
АБРОСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

 Рядовой, красноармеец 165-й стрелковой дивизии 52-й армии.  

 

Александр Михайлович Абросимов родился 22 августа 1908 года в  

деревне Киприно Невьянского района ныне Свердловской области в семье 

Михаила Пегасьевича и Анастасии Абросимовых. Александр был первым 

ребенком в семье, кроме него было ещё два сына: Егор и Семён. В начале 1930-

х годов Абросимовы были раскулачены сосланы в посёлок Озёрный ныне 

Сургутского района. В ссылке Александр женился на Марии Кирилловне 

Казанцевой, у них родилось шестеро детей: Галина, Виктор, Михаил, 

Валентина, Екатерина и Николай.  

В июне 1942 года Александр Михайлович был мобилизован в ряды 

действующей Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. После учёбы в 

Омске был направлен на Волховский фронт, воевал под Тихвином, участвовал 

в прорыве блокады Ленинграда. Был ранен. В 1946 году демобилизовался, 

вернулся домой к семье. Семья переехала в посёлок Чёрный Мыс. Его жена 

Мария Кирилловна рано ушла из жизни, оставив на руках у Александра 

шестерых детей. Вскоре он женился на вдове Онисье Евгеньевне Загваздиной. 

Её муж – Геннадий Матвеевич Загваздин – погиб на войне, а она осталась одна 

с ребёнком на руках. С Онисьей Евгеньевной Александр Михайлович прожил 

до конца жизни. Работал столяром на промкомбинате, в леспромхозе, на 

первой сургутской электростанции за Саймой. Перед уходом на пенсию 

работал стрелком в военизированной охране аэропорта [Ссыльный край 

Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

Ушёл из жизни 12 мая 1991 года [Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. 

И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 40]. 

ФОТО: 

1. Семья Абросимовых: Мария Кирилловна, Анастасия Панкратовна и 

Александр Михайлович (слева направо), начало 1940-х годов 

2. Александр Михайлович Абросимов со второй женой Онисьей Евгеньевной 

и детьми, конец 1950-х годов 

 



Из воспоминаний Екатерины Александровны Плясовой дочери 

Александра Михайлович Абросимова: 

 «…Отец был зачислен в особый лыжный финский батальон и отправлен 

на задание. Как рассказывал отец, когда он вернулся с задания, батальон уже 

ушёл и ни один человек из этого батальона не возвратился – все погибли. 

Вскоре, в начале апреля, началось наступление – прорыв блокады. Ротой 

командовал молодой лейтенант. Солдаты залегли в ложбине. Прозвучала 

команда: «В атаку!». Как только все поднялись, начался прицельный 

минометный обстрел. Отец рассказывал: «Мы залегли, я лежал рядом с 

Павлом Зобниным, другом из Сургута. Почему-то Павел отполз от меня и сел 

под березку. Я ему кричу: «Ложись!». Он продолжает сидеть. Снова 

прозвучала команда: «В атаку!» – и мы поднялись. Опять начался прицельный 

минометный обстрел. Молоденький лейтенант заплакал и сказал: «С кем же я 

пойду в наступление? В живых осталась одна треть...». А Павлу Зобнину 

осколком мины сорвало полголовы и мозги разлетелись по мокрому 

апрельскому снегу. Зрелище было жуткое. Недалеко от ложбины был лесок из 

густых елей, лейтенант направил разведку в лесок, где и был обнаружен 

немецкий радист-наводчик. В этом бою меня ранило в руку и левую ногу 

перебило осколком. Ползу, вдруг задрожала земля, и я понял, что 

приближается танк. Я едва успел убрать ноги, как он промчался мимо. 

Перевязать рану не мог, потому что невозможно было снять валенок, который 

намок от крови и разбух. А ножа, чтобы разрезать валенок, не было. Кое-как 

дополз до санбата, здесь работал врач-еврей. Он на раненых кричал: «Воевать 

не хотите, вот и лезете под пули!».  

Когда привезли обед, отец достал котелок из вещмешка, который носил 

на спине. В середине днища котелка обнаружилось небольшое квадратное 

отверстие, пробитое осколком мины, и если бы отец не вдавил голову в снег, 

то этот осколок пробил бы ему голову. На санитарных поездах всех раненых 

увезли в госпиталь под Москвой. Мать получила сообщение о том, что отец 

пропал без вести. Но вскоре пришло письмо от отца, где он рассказал о том, 

что был ранен и находится на лечении. В госпитале отец пролежал полгода и 

в октябре 1946 года вернулся домой. Отец «кровью искупил свою вину», и ему 

разрешили покинуть место ссылки. Из посёлка Озёрного семья переехала на 

Чёрный Мыс, там купили землянку, в которой умерла от рака моя мама. Ей 

было 32 года. Два брата отца уехали на родину, в Нижний Тагил. Отец остался 

с семьёй на Чёрном Мысу» [Ссыльный край Сургут : электронный архив : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

 

АГАПОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Гвардии старшина, командир роты 69-го гвардейского стрелкового 

полка 21-й гвардейской стрелковой Невельской дивизии. 

 

 Георгий Степанович Агапов родился 6 мая 1921 года в деревне 

Сорманово ныне Сургутского района [Дорога памяти : фотографии героев 

Великой Отечественной войны : официальный сайт: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  https://foto.pamyat-naroda.ru]. Трудиться начал рано, 

работал в колхозе. Служил на срочной службе в рядах Красной Армии. 



Мобилизован в 1941 году Сургутским райвоенкоматом. 14 августа 1941 

года был направлен на фронт. Воевал в составе Ленинградского, 2-го 

Прибалтийского фронтов. Был тяжело ранен 22 октября 1942 года. Долго 

лежал в госпитале, затем вернулся в строй. 4 сентября 1943 года Георгий 

Степанович получил второе тяжёлое ранение. В 1944 году Г.С. Агапов вступил 

в ряды Ленинского комсомола. 

По окончании войны Георгий Степанович домой. Женился на одной из 

первых учительниц Белого Яра Анне Тихоновне Кугаевской. Работал в 

Белоярском колхозе «Путь Ленина» с 1957 года. Последние годы жизни – 

бухгалтером. 

Ушёл из жизни 4 июля 1984 года. Похоронен на Белом Яру [Защитники 

Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 

40]. 

 

ФОТО 

1.Георгий Степанович Агапов, 1970-1980-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

Из наградного листа Георгия Степановича Агапова: 

 «В боях за село Велиш Ленинградского фронта тов. Агапов, действуя в 

составе стрелковой роты 29 стрелковой дивизии в должности командира 

отделения, первым ворвался в оборону противника, уничтожил огнём своего 

оружия и гранатами до шести солдат противника, увлекая своих солдат на 

боевые подвиги. При выбытии из строя, вследствие ранения командира взвода, 

смело принял командование взводом на себя, продолжая выполнять 

поставленную задачу.  

За дни боев тов. Агапов дважды тяжело ранен. в настоящее время с 

обязанностями старшины роты хорошо справляется, дисциплинирован, 



исполнителен, отзывчив к запросам подчиненных, ротное имущество 

содержал в соответствующем порядке. 

Достоин награждения орденом Славы 3 степени. 

 Гвардии полковник Кучик. 

 6 февраля 1946 года» [Подвиг народа : электронный банк 

документов. – Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

     

 

АЛФЕРИЕВЫ (АЛФЕРЬЕВЫ) 

братья 

 

Из семьи спецпереселенцев. Жили в ныне посёлке Останино Ржевского 

городского округа Свердловской области. В 1930 году высланы в деревню 

Нижне-Мысовая близ Локосово Сургутского района. Затем переселились в 

посёлок Нагорный Локосовского сельсовета [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

  АЛФЕРИЕВ ИВАН РОДИОНОВИЧ 

 

 Сержант, командиром башни танка Т-34 11-й танкового батальона. 

 

Иван Родионович Алфериев родился в 1921 году. В мае 1942 года был 

призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе 

3-го Украинского фронта В 1943 году был награжден медалью «За отвагу». В 

1985 году Орденом Отечественной войны II степени [Память народа : 

подлинные документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

Дальнейшая судьба не установлена. 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За отвагу»  

 

 

АЛФЕРИЕВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ 

 

 Младший сержант, наводчик орудия 3-й батареи 459-го зенитного 

артиллерийского полка резерва главного командования. 

 

Дмитрий Родионович Алфериев родился в 1916 году. До войны 

проживал в посёлке Нагорный, ныне сельского поселения Локосово 

Сургутского района. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. 

 Воевал в составе Сталинградского, Южного 2-го и 4-го Украинских 

фронтов. После войны работал в Локосовском рыбучастке.  

Ушёл из жизни 17 августа 2001 года. Похоронен на Локосовском 

кладбище. 

 

 



Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За боевые заслуги»  

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

Из наградного листа Дмитрия Родионовича Алферьева: 

 «Наводчик орудия третьей батареи младший сержант Алферьев 

Дмитрий Родионович в боях с немецко-венгерскимии захватчиками на Ясском 

направлении и в северной Трансильвании, не взирая на разрывы 

артиллерийских и минометных снарядов и бомбардировок с воздуха у огневых 

позиций батареи, быстро и точно наводил орудие в цель, открывал 

интенсивный и прицельный огонь, в результате чего в составе расчёта сбил 1 

самолет противника, совместно с батареей сбито 4 самолета противника» 

[Подвиг народа : электронный банк документов. – Режим доступа :  

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО 

1. Дмитрий Родионович Алфериев, 1970-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТОНОВ ЯКОВ АРКАДЬЕВИЧ 

 

 Рядовой. 

 

Яков Аркадьевич Антонов родился в 1924 году в деревне Щучье 

Мишкинского района ныне Курганской области. Родители: Аркадий и Анна 

Антоновы. В 1930 году семья подверглась раскулачиванию и была выслана в 

посёлок Чёрный Мыс ныне Сургутского района.  

В 1942 году Яков Аркадьевич был мобилизован в ряды Красной Армии. Был 

тяжело ранен, и после лечения комиссован. Вернулся домой, спустя время 

женился на Валентине Хижняковой. Вместе воспитали дочерей Галину и Алю 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome


[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

Яков Аркадьевич работал механиком флота транспортно-

экспедиционной конторы Сургутского райрыболовпотребсоюза. За 

добросовестный труд ему было присвоено звание «Ветеран труда».  

Ушёл из жизни 15 декабря 1979 года [Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. 

И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 43]. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 

ФОТО: 

1. Яков Аркадьевич Антонов (справа) и 

Иван Логинович Подгорбунских, 1940-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАГАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

 Гвардии ефрейтор, телефонист взвода управления 384-го отдельного 

гвардейского миномётного дивизиона, 86-го Гвардейского миномётного 

Уманско-Варшавского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и 

Александра Невского полка. 

 

 Иван Иванович Багаев родился в 1919 году в селе Замьяны ныне 

Енотаевского района Астраханской области в семье Ивана Васильевича и 

Александры Ивановны Багаевых. К тому времени у пары был сын Алексей 

(1906 г.р.), сестры Мария (1907 г.р.) и Екатерина (1917 г.р.).  

В 1931 г. семья Багаевых была раскулачена и сослана на спецпоселение 

в Сургутский район, проживали в посёлке Черный Мыс.   

 25 мая 1942 года был призван в ряды Красной Армии Сургутским 

райвоенкоматом. С 5 сентября 1942 года участвовал в боях в составе 

Сталинградского фронта. Победу встретил в Берлине. 



 После демобилизации вернулся в Сургут. Женился. В браке родились 

двое детей: Алексей и Валентина. Вскоре семья переехала на постоянное 

жительство в Молдавию – на родину жены. [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 72]. 

 Дата ухода из жизни Ивана Ивановича Багаева не установлена. 

 

Из наградного листа Ивана Ивановича Багаева: 

 «Багаев, работая телефонистом обеспечивал связью боевой порядок 

дивизиона в любых условиях. 10 октября 1942 года Багаев шесть раз под 

разрывами мин и авиабомб восстанавливал связь с наблюдательным пунктом 

командира дивизиона. Благодаря самоотверженной работе Багаева связь 

работала бесперебойно, команды были переданы своевременно и дивизион 

залпами накрыл скопление противника, концентрировавшегося для атаки. 

Десять танков, рота пехоты противника были уничтожены, и атака сорвана. 

За умелую и самоотверженную работу и проявленную храбрость, и 

мужество Багаева представляю к награде Орденом Красной Звезды. 

Гвардии майор Тычков. 20 ноября 1942 года» [Подвиг народа : 

электронный банк документов. – Режим доступа :  

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

ФОТО 

 
1.Иван Иванович Багаев с женой и детьми, 1960-е годы 



 

БАКУНИН (БАКУЛИН) АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Капитан. 

 

Александр Васильевич Бакунин (Бакулин) родился 7 апреля 1924 года в 

деревне Смирнова ныне Шадринского района Курганской области в семье 

Василия Ивановича и Анны Павловны Бакулиных. Александр был младшим 

ребёнком, в семье ещё были Мария, Михаил и Иван. В 1930 году семья была 

сослана деревню Сармановская половинка ныне Сургутского района. В 1942 

году были зарегистрированы в посёлке Высокий Мыс того же района 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

Александр окончил семилетнюю школу в 1940 году и в том же году 

поступил в Тюменское педучилище, которое окончил с отличием в 1942 году. 

По окончанию – 20 августа 1942 года – Александр Васильевич был 

мобилизован в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. Служил в 

линейном полку в городе Омске. Затем в ноябре 1942 года был переведён в 

учебный полк в Куйбышев Новосибирской области. Летом 1944 года часть 

была передислоцирована в Тамбовскую область недалеко от города 

Мичуринска. После окончания войны был направлен на курсы 

усовершенствования офицеров пехоты в Тамбов. Демобилизовался Александр 

Васильевич в ноябре 1945 года и был направлен заведующим учебной части 

по военной подготовке Ново-Лыбаевской семилетней средней школы 

Ялуторовского района Тюменской области.  

Спустя год поступил на исторический факультет Тюменского 

педагогического института. После окончания первого курса перевёлся на 

историко-филологический факультет Уральского государственного 

университета имени А.М. Горького. После его окончания с 1951 года по 1978 

год занимался педагогической деятельностью в Уральском политехническом 

институте имени С.М. Кирова. Работал ассистентом, преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой, старшим научным сотрудником, 

профессором кафедры истории КПСС. 

Затем в 1978-1983 годы был заведующим Сектором истории, а в 1983-

1988 годы – заведующим отделом истории Института экономики Уральского 

научного центра АН СССР. А.В. Бакунин (Бакулин) был одним из создателей 

многотомника «История Урала». В 1988-1999 годы занимался научной 

работой в Институте истории и археологии УрО АН СССР, одновременно с 

1981-1984 годы работал заведующим кафедрой истории КПСС исторического 

факультета Уральского государственного университета. 

В 1956 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук, в 1968 году на соискание учёной степени 

доктора исторических наук. В 1959 году Александру Васильевичу было 

присвоено учёное звание – доцент, а в 1969 году – профессор. 

Помимо педагогической и научной деятельности занимался и 

общественно-политической работой. В частности, был заместителем 

секретаря комитета комсомола ТПИ и УрГУ имени А. М. Горького, членом 

Кировского районного комитета КПСС города Свердловска, внештатным 

лектором и членом научно-методического совета Свердловского областного 



комитета КПСС, председателем секции «Политическая книга» общества 

«Любители книги», членом национального комитета историков СССР. В 1990-

е годы был научным советником, главным научным сотрудником Института 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. 

Александр Васильевич является создателем научной школы по истории 

промышленности, развития индустриального комплекса Урала, проблемам 

научно-технического прогресса и региональной политики. В 1990-е годы 

исследовал историю советского тоталитаризма. В течение 20 лет возглавлял 

проблемный совет Минвуза РСФСР по истории научно-технического 

прогресса.   

А.В. Бакуниным (Бакулиным) было подготовлено 74 кандидата и 18 

докторов наук.  Он является автором свыше трёхсот семидесяти научных 

работ, в том числе 15 монографий (включая коллективные). 23 июля 1984 года 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «За заслуги в развитии 

исторической науки и подготовке научных кадров» А.В. Бакунину было 

присвоено почётное звание – Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Ушёл из жизни 2 апреля 1999 года Похоронен на почётной секции 

Широкореченского кладбища Екатеринбурга. [Википедия : свободная 

энциклопедия : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакунин,_Александр_Васильевич]. С того же года в 

Уральском федеральном университете ежегодно проводится научная 

конференция «Бакунинские чтения (Урал индустриальный)» [Библиотека 

сибирского краеведения : официальный сайт [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/bakunin-aleksandr-vasilevich].   

 

Награды 

 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

 

ФОТО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Александр Васильевич Бакунин, 1930-1940-е годы 

2. Александр Васильевич Бакунин, 1950-1960-е годы 

3. Бакунины. Стоят: Михаил и Александр (слева направо), сидят: Галина (жена 

Михаила), Вадим (сын Михаила и Галины), Лена (жена Александра), 1950 год 

4. Александр Васильевич Бакунин, 1980-1990-е годы 

 

Из воспоминаний Сергея Александровича Бакунина (Бакулина) – сына 

Александра Васильевича Бакунина: 

 «Отец рассказывал, что сразу после призыва в августе 1942 году эшелон 

с молодыми сослуживцами был направлен в сторону фронта. Но несколько 

образованных солдат, к числу которых в т.ч. был отнесён отличник 

педучилища Александр Бакунин, оставили в линейном полку в Омске. К 

сожалению, большинство молодых необстрелянных солдат в эшелоне 

погибли, попав под бомбёжку немецкой авиации. Большую часть службы в 

армии во время войны А.В. Бакунин занимался обучением молодых солдат. 

Демобилизовался в звании капитана» [Бессмертный полк : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.moypolk.ru/soldier/bakunin-aleksandr-

vasilevich].  

 

БАЛАНДОВЫ 

братья 

 

 Из семьи спецпереселенцев. Родители: Петр Ефимович и Евдокия 

Петровна Баландовы. Жили в селе Маячное ныне Икрянинского района 

Астраханской области. В начале 1930-х гг. семья была раскулачена и сослана 

в Сургутский район, проживала в поселке Чёрный Мыс [Ссыльный край 

Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

БАЛАНДОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Василий Петрович Баландов родился в 1922 году. В 1942 году был 

призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны.  

Известно, что после войны работал завхозом в колхозе «Верный путь». 



Дата ухода из жизни не установлена [Ссыльный край Сургут : электронный 

архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; 

Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша 

память», МБУК «Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, 

Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, 

П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 73]. 

 

ФОТО: 

1.Василий Петрович Баландов, 1950-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНДОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  

 

 Ефрейтор, наводчик батареи 973-го артиллерийского полка 160-й 

стрелковой Брестской Краснознамённой дивизии 49-й армии. 

 

 Александр Петрович Баландов родился в 1924 году. 10 августа 1942 года 

был призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. Воевал в 

составе Западного и 1-го Белорусского фронтов. Получил лёгкое ранение.  

17 августа 1943 г. в районе деревни Церковщина в Псковской области 

под артиллерийско-миномётным обстрелом и бомбежкой с воздуха огнём 

орудия т.Баландов отразил две контратаки противника, разбил один ручной 

пулемёт, разрушил один ДЗОТ, подавил огонь двух минометов противника. 28 

августа 1943 г. в районе Алферово отразил три контратаки противника. За этот 

подвиг был награждён медалью «За отвагу».  

2 сентября 1944 года Александр Петрович Баландов был представлен к 

награде Орден Отечественной войны II степени, а через восемь дней – 11 

сентября – погиб. Похоронен в Польше [Ссыльный край Сургут : электронный 

архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; 

Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша 

память», МБУК «Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, 

Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, 

П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 72]. 

 

Награды 

 Орден Славы III степени 



 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО 

2.Александр Петрович Баландов, начало 

1940-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Александра Петровича Баландова: 

 «В боях с 9 по 17.08.1944 г. под д. Духув, Хрусты-Нове и Гузоватