с немецкими захватчиками. Его 
направили в распоряжение 13-го огнеметного батальона 
Прибалтийского фронта. Особенно запомнился страшный бой в 
небольшом селе Белая Церковь: в течение суток рвались тысячи 
авиабомб, снарядов, мин. Под смертоносным огнем и взрывами 
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старшина Зайцев с санитарами выносил с поля боя раненых, порой 
совсем мальчишек. Без остановки делал раненым сложные 
перевязки, накладывал шины, жгуты, оказывал срочную помощь, 
спасая бойцов от неминуемой гибели. Василий Зайцев и сам два 
раза был контужен. Победа застала Василия Тимофеевича на земле 
Прибалтики, недалеко от городов Митава и Либава.  А в июне 1945 
года старшину Зайцева отправили на Прибайкальский фронт. 
Победу союзников над Японией он встретил в населенном пункте 
Дария. Демобилизовался старшина Зайцев в феврале 1945 года, 
вернулся в родной Акмолинск. С учительством пришлось 
расстаться: сказались на нервах и здоровье две контузии и 
напряжение долгих военных лет. Устроился вместе с отцом в 
управление Акмолинской железной дороги специалистом по 
хозяйственной части. А в 1975 году Василий Тимофеевич с 
родителями переехал в Темиртау. Устроился бригадиром отделения 
сортировки и упаковки в листопрокатный цех № 2 
Карметкомбината. Отсюда ушел на заслуженный отдых. Василий 
Тимофеевич награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями, среди них: «За победу над Японией»,  «За победу 
над Германией». Одиннадцатую по счету медаль, «За боевое 
содружество», в честь 60-летия со Дня Победы Василию 
Тимофеевичу Зайцеву вручили за бои под Халхин-Голом. 

 Жақыпқызы, Р.  Соғыс сарбазы 97 жаста: [ҰОС ардагері, қарт 

жауынгер Василий Тимофеевич Зайцев туралы] //Құрыш қала KZ. -  
2015.- 27 наур. (№12).- 7 б 
 
 Лахно, Е.  Василий Зайцев: Мне дважды привелось 
праздновать победу: [о ветеране Великой Отечественной войны, 
темиртаусце В.Т. Зайцеве] //Зеркало.- 2008.- 19 марта (N11).- С.10. 
 
 Лахно, Е.  Как живется воину - победителю: [о ветеране 
войны, жителе Темиртау В. Зайцеве] // Зеркало. -  2012.- 7 мая (№ 18).- 
С.10. 
 
 Лахно, Е.  Победитель, долгожитель: [о 90-летнем ветеране 
Великой Отечественной войны, темиртаусце В.Т. Зайцеве] 
//Индустриальная Караганда.- 2008.- 8 апр.- С.5. 
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КОВРИГИН МИХАИЛ 

ИОСИФОВИЧ 

Михаил Ковригин родился в 
Волгоградской области. В 1931 году 
семейство Ковригиных сослали в 
Казахстан, в 13-й поселок. Михаилу 
тогда было семь лет. Жили в 
землянках. В каждой комнате 
несколько семей жило.  Его отец 
Иосиф Ковригин работал не 
покладая рук, чтобы прокормить 
большую семью. Был полеводом, огородником. Позже, когда в 
район привезли депортированных с Дальнего Востока корейцев, 
спецпереселенцев расселили по разным поселкам. Семья 
Ковригиных попала в поселок Самаркандский (ныне город 
Темиртау).  Сначала жили около дамбы. Потом переселили на 
улицу Нуринская, в одной комнате жили четыре семьи. В феврале 
1938 года отца арестовали как «врага народа». Сначала отца 
сослали в Свердловскую область, где он работал десятником, затем 
в Магадан. В 1941 году он умер в лагере.  Началась война. Михаил 
еще в школе учился, пришлось ее бросить и поехать в село 
Ростовка на курсы трактористов. В 1942 году, 18 мая, получил 
повестку. Но комиссия забраковала, увидев ссадину на груди. Это 
была производственная травма. Но в январе 1943 года он 
добровольно пошел на фронт. Михаила Ковригина перекидывали 
из одного батальона в другой. В конце концов, он попал в 25-й 
учебный танковый полк в Курган. Окончил курсы механика-
водителя, поехал в Нижний Тагил получать свой танк и 
формировать экипаж. Позже попал в 10-й Днепровский танковый 
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корпус. Освобождал Витебск, Нарву, Псков, Прибалтику. Был 
ранен. После поправки снова попал в свою часть. Была уже весна 
1945 года. Его и других солдат должны были перебросить в 
Восточную Пруссию.  После демобилизации поехал к матери в 
поселок Самарканд Карагандинской области. Устроился на 
работу, обзавелся семьей. Работал на металлургическом заводе. И 
даже потом, будучи пенсионером, он продолжал работать – 
правда, на других предприятиях. Его рабочий стаж составляет 
более 50 лет. Награжден орденом Отечественной войны І степени, 
медалью «За отвагу» 
 
 Лахно, Е.  Из класса школьного - на передовую: [о 
темиртаусцах - ветеранах войны] // Индустриальная Караганда.- 2013.- 
22 июня (№86-87).- С.4. 

 
 Ковригин, М.  Выжившие люди радовались каждому новому 
утру...: [бес. с жителем Темиртау, ветераном войны и труда, Почетным 
металлургом Каз.ССР М. Ковригиным]/бес.Е.Лахно // Зеркало.- 2008.- 
14 мая (N19).- С.14-15. 
 
 Бондарь, А.  Двум Михаилам - 180 лет на двоих: [о ветеранах 
Великой Отечественной войны Михаиле Федоровиче Дудкине и 
Михаиле Иосифовиче Ковригине] // Вечерняя газета. -  2012.- 28 нояб. 
(№48).- С.1-3. 
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КУРИЛЕНКО НИКОЛАЙ 
СЕМЕНОВИЧ 

Родился в селе Унеча Брянской 
области. В самом начале войны немцы 
оккупировали Брянскую область. В 
каждом городе, районе создавались 
местные истребительные отряды. Один 
из них возглавил отец Николая, 

партийный работник Семен Куриленко. Потом его призвали в 
армию. А семья отправилась в эвакуацию. Полтора месяца 
добирались до Уфы, осели в деревеньке Абдулино. Трое детишек 
умерли от голода и холода, остались только старшая Галя да 
Николай. Отец узнал о смерти детей, собрал с однополчанами 
небольшую сумму и сумел передать семье. А вскоре он погиб на 
Курской дуге. Весной 1944 года родственники сделали семье 
Куриленко вызов, и они вернулись в Унечу. Николай пошел 
работать в паровозное депо в 15 километрах от села, стал 
кормильцем семьи. Однако в декабре 1944 года в семнадцать с 
половиной лет Николая призвали в армию. После военных 
сборов в городе Клинцы он был направлен в Москву на учебу в 
артиллерийский полк. 36-й гвардейский полк охранял Дорогу 
жизни во время блокады Ленинграда.  Затем - Восточная Пруссия, 
города Кильзнь, Инстербург. От Балтийского моря до 
Кенигсберга - таков боевой путь Н.С. Куриленко.  Войну он 
закончил в Польше, в городе Фардоне. Был оператором-
наводчиком, артиллеристом-зенитчиком, в звании старшины 
встретил победу. За мужество и храбрость, проявленные в боях, 
Николай Семенович награжден орденом Отечественной войны I 
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степени, медалями "За отвагу" и "За Победу над Германией", 8 
юбилейными медалями. После победы Н. Куриленко до 1951 года 
отслужил в 36-й гвардейской дивизии 
В 1958 году по призыву приехал с семьей на строительство 
Казахстанской Магнитки. Принимал участие в сооружении многих 
объектов. Окончил строительный техникум, получил назначение 
старшим мастером цеха водоснабжения и вентиляции треста 
"Казметаллургстрой", затем - начальником этого цеха и 
проработал в этой должности до ухода на пенсию.  
 
 
 Щербакова, К. Молодой солдат Победы: [о ветеране войны 
Н.С. Куриленко] // Темиртауский рабочий.- 2015.- 8 апр. (№ 14).- С.8.
   
 
 Лахно, Е.  Ничего, прорвемся!: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, ветеране труда, жителе Темиртау Н.С.Куриленко] 
// Индустриальная Караганда.- 2009.- 22 сент. (N 112).- С. 6.   
 
 Лахно, Е.  Ничего, прорвемся!: ветеран Николай Куриленко 
вспоминает бои под Вислой, перевозку секретной почты и братские 
могилы // Зеркало. - 2010.- 31 марта (N 13).- С. 10.   
 
 Лахно, Е.  Мы этой памяти верны: [о ветеране Великой 
Отечественной войны, жителе Темиртау Н.С.Куриленко] //Новый 
Теміртау.- 2013.- 10 мая (№18).- С.4.   
 
 Лахно, Е.  Бриллианты ветеранов: [о семье Куриленко]  
//Зеркало. - 2011.- 10 окт. (№ 40).- С.21.   
 
 Куриленко, Н.  С оптимизмом по жизни: [бес. с ветераном 
Великой Отечественной войны, ветераном труда Н. Куриленко] / бес. 
О. Сидорова // Темиртауский рабочий.- 2013.- 25 сент. (№39).- С.11. 
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ПОДЛЕСНЫХ МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ 

       Михаил Степанович родился в 
Подмосковном городе Чаплыгине, в 
крестьянской семье. С детских лет 
увлекался рисованием. В 18 лет был 
призван на фронт. Воевал на 
Волховском и Ленинградском фронтах. 
Дважды ранен.  Свое первое крещение 

получил под Тихвином, а спустя несколько месяцев попал в 
госпиталь. Его, раненного в ногу, нашли две медсестры и по-
пластунски потащили по замерзшей Ладоге, вовремя доставив 
военным хирургам с шестнадцатью осколками в ноге и третьей 
степенью обморожения обеих ног. А второе ранение получено 
при форсировании реки Нарвы. И опять лечение в полевом 
госпитале, участие в тяжелых боях на Ленинградском 
направлении. После расформирования 78 строевого полка 
сержант Подлесных попадает на курсы усовершенствования 
пехоты Советской Армии. Художник рисовал всю войну. С тех 
времен остались фронтовые рисунки, прекрасный автопортрет, 
написанный в конце войны. У каждого рисунка своя история. 
Очень дороги Михаилу Степановичу некоторые воспоминания о 
них. Так, перед предстоящей встречей с маршалом Говоровым 
солдат написал на пригласительных билетах его портрет по 
фотографии, помещенной в старой газете. Маршал был потрясен 
талантом художника. В минуты затишья солдаты наперебой 
просили написать их портрет, и, получив долгожданный 
листочек, задерживали дыхание, поражаясь точности 
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изображения. И летели к родственникам дорогие сердцу 
солдатские треугольники с портретами сыновей, мужей, братьев.   
В 1945 г. был участником выставки художников – фронтовиков 
Ленинградского фронта. После окончания войны окончил 2 курса 
Ленинградского художественного института им. И. Репина. В 
Темиртау окончательно обосновался в 1950 г. Работал 
художником-оформителем на Казахском металлургическом заводе. 
С 1953г. вел изокружок, а в 1963 г. открыл первую в городе 
изостудию. Был организатором многих выставок городских 
художников. В 1970 г. состоялась его первая персональная 
выставка. Вторая - в 1985г., третья - в 1999г. Деятельность 
Подлесных М.С. – художника и педагога неотделима от истории 
города. М.С. Подлесных - почетный гражданин города Темиртау 
(1999). У М. Подлесных немало воинских наград, но самая дорогая 
- медаль "За оборону Ленинграда". 
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РЫЖИХ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
 
 

Родился Н. Рыжих в 1920 году в селе 
Новочеркасском Астраханского района 
Акмолинской области, в крестьянской семье. 
В 13-летнем возрасте он остался с тремя 
другими детьми без матери. Отец привез в 

дом другую хозяйку с двумя детьми, а сам скончался через полтора 
года. Повзрослел Николай рано. Когда на страну напали 
фашисты, он сразу стал проситься на передовую. Сначала 
молодого воина направили в Тушинскую школу снайперов. Затем 
в июле 1942 года после окончания школы – в Москву. Оттуда он 
пошел служить в 3-й гвардейский механизированный корпус под 
командованием генерал-лейтенанта Обухова. И вскоре оказался 

под Сталинградом. «Там меня определили в 36-ю 
моторизованную бригаду, - вспоминает Николай Кириллович. - 
Именно эта бригада перед началом Сталинградской битвы была 
брошена в бой, в самое пекло, когда враг был еще силен. 
Оставшихся в живых перевели на Ростовское направление, чтобы 
помешать воссоединению немецких дивизий". Воссоединения 
врага не допустили, хотя потеряли много техники и людей. И на 
всю жизнь благодарен Н. Рыжих отваге опытного бойца Василия 
Ивановича Беляева, который годился Николаю в отцы. Это он в 
одном из боев прикрыл собой растерявшегося солдатика Рыжих, 
получил ранение и оказался в госпитале. Уже после войны 
Николай Кириллович узнал от сына Беляева, что отец его пал 
смертью храбрых на подступах к Берлину. А Николая судьба 
оберегала. Со своей 36-й механизированной бригадой он воевал 
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на Курской дуге, форсировал Днепр, воевал на Первом 
Белорусском и Первом Украинском фронтах, в Латвии и Литве, 
освобождал Вильнюс, Ригу, Либаву. Окончил войну гвардии 
капитан Рыжих на 1 -м Дальневосточном фронте. Война против 
Японии была закономерным продолжением Великой 
Отечественной. Николай Кириллович считает, что ему повезло 
остаться в живых, ранен был только однажды.  Уже после победы 
Советской Армии в японской войне Н. Рыжих подал заявление о 
демобилизации. 
 Мечтал вернуться на родину, заняться сельским трудом. 
Демобилизоваться пришлось только в 1961 году. После 23 лет 
службы в армии Николай Кириллович приехал с дальнего Востока 
с супругой Марией Алексеевной и двумя детьми в Центральный 
Казахстан, в строящийся Темиртау. Всю жизнь потом работал на 
Карметкомбинате: был начальником УЖКХ, руководителем цеха 
подготовки производства.  Награжден тремя орденами красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалями "3а боевые 

заслуги", «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией». В 
мирное время появились трудовые награды. Всего их у Николая 
Кирилловича - 18. 
 

Лахно, Е. «Нам дороги позабыть нельзя»: [о ветеране войны 
Н. Рыжих] //Индустриальная Караганда.  – 2004. – 8 мая. – С.6. 
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Воины-самаркандцы, 
погибшие в боях, умершие в 
госпиталях, пропавшие без 

вести в годы Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг. 
 

 
 

 
 
АБДРАХМАНОВ СЕЙГЕШЕН, рядовой 239-й стрелковой дивизии. 
Родился в 1913 году. Призван Кировским РВК Караганды. Пропал без 
вести 6 июля 1942 года в боях под Смоленском. 
 
АЗИМБАЕВ ТУХТА, рядовой 197-го стрелкового полка99-й 
стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Родился в 1922 году в п. 
Самаркандском. Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 10 сентября 
1942 года. Захоронен севернее 700 м от села Томилино Дубовского 
района Сталинградской области. 
 
АЙМУРАТБЕКОВ ДЮСЕНБЕК, сержант 445-го артиллерийского 
полка 123-й стрелковой дивизии. Погиб 26 марта 1943 года в районе 
Красного Бора Ленинградской области. 
 
АКСЕНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой 3-го автобатальона. 
Родился в 1910 году в Пономаревском районе Чкаловской области. 
Призван 11 марта 1942 года Кировским РВК Караганды. Попал в плен 
20 марта 1942 года в Крыму. Освобожден. Затем служил в 236-м 
АЗСП. Дата гибели неизвестна. 
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АЛЕШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, рядовой 104-й стрелковой 
бригады. Умер от ран в госпитале ППГ 4315 12 марта 1943 года. 
Захоронен в Курске. 
 
АЛЕКСЕЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, рядовой 86-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Родился в 1923 году в Красноармейском 
районе Сталинградской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Погиб 30 июля 1943 года. Захоронен в с. Димитровка Чистяковского 
района Сталинской области Украинской ССР. 
 
АЛЕКСЕЕНКО ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, младший сержант 196-го 
Гвардейского стрелкового полка. Умер от ран в госпитале ХПГ 2329 26 
августа 1943 года. Захоронен на кладбище с. Козинка Грайворонского 

района Курской области (ныне Белгородская). 
  
АСЫЛБЕКОВ КАЗАНБАЙ, помощник политрука, разведчик 
1-го батальона 1049-го стрелкового полка 300-й стрелковой 
дивизии. Погиб 1 ноября 1942 года в районе п. Латошинка 
Сталинградской области. 

 

АХТЯМОВ ГАЗИЗ, рядовой1237-го стрелкового полка, воевал на 
Северо-Западном фронте. Родился в 1898 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Умер от болезни 19 мая 1943 года. Захоронен на новом кладбище г. 
Бологое Бологовского района Калининской области. 
 

БАЗЯК АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, сержант 612-го стрелкового 
полка 144-й стрелковой дивизии. Погиб в г. Пружаны Брестской 
области. 
 

БАЙБАКОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, рядовой. Погиб 17 декабря 
1942 года. Захоронен в Верхне-Кумском Сталинградской области. 
 
БАКИРОВ МЯСУМ ИБРАГИМОВИЧ, лейтенант 899-го 
стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии. Умер в госпитале 30 
апреля 1945 года. Захоронен в пригороде Берлина на Центральной 
площади Адлерсхоф. 
 
БАЛАКША ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ, рядовой, служил в десантной 
части. В сентябре 1942 года погиб в Зубцовском районе Калининской 
области. 
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БАЛАКША НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, рядовой, стрелок 114-й 
стрелковой бригады. Погиб в бою 7 августа 1942 года. Захоронен в с. 
Бельково Калининской области. 
 
БАЛАКШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой. В марте 1943 
года пропал без вести. 
 
БАРАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, сержант, командир орудия 78-го 
артиллерийского полка 21 -й стрелковой дивизии. Пропал без вести. 
 
БАТЫШЕВ АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, рядовой, стрелок 1235-го 
стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии. Погиб 11 января 1944 года 
при освобождении Правобережной Украины. Захоронен в с. Гречковка 
Смелянского района Кировоградской области (ныне Черкасская). 
 
БАТЫШЕВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, Рядовой 197-го 
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Умер в госпитале 4164 25 
ноября 1942 года. Похоронен в ст. Суводская Балыклейского района 
Сталинградской области. 

 
БЕЙСЕМБАЕВ СЕРИК, рядовой взвода пешей разведки 19-го 
Гвардейского полка 8-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб при 
освобождении Псковской области 31 марта 1944 года. Захоронен 
севернее д. Патюги Пушкиногорского района Псковской области. 

 
БЕСШТАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, рядовой воинской части 
(полевая почта 54288) 49-й армии. Погиб в бою 11 августа 1943 года. 
Захоронен в братской могиле в с. Слузны Спас-Деменского района 
Смоленской области (ныне Калужская). 

  
БИЛИЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИСАЕВИЧ, рядовой 138-й 
стрелковой дивизии. Родился в 1906 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 16 
января 1943 года. Захоронен в г. Сталинграде 

 
БОБРОВСКИЙ ПЕТР МАКАРОВИЧ, старшина воинской части 389 
третьего стрелкового полка. При освобождении Ленинградской области 
тяжело ранен. Умер в госпитале 1011 от ран 30 мая 1944 года. Захоронен 
в г. Гатчине Ленинградской области. 
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БОНДАРЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, стрелок 112-й 
отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою 2 сентября 1942 года. 
Захоронен в д. Палешково Темкинского района Смоленской области. 
 
БОРИСЕНКО ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ пропал без вести 28 
января 1944 года. 
 
БОРИСЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой, пулеметчик 
112-го разведбатальона. Погиб в бою 24 декабря 1941 года. Захоронен в 
Калужской области. 
 
БРЫКАЛИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, сержант, командир 
отделения разведки воинской части (полевая почта 16837). При 
выполнении боевого задания на Курской дуге тяжело ранен. 19 августа 
1943 года умер от ран в госпитале. Похоронен на городском кладбище в 
г. Балашове Саратовской области. 
 
БУРАКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой 1100-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб во время боя на 
Синявинском направлении 28 августа 1942 года. Захоронен в 
Мгинском районе Ленинградской области (высота 65,5). 
 
БУРАКОВ ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ в декабре 1943 года пропал без 
вести. 
 
БУЛАТОВ БОРИС (БАРАТ), младший сержант 305-го 
Краснознаменного стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 15 марта 1944 года. Захоронен в д. Капралы Сошихинского района 
Ленинградской области. 

 
ВАЛЕЕВ ГАЙНУЛЛА АБДРАХМАНОВИЧ, рядовой 1378-го 
стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в районе 
Верхне-  Кумского Сталинградской области 19 декабря 1942 года. 

 
ВАНИФАТЬЕВ НИКИФОР КАПИТОНОВИЧ, рядовой. Погиб 14 
мая1944 года во Франции. 
 
ВАХМЯНИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, рядовой, пулеметчик. Умер от 
ран 3 января 1945 года в отдельном медико-санитарном батальоне № 7. 
Захоронен в братской могиле в г. Гайт, Венгрия. 
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ВИЧКАСОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший сержант, 
командир отделения 296-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. 
Родился в 1913 году в п. Самаркандском Карагандинской области. Погиб 
25 января 1945 года. Захоронен в Польше, г. Славкув, д. Островы, 500 м 
западнее железной дороги, братская могила № 4, ряд верхний, 7-й от 

восточного края, квадрат 7376. Награжден медалью ≪За отвагу≫. 
 
ГАГАРИН ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, старший сержант 136-го 
артиллерийского полка. Родился в 1918 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. Умер от 
отравления 14 мая 1945 года. Захоронен в Австрии, местечко Леобен-
Донавиц, могила № 2. 
 
ГАЙДУЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой 7-й 
воздушно-десантной гвардейской дивизии. Родился в 1913 году в 
Пуховичском районе Минской области. Призван Кировским РВК 
Караганды. Пропал без вести 21 августа 1943 года. 
 
ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, рядовой. Пропал без вести в 
марте 1943 года на Брянском фронте. 
 
ГЛИНКИН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, рядовой 286-й 
стрелковой дивизии. Родился в 1913 году в д. Казаково Ярцевского 
района Смоленской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Умер от ран 23 марта 1943 года. Захоронен в Ленинградской области, в 
Мгинском районе, в 300 м южнее озера Круглое. 

 
ГОРБАТОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, рядовой, стрелок. В июле 1942 
года пропал без вести. 

 
ГЛУХМАН ЮДЕЛЬ ГЕРШКОВИЧ, рядовой 825-го стрелкового 
полка 302-й стрелковой дивизии. Умер от ран в госпитале 18 июня 1944 
года. Захоронен в с. Кыржец Ясского уезда, Румыния. 
 
ГОРДЕЕВ ПЕТР КУЗЬМИЧ, лейтенант, заместитель командира 
батальона по политической части воинской части 156. Погиб 
16 января 1943 года. Захоронен в г. Россошь Воронежской области. 
 
ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, рядовой 83-й отдельной 
стрелковой бригады. Умер от ран в госпитале 20 марта 1945 года. 
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Захоронен на гражданском кладбище с. Вышеград Сентенгренского 
района Будапештской области. 
 
ГОРНЫЙ СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ, рядовой, стрелок 117-й 
отдельной бригады 30-й армии. Погиб в бою 2 августа 1942 года при 
освобождении Калининской области (Ржевско-Сычевская операция). 
Захоронен у д. Морщиково Молодо-Тудского района Калининской 
области. 
 
ГУЗЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, старший сержант 332-го 
гвардейского стрелкового полка. Родился в 1911 году в д. Кобеляки 
Полтавской области. Призван 15 декабря 1942 года Кировским 
РВК Караганды. Умер в 180-м гвардейском отдельном медико-
санитарном батальоне 104-й гвардейской стрелковой дивизии. 
 
ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, рядовой 1-го 
Краснознаменного стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб 
при обороне Сталинграда 14 сентября 1942 года. Захоронен в 1,5 км 
северо-западнее д. Ерзовка Дубовского района Сталинградской области. 
 
ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой. Пропал без вести в 
1943 году. 
  
ДЖУНУСБЕКОВ ИБАДЕЛДА, рядовой 122-го Гвардейского 
стрелкового полка 41-й Гвардейской стрелковой дивизии.  Погиб 16 
декабря 1942 года. Захоронен в Воронежской области, северные высоты 
158.0. 
 
ДЖУНУСБЕКОВ ХУДАЙБЕРГЕН, рядовой, пулеметчик 236-го 
стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии. 16 апреля 1944 
года умер от ран. Захоронен в д. Язвин  Паричского района 
(ныне Светлогорский) Гомельской области. 
 
ДОЛБИЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, рядовой. 1942 года попал в 
плен. 29 марта 1943 года умер в немецком плену в Мюльберге (Эльба), 
Германия. 
 
ДОНСКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, старший лейтенант 
воинской части (полевая почта 24956). Погиб 22 октября 1943 года. 
Захоронен в 200 м от д. Черновцы Лужского района Ленинградской 
области. 
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ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ, сержант, командир 
отделения 47-го артиллерийского полка. Умер от ран в госпитале 28 
августа 1944 года. Захоронен.в с. Бах- метка Чимишлийского района, 
Молдавия. 
 
ДЬЯЧЕНКО НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, рядовой, стрелок 197-
гострелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб 27 января 1942 
года. Захоронен в 800 м западнее от моста балки Мокрая Мечетка 
Сталинградской области. 
 
ДЬЯЧИШИН СИЛЬВЕСТР КОНОНОВИЧ, младший лейтенант, 
командир взвода 98-го отдельного артиллерийского полка 982-й 
отдельной стрелковой бригады. Погиб 18 января 1943 года при 
освобождении Ростовской области. Захоронен на общем кладбище в 
Сталино Ростовской области. 
 
ЕВТЕЕВ АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ, рядовой, стрелок 301-го 
стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии. Погиб 8 апреля 1945 года 
при освобождении Югославии. Похоронен на кладбище на восточной 
окраине Свети-Мартин, Югославия. 
 
ЕРЕСЬКО СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой стрелок 194-го 
Гвардейского стрелкового полка 64-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб 31 июля 1943 года. Захоронен в 2 км северо-восточнее д. 
Арбузово Мгинского района Ленинградской области. 
 
ЕРШОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, рядовой 143-го стрелкового 
полка 224-й стрелковой дивизии. Родился в 1900 году в г. Владивостоке 
Приморского края. Призван Кировским РКВ Караганды. Погиб 2 апреля 
1944 года. Захоронен в д. Заборье Ленинградской области. 
 
ЖАНАБАЕВ РАХИМ, гвардии младший лейтенант, парторг 23-го 
Гвардейского стрелкового полка 8 - й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 17 июля 1944 года. Захоронен в д. Замбары Лудзенского 
уезда, Латвия. 
 
 ЖЕЛТОУХОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, сержант, минометчик 
49-го 
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Гвардейского стрелкового полка 16-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 24сентября 1942 года. Захоронен северо-восточнее д. 
Знаменское Ржевского района Калининской области. 
 
ЖИХАРЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, рядовой 1100-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 августа 1942 года. 
Захоронен в Ленинградской области, Мгинский район, высота 65.5.  
 
ЖУВАНДИНОВ АИП, рядовой 3-й мотострелковой бригады. 
Родился в 1915 году в п. Самаркандском Карагандинской области. 
Призван Кировским РВК Караганды. Убит 7 июля 1943 года. Захоронен 
в Ивнянском районе Курской области, в 400 м северо-восточнее с. 
Покровка. 
 
ЖУЛИПЕКОВ КУДАЙБЕРДЫ служил в штабе 132-й стрелковой 
дивизии. Родился в 1907 году в Кировском районе Карагандинской 
области. Убит 10 января 1944 года. Захоронен в д. Сычищи 
Домановичского района Полесской области Белорусской ССР. 
 
ЖУРБА АКСЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ, рядовой 1100-го 
стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии (позднее 64-я Гвардейская 
стрелковая дивизия). Погиб 27 сентября 1942 года. Захоронен в 
Ленинградской области, Мгинский район, высота 65.5. 
 
ЗАВРАЖНОВ Николай Гаврилович, рядовой воинской части, по- 
левая почта 23377Б. Пропал без вести в марте 1944 года. 
 
ЗАЦЕПИЛОВ Петр Иванович, рядовой, стрелок 197-го стрелкового 
полка 99-й стрелковой дивизии. Родился в 1920 Погиб в бою 9 сентября 
1942 года. Захоронен в 1,5 км севернее х. Томилин Дубовского района 
Сталинградской области. 
 
ЗВЕРЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, ефрейтор 466-го гвардейского 
стрелкового полка 4-й армии. Родился в 1915 году в Карагандинской 
области. Призван Кировским РВК Караганды. Умер от ран 23 августа 
1943 года. Захоронен в с. Пушкарка Больше-Писаревского района 
Сумской области Украинской 
ССР. 
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ЗОЛОТАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, рядовой 327-й стрелковой 
дивизии. Родился в 1915 году в Караганде. Призван Кировским РВК 
Караганды. Убит 28 сентября 1942 года. Захоронен в Ленинградской 
области на безымянной высоте, которая находится в 1 км юго-восточнее 
д. Гайтолово Мгинского района. 
 
ЗУБОВ ПЕТР ИЛЬИЧ, рядовой отдельного батальона, воинская 
часть 0 / 1 0 . Умер от ран 9 октября 1941 года в госпитале 2229. 
Похоронен в Ленинградской области, Волховстрой, на 
железнодорожной станции. 
 
ЗЮБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, рядовой. Пропал без вести в мае 
1943 года. 
 
 ЗЮБИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, старший сержант. Умер от 
ран в госпитале 17 апреля 1944 года. Похоронен в Одессе, на 
территории Лермонтовского курорта. 
 
ЗЮБИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, старший сержант, пулеметчик 
мотострелковой пулеметной батареи 10-й танковой бригады. 
Погиб в бою 7 сентября 1942 года. Захоронен в братской могиле в 2 км 
юго-западнее с. Ерзовка Дубовского района Сталинградской области. 
 
ИВАШОВ ПРОКОФИЙ ПАНФИЛОВИЧ, рядовой. Пропал без 
вести в марте 1943 года. 
 
КАЗАНКОВ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ, рядовой, стрелок 1100-го 
стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии. Умер от ран в госпитале 
30 сентября 1942 года. Захоронен в 3 км восточнее ст. Назия 
Ленинградской области. 
 
КАКАРМАНОВ ИСКАК, рядовой. Погиб в бою в марте 1944 года. 
Захоронен в п. Снеченцы Липовецкого района Винницкой области. 
 
КАЛГАНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, рядовой. В ноябре 1943 
года пропал без вести. 
 
КАЛУГИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой воинской 
части 332. Пропал без вести 18 декабря 1941 года. 
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КАЛЯКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ, рядовой. Пропал без вести в мае 
1942 года под Керчью. 
 
КАЛУЖЕНИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, рядовой. Пропал без 
вести в марте 1945 года. 
 
КАЛУЖЕНИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, рядовой воинской части, 
полевая почта 01959. Погиб в бою 4 сентября 1943 года. Захоронен 
западнее д. Крапивка Ярцевского района Смоленской области. 
 
КАНДАУРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, рядовой, стрелок 197-го 
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 10 сентября 
1942 года. Захоронен севернее х. Томилин Дубовского района 
Сталинградской области. 
 
КАТАНАЕВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, рядовой. Погиб в бою 6 
марта 1943 года при освобождении Орловской области. Захоронен в с. 
Зарница Дросковского района (ныне Покровский) Орловской области. 
 
КЛИМОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, сержант 120-й танковой 
бригады. Родился в 1925 году в г. Свердловске. Призван Кировским РВК 
Караганды. Убит 16 марта 1945 года. Захоронен в Восточной Пруссии, г. 
Людвигсорт, воинское кладбище Ворникам. 
 
КОБЗЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший сержант, командир 
отделения второго мотострелкового батальона 10-й механизированной 
бригады. 17 июля 1943 года погиб под Смоленском. 
 
КОГАН ЕФИМ БОРИСОВИЧ. Пропал без вести в мае 1943 года. 
 
КОВРИГИН ИВАН ИОСИФОВИЧ, рядовой 1132-го стрелкового 
полка 336-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 ноября 1942 года. 
Захоронен в д. Плющево Зубцовского района Калининской области. 
 
КОВРИГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший сержант, 
помощник командира взвода 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 10 сентября 1942 года при обороне Сталинграда. 
Захоронен севернее х. Томилин Дубовского района Сталинградской 
области. 
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КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, сержант 40-й армии 
Воронежского фронта. Погиб в бою 2 февраля 1943 года. Захоронен в д. 
Ивановка Горшеченского района Курской области. 
 
КОЛЕНО ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, сержант, командир взвода 
234-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии, 69-я армия. Умер 18 
апреля 1945 года в передвижном эвакогоспитале 85. Захоронен на 
госпитальном кладбище г. Реппен, п. Фридрих Вилли, Германия. 
 
КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ, ефрейтор 291-го 
стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии. 24 марта 1943 года погиб в 
бою. Захоронен в с. Карнауховка Курской области. 

 
КОЛЧЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой 636-го 
стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 августа 
1942 года. Захоронен в с. Девица Коротоякского района Воронежской 
области. 
 
КОРЖЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, сержант воинской части (полевая 
почта 32587). Умер от ран 14 декабря 1943 года. Захоронен на участке № 
3 Гуляй-Польского конезавода Щорского района Днепропетровской 
области. 
 
КОРЯГИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, рядовой 1100-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 сентября 1942 года. 
Захоронен в с. Тортолово Мгинского района Ленинградской области. 
 
КОРЯКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, рядовой 1098-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб в августе 1942 года. Захоронен в 
1,5 км юго-западнее с. Вороново Мгинского района Ленинградской 
области. 
 
КОСУБАЕВ УТЕГЕН АЙДАРОВИЧ, рядовой, стрелок, пеший 
разведчик 19-го Гвардейского стрелкового полка 8-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. погиб 13 июля 1944 года. Захоронен северо-
западнее д. Волково Себежского района Псковской области. 
 
КРАМАРЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, рядовой. Пропал без 
вести 27 июля 1942 года. 
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КРИВОПУСКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой 34-й отдельной 
запасной саперной роты. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 
 
КРИВОРУЧКО ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ, рядовой. Пропал без 
вести в июле 1944 года. 
 
КРОТОВ ИВАН КУЗЬМИЧ, рядовой 556-го стрелкового полка. 
Родился в 1903 году в д. Гавриловка Кыштовского района 
Новосибирской области. Призван Кировским РВК Караганды. Убит 15 
декабря 1942 года. Захоронен в Сталинградской области, в 4 км западнее 
п. Старая Отрада. 
 
КРЮЧКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, младший сержант 86-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1920 году в Караганде. 
Призван Кировским РВК Караганды. Убит 20 апреля 1944 года. 
Захоронен в с. Глиное Слободзейского района Молдавской ССР. 
 

КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, рядовой 1-й ударной 
армии. Родился в 1922 году в Караганде. Призван Кировским 
РВК Караганды. Умер от ран 1 апреля 1943 года. Захоронен в 
Ленинградской области, в братской могиле № 26 д. Моисеево 
Молвотицкого района. 
 
КУЗНЕЦОВ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ, рядовой. Погиб в бою 14 
октября 1942 года. Похоронен в Воронеже. 
 
КУРДИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой 87-й стрелковой дивизии. 
Родился в 1907 году в п. Самаркандском Карагандинской области. 
Призван Кировским РВК Караганды. Пропал без вести 20 декабря 1942 
года в д. Антоновка Ворошиловского района Сталинградской области. 
 
КУСАИНОВ ТОЛЕУБАЙ, рядовой. Пропал без вести 13 августа 1942 
года. 
 
КУЧА ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, стрелок 617-го стрелкового 
полка 199-й стрелковой дивизии. 2 августа 1944 года умер от ран в 
госпитале. Захоронен на кладбище на северной стороне дороги у дома 
лесника м. Кумянка Сокульского района Белостокской области, Польша. 
 
КУЧЕРОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, рядовой. Пропал без вести в 
марте 1943 года. 
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ЛАВНИК ИВАН СЕМЕНОВИЧ, гвардии лейтенант, командир 
взвода 137-го Гвардейского стрелкового полка 47-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 января 1943 года. Захоронен в ст. 
Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области. 
 
ЛЕЖАДИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой 87-й 
стрелковой дивизии. Родился в 1914 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. Пропал 
без вести 20 декабря 1942 года в д. Антоновка Ворошиловского района 
Сталинградской области. 
 
ЛЕНСКИЙ МАРК АНДРЕЕВИЧ, рядовой 87-й стрелковой дивизии. 
Родился в 1914 году в п. Самаркандском Карагандинской области. 
Призван Кировским РВК Караганды. Пропал без вести 20 декабря 1942 
года в д. Антоновка Ворошиловского района Сталинградской области. 
 
ЛЕШИН ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, рядовой воинской части 
(полевая почта 24773-Р). Умер в госпитале 9 октября 1943 года. 
Захоронен на ст. Перелазы Сталинградской области. 
 
ЛИСИЦЫН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, рядовой. Пропал без вести 26 
июля 1943 года. 
 
ЛИСИЦЫН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, рядовой. Погиб 24 декабря 1941 
года. Захоронен в с. Пучково Калужского района Калужской области. 
 
ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой. Пропал без 
вести в мае 1945 года. 
 
ЛОЩИНИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, старшина, командир 
отделения ПТР 1-го мотострелкового батальона 28-й Гвардейской 
мотострелковой бригады. Погиб в уличных боях в г. Люблине 23 июля 
1944 года. 
 
ЛЫКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, рядовой, стрелок 813-го стрелкового 
полка 239-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 сентября 1942 года. 
Захоронен в д. Черкасово Зубцовского района Калининской области. 
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ЛЫМАРЬ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой, 
заряжающий 1241-го стрелкового полка. Умер от ран в госпитале 23 
января 1945 года. Захоронен в г. Дьюла, Венгрия. 
 
ЛЫМАРЬ ЕГОР КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой. Пропал без вести 
13 декабря 1943 года. 
 
ЛЫСКОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой. Погиб 3 марта 1946 
года при исполнении служебных обязанностей. Захоронен в п. Тобуки 
Корсаковского района, Южный Сахалин. 
 
ЛЯШЕНКО СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ, рядовой мотострелкового 
полка, полевая почта 29539-Р. Погиб в бою 2 августа 1943 года. 
Захоронен в с. Караваево Кромского района Орловской области. 
 
МАКАРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, сержант 99-й стрелковой 
дивизии. Погиб 29 ноября 1942 года. Захоронен в с. Латошинка 
Сталинградской области. 
 
МАРТЫНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, рядовой воинской части 
(полевая почта 32023). Погиб при освобождении Украины 18 февраля 
1944 года. Захоронен в д. Веселый Хутор Киевской области. 
 
МАРЕЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, рядовой, разведчик 9-й 
Гвардейской десантной дивизии. Умер в госпитале (289 ОМСБ) от ран 
27 февраля 1945 года. Похоронен в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). 
 
МАРЧЕНКО ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ, сержант, командир 
отделения 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб 10 
сентября 1942 года. Захоронен в километре севернее х. Томилин 
Дубовского района Сталинградской области. 
 
МАТУРИН ИСХАК ТЕЖЕДЕНОВИЧ, рядовой 1-го 
Краснознаменного стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб 
11 сентября 1942 года. Захоронен в 1,5 км северо- западнее села Ерзовка 
Дубовского района Сталинградской области. 
 
МЕДЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой. В июле 1942 года 
пропал без вести.  
 
МИЗГУЛИН КУЗЬМА ИЛЬИЧ, сержант 110-й стрелковой бригады. 
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Родился в 1914 году в п. Самаркандском Карагандинской области. 
Призван Кировским РВК Караганды. Пропал без вести 18 августа 1942 
года во время боев около д. Госьково Ульяновского района Орловской 
области. 
 
МИХАЙЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой 1193-го стрелкового 
полка 360-й стрелковой дивизии. Родился в 1925 году в Караганде. 
Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 17 августа 1944 года. 

Награжден медалью ≪За боевые заслуги≫. 
 
МИХАЙЛЮК ИЛЛАРИОН КЛИМОВИЧ, рядовой, стрелок 44-го 
стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, 49-я армия. погиб в 
бою 15 июля 1942 года. Захоронен в с. Ситское Юхновского района 
Смоленской области. 
 
МОРОЗОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, рядовой 992-го стрелкового 
полка 306-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 24 июня 1944 года 
при форсировании Западной Двины. Захоронен на братском 
кладбище в 30 метрах от левого берега реки, д. Шармино Си- 
ротинского района Витебской области. 
 
МУКАЕВ НАЗЫМ МАЗИТОВИЧ, рядовой, стрелок 197-го 
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. Погиб 9 сентября 1942 
года. Захоронен севернее х. Томилино Дубовского района 
Сталинградской области. 
 
МУТАСОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой 30-го 
гвардейского стрелкового полка. Родился в 1904 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван в 1942 году Кировским РВК 
Караганды. Умер от ран 10 апреля 1944 года. Захоронен на 
Севастопольском кладбище г. Днепропетровска Днепропетровской 
области Украинской СС 
 
МУХАМЕДЖАНОВ Абиш, рядовой, стрелок 7-го Гвардейского 
воздушно-десантного стрелкового полка 2-й Гвардейской воздушной 
десантной дивизии. Умер от ран в госпитале 14 марта 1943 года. 
Захоронен в д. Никитине Залучского района Ленинградской области. 
 
 НАЗАРНЫЙ Петр Афанасьевич, младший лейтенант, командир 
СУ-76 1811-го самоходного артиллерийского полка. Убит 29 октября 
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1944 года. Захоронен в 100 метрах южнее д. Лумбьи, район Бене, 
Латвия. 
 
НЕМЦОВ Николай Тимофеевич, рядовой, стрелок 333-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой Орловской дивизии. Погиб 13 
февраля 1945 года. Захоронен в Кечево, Чехословакия. 
 
НИАЗОВ БАРЕЛАР, сержант 327-й стрелковой дивизии. Родился в 
1905 году в Караганде. Призван Кировским РВК Караганды. Убит 27 
сентября 1942 года. Захоронен в Мгинском районе Ленинградской 
области. 
 
НИКИТИН Михаил Николаевич, сержант. Погиб в первый 
день наступления 20 августа 1944 года. Захоронен в с. Толмоз, Молдавия. 
 
НУРМУХАМЕТОВ Димухамед, рядовой. Пропал без вести в июне 
1943 года. 
 
ОБЕРТАС Владимир Иванович, рядовой. Погиб 24 декабря 1943 
года. Захоронен в с. Н. Московское Кировоградской области. 
 
ОРИЩЕНКО Алексей Григорьевич, рядовой 206-го стрелкового 
полка 99-й стрелковой дивизии.  В наступательной операции по 
окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом погиб 
28 ноября 1942 года. Захоронен в с. Ерзовка Сталинградской области. 
 
ОРИЩЕНКО Николай Семенович, лейтенант 899-го стрелкового 
полка 248-й стрелковой дивизии. Умер от ран в госпитале 23 мая 1945 
года. Похоронен в г. Каульсдорф, Германия. 
 
ПАВЛЕНКО Николай Николаевич, рядовой. В марте 1943 
года пропал без вести под Ленинградом. 
 
ПАТРИН ФЕДОТ ДМИТРИЕВИЧ, рядовой, пулеметчик 556-го 
стрелкового полка. Родился в 1903 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Погиб 20 декабря 1942 года. Захоронен в Сталинградской области, в 4 
км западнее с. Старая Отрада. 
 
ПАХЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, рядовой 223-го стрелкового 
полка 53-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии. Родился в 1925 
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году в г. Кременчуге. Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 4 
октября 1943 года. Захоронен на правом берегу Днепра в д. Бородаевка 
Верхне-Днепровского района Днепропетровской области Украинской 
ССР. 
 
ПЕЙСМАН ИЗРАИЛ ЛЬВОВИЧ, гвардии ефрейтор 99-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Родился в 1925 году в п. 
Самаркандском Карагандинской области. Призван в 1943 году 
Кировским РВК Караганды. Погиб 19 марта 1945 года. Захоронен в 
Венгрии (варм. Фейер, высота 362). 
 
ПЕТРОВ Владимир Яковлевич, младший лейтенант, командир 
взвода 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. Погиб 14 
января 1945 года. Похоронен в местечке Бжец Яновицкого уезда 
Радомского воеводства, Польша. 
 
ПИКАЛОВ Андрей Андрианович, старший сержант 1122-го 
стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии. Погиб 21 сентября 1943 
года. Захоронен в д. Дрозды Велижского района Смоленской 
области. 
 
ПИЛЮГИН Дмитрий Степанович, рядовой. Умер в госпитале 26 
января 1943 года. Похоронен в г. Орехово-Зуево Московской области. 
 
ПИНЧУК Владимир Петрович, рядовой. В феврале 1942 года пропал 
без вести. 
 
ПИНЧУК Петр Петрович, рядовой. 20 апреля 1944 года пропал без 
вести. 
 
ПЛОТНИКОВ Лев Николаевич, рядовой парашютно-десантного 
батальона 14-й воздушно- десантной дивизии. 4 февраля 1943 года 
пропал без вести. 
 
ПОКОЕВ Василий Карпович, рядовой. Умер от ран в госпитале 
ПГ 058533 в декабре 1942 года. 
 
ПОЛУСМАК Иван Ильич, рядовой, наводчик ПТР воинской 
части 13/78. 22 декабря 1944 года попал в плен. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 
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ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, рядовой 136-й отдельной 
стрелковой бригады. Родился в 1912 году. Призван Кировским РВК 
Караганды. Убит 8 апреля 1942 года. Захоронен в братской могиле в 
Калининской области, на западной окраине рощи д. Дорогино 
Ржевского района. 
 
ПОПОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, рядовой 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Родился в 1897 году в п. Самаркандском 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Убит 7 ноября 1943 года. Захоронен в 900 м северо-западнее д. Хвалово 
Новосокольнического района Калининской области. 
 
ПУЗОВСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой 112-й 
отдельной стрелковой бригады. Родился в 1915 году. Призван 
Кировским РВК Караганды. Умер 4 сентября 1942 года в госпитале ППГ 
697. Захоронен в Смоленской области, в 1500 м от д. Ореховня 
Износковского района, в лесу. 
 
ПУЛАТОВ САБИР, рядовой 179-й стрелковой дивизии. Родился в 
1914 году в Карагандинской области. Призван Кировским РВК 
Караганды. Пропал без вести 8 октября 1942 года в районе д. Остров 
Смоленской области. 
 
РАИМБЕКОВ ОЛЖАБАЙ СУЛЕЙМЕНОВИЧ, рядовой. Пропал 
без вести в 1942 году под Керчью. 
 
РАСПОПОВ АФАНАСИЙ АНИСИМОВИЧ, капитан, командир 
роты 200-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии. Погиб 25 января 
1944 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
посмертно. Захоронен на полковом кладбище № 2 по дороге, идущей в 
д. Горенка Ленинградской области. 
 
РАХИМЖАНОВ КАППАР, сержант. Погиб в марте 1942 года. 
Захоронен в д. Савинка Мосальского района Калужской области. 
 
РАХИМЖАНОВ ГАРИФ, рядовой. В декабре 1943 года пропал без 
вести. 
 
РЕЙТБЛАТ МИХЕЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, разведчик 1118-го 
стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии. Погиб 25 ноября 1942 
года. Захоронен на хуторе Избушкинский Сталинградской области. 
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РОЙЗЕНБЕРГ ГЕРШ МОИСЕЕВИЧ, рядовой. В июне 1944 года 
пропал без вести. 
 
РУСИНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой. В июле 1942 года 
пропал без вести. 
 
РУДЕНКО СТЕПАН УСТИНОВИЧ, рядовой 568-го стрелкового 
полка 149-й стрелковой дивизии. Родился в 1907 году. Погиб 15 августа 
1942 года у д. Гаськово. 
 
РЫЖКИН СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, рядовой. Погиб 16 сентября 1942 
года. Захоронен на хуторе Бобровский Сталинградской области. 
 
РЫЛКИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, командир 
пулеметного взвода 423-го стрелкового пулеметного полка 166-й 
стрелковой дивизии 21 января 1945 года при освобождении 
Приекуле погиб. Похоронен на военном кладбище г. Приекуле 
Лиепайского района, Латвия. Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
 
САДБЕКОВ МЕДИТБЕТ, рядовой 235-го стрелкового полка. 
Родился в 1920 году в ауле № 7 около г. Балхаш. Призван в 1940 году 
Кировским РВК Караганды. Попал в плен 20 августа 1942 года 
(освобожден). 
 
САЗОНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, рядовой. Погиб 30 января 
1946 года в районе г. Лида, Белоруссия. 
 
САПРЫКИН АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ, рядовой 1100-го 
стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 сентября 1942 года. 
Захоронен юго-восточнее села Тортолово на безымянной высоте 
Мгинского района Ленинградской области. 
 
САРАТОВЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, рядовой. умер в госпитале 5 
ноября 1943 года. Захоронен на Ивантеевском кладбище г. Пушкино 
Московской области. 
 
СЕРГЕЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ, гвардии сержант воинской 
части, полевая почта 24906-Ю. Погиб в первый день наступления на 
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Рогачевско-Бобруйском направлении 24 июня 1944 года. Захоронен в 
братской могиле с. Тихиничи Рогачевского района Гомельской области. 
 
СЕЙТМЕЛЬДЕНОВ КУСТАН, рядовой. В декабре 1944 года пропал 
без вести. 
 
СЕМЕНОВЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, младший сержант 22-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1915 году в Арбажском 
районе Кировской области. Призван в 1943 году Кировским РВК 
Караганды. Пропал без вести 29 февраля 1944 года у д. Разгулино 

Калининской области. Награжден медалью «За отвагу». 
 
СЕРТАКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, сержант. 6 июня 1944 года 
пропал без вести. 
 
СИВОЖЕЛЕЗОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, рядовой, связист 3-й 
гвардейской ордена Ленина механизированной бригады. Заболел, умер в 
госпитале 28 июля 1944 года. Захоронен в Полтавском районе 
Полтавской области. 
 
СИЗОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, рядовой 1378-го 
стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. В этом оборонительном 
бою погиб Сизов Константин Иванович. Захоронен в Верхне-Кумском 
Сталинградской 
области. 
 
СИМОНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, сержант. В сентябре 1942 
года пропал без вести. 
 
СИРОТА КАРП САВЕЛЬЕВИЧ, рядовой 688-го гвардейского 
артиллерийского полка 139-й дивизии. Родился в 1914 году. Призван 15 
августа 1941 года Кировским РВК Караганды. Попал в плен 24 мая 1942 
года (освобожден). 
 
СКРЯБИН КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ, рядовой 1-го 
Краснознаменного стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. 11 
сентября 1942 года погиб в районе х. Томилин Дубовского района 
Сталинградской 
 области. 
 
СМИРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, младший лейтенант 712-го 
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стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии. Погиб 11 октября 
1944 года. Захоронен в м. Чарновтруга Радинельского повета 
Варшавского воеводства. 
 
СМЫСЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, рядовой. В феврале 1943 года 
пропал без вести. 
 
СОЛОДУХИН ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, рядовой 73-й стрелковой 
дивизии. Родился в 1904 году в Никифоровском районе Тамбовской 
области. Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 6 февраля 1943 
года у д. Непочатово Дросковского района Оренбургской области. 
 
СОРОКИН ИВАН ИВАНОВИЧ, рядовой. Погиб под Ленинградом 
9 сентября 1943 года. 
 
СТЕПАНОВ ИВАН НИКИТОВИЧ, старший сержант, шофер 
воинской части (полевая почта 82678). Умер в эвакогоспитале 30 апреля 
1945 года. Похоронен на братском кладбище г. Миргорода Полтавской 
области. 
 

СТОЯКИН ПАВЕЛ АНИКЕЕВИЧ, лейтенант, командир взвода 
управления 1495-го самоходного полка РГК (резерва Главного 
командования). Погиб в марте 1944 года. Захоронен в Эстонии. 
 
СТРЕЛЬЦОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, сержант, командир 
пулеметного отделения 88-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 4 
августа 1943 года. Захоронен в лесу в 200 метрах от шоссе Святогорское-
Богородичное Славянского района Донецкой области. Занесен 
в списки погибших на мемориальную доску с. Долино Славянского 
района Донецкой области. 
 
СУРКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант 589-го 
стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии. Родился в 1923 году в д. 
Кретково Сенгилеевского района Куйбышевской области. Призван 
Кировским РВК Караганды. Погиб 1 января 1944 года. Захоронен в 
Крымской АССР, на южной окраине Английского кладбища г. 

Севастополя. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
 
СЫЗДЫКОВ ТОЛЬТЕ, рядовой. Погиб в декабре 1942 года под 
Харьковом. 
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СЫЧЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, старший сержант, командир 
отделения 1034-го истребительно-противотанкового дивизиона. Умер от 
ран в эвакогоспитале 4235. Захоронен под Ленинградом. 
 
ТАТАРЧУК ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, сержант, командир 
отделения телефонистов 859-й отдельной роты связи 110-й стрелковой 
дивизии, 61-я ар-дельной роты связи 110-й стрелковой дивизии, 61-я 
армия. Погиб 25 июля 1943 года. Захоронен в районном центре Тельчье, 
юго-восточная окраина, Орловская область. 
 
ТЕПЛОУХОВ ЗАТЕНД АНИСИМОВИЧ, рядовой 599-го 
стрелкового полка. Родился в 1926 году в с. Самохвалово Челябинской 
области. Призван 18 ноября 1943 года Кировским РВК Караганды. 
Погиб 21 декабря 1944 года. Захоронен в Латвийской ССР, местечко 
Перзгори, могила № 300. 
 
ТОМАШЕВСКИЙ ПЕТР ИОСИФОВИЧ, лейтенант, командир 
взвода 1206-го стрелкового полка. Родился в 1925 году в с. Сипка 
Грушевского района Одесской области. Призван Кировским 
РВК Караганды в 1942 году. Погиб 25 апреля 1945 года. Захоронен в 
Германии, на армейском кладбище в местечке Цибинген 

Брандербургской провинции. Награжден орденом «Отечественной 

Войны» II степени. 
 
 
ТИХОНОВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, рядовой воинской части 125, 
ППС2401. Умер от ран в госпитале 5 декабря 1942 года. Захоронен в 
с. Смольково Калининской области. 
 
ТУЛЕУБАЕВ АЛИМ, сержант 406-го стрелкового полка. Умер от ран 
в эвакогоспитале 2762. Захоронен на городском кладбище в г. Боровичи 
Ленинградской области. 
 
ТРАНКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, рядовой. В июне 1942 
года пропал без вести. 
 
ТУЗОВСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой 112-й 
понтонно- строительной бригады. Умер от ран в госпитале 4 сентября 
1942 года. Место захоронения не установлено. 
 



57 
 

ТУПИКОВ ГАВРИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой. В сентябре 
1942 года пропал без вести. 
 
ТЮРЮШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, младший 
лейтенант, командир танка воинской части (полевая почта 16647). 15 
августа 1943 года сгорел в танке. Захоронен в с. Петреченково 
Ельнинского района Смоленской области. 
 
ТЮФТИНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, рядовой 7-й 
воздушно-десантной гвардейской дивизии. Родился в 1911 году в 
Карагандинской области. Призван Кировским РВК Караганды. 
Погиб 21 августа 1943 года. Захоронен в Украинской ССР, в братской 

могиле в 500 м восточнеесовхоза «Ударник» Сумской области. 
 
УЛЕСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, рядовой, снайпер 
отдельной учебной роты 173-й стрелковой дивизии. Погиб в бою на 
Витебском направлении 9 января 1944 года. Захоронен в д. 
Николаевке Витебской области. 
 
УСТЬЯНЦЕВ ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ, старший сержант, 
командир отделения 157-й стрелковой дивизии. Родился в 1916 году. 
Призван Кировским РВК Караганды. Пропал без вести 9 августа 
1944 года в Литовской ССР. 
 
ИЛИППОВ АРСЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ, рядовой 6-й стрелковой 
дивизии. Родился в 1911 году в с. М. Топтой Сретенского района 
Читинской области. Призван Кировским РВК Караганды. Погиб 23 
декабря 1944 года в Венгрии с. Вижлаш. 
 
ХОХЛОВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, старшина воинской части 
(полевая почта 68587). Погиб 27 февраля 1944 года. Захоронен с 
восточной стороны м. Ямполь Ляховецкого района Хмельницкой 
области. 
 

  ЧАПАСОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, рядовой, разведчик 612-го 
  истребительно-артиллерийского противотанкового полка 6-й 

Рижской артиллерийской дивизии. Погиб 3 ноября 1944 года. 
Захоронен в д. Вологдес Щелковского уезда, Латвия. 

 
  ЧЕКЛЫШОВ АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, рядовой 107-го 

стрелкового полка. 10 января 1943 года пропал без вести.  
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ЧЕКЛЫШОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ, рядовой. 16 декабря 
1943 года пропал без вести. 
 
ЧЕЛУШЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший сержант, командир 
отделения 225-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии 7-й 
гвардейской армии. Родился в 1916 году. Призван Кировским РВК 
Караганды. Умер от ран 24 августа 1943 года. Захоронен на гражданском 
кладбище г. Волчанска Харьковской области Украинской ССР. 
 
ЧЕЛЫШЕВ ЯКОВ ДЕНИСОВИЧ, младший сержант, командир 
отделения 225-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии. Умер в 
госпитале от ран 24 августа 1943 года. Захоронен на городском 
кладбище Волчанска Харьковской области. 
 
ЧЕРЕПАНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, стрелок 1075-
го стрелкового полка 8-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 23 
февраля 1942 года. Захоронен в д. Сутоки Холмского района 
Новгородской области. 
 
ЧЕРНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, рядовой. 10 декабря 1942 
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ШАЙХАЙДАРОВ ТАГАТ САФИДЖАНОВИЧ, рядовой, писарь 
1206-го стрелкового полка. Умер от ран в госпитале 22 мая 1943 года. 

Захоронен в г. Калинине, кладбище «Перемерки». 
 
ШЕСТОПЕРОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, старший сержант 
152-й стрелковой дивизии. Погиб при освобождении Правобережной 
Украины 8 сентября 1943 года. Захоронен на хуторе В. Бишкин 
Харьковской области. 
 
ШИНИБЕКОВ КАДЫР, рядовой 288-го кавалерийского полка 106-
й кавалерийской дивизии. В марте 1943 года пропал без вести.  
 
ШПАКОВ СЕМЕН ТАРАСОВИЧ, рядовой воинской части, 
полевая почта 72435 -Пропал без вести в апреле 1943 года.  
 
 
ШУШУНОВ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, рядовой 1382-го стрелкового 
полка 87-й стрелковой дивизии. Родился в с. Александровка 
Баландинского района Саратовской области. Работал шофером 
на промплощадке КарГРЭС-1 п. Самаркандского. Призван 18 сентября 
1942 года Кировским райвоенкоматом Караганды. Участник 
Сталинградской битвы. Погиб 22 декабря 1942 года. Захоронен 
на ст. Гнилоаксайская Сталинградской области. 
 
ЩЕЛКУШКИН СЕМЕН ЕГОРОВИЧ, старший сержант, 
санинструктор воинской части, полевая почта 19389.  В марте 1945 
года пропал без вести в Германии. 
 
ЯКОВЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ, рядовой. Пропал без вести в 
1943 году. 
 
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР МИНАЕВИЧ, рядовой. В ноябре 1942 
года пропал без вести. 
 
ЯНСОНОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, рядовой. В марте 1943 
года пропал без вести. 
 
 ЯЩЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, рядовой воинской части 
ППС 285. 15 декабря 1942 года пропал без вести. 
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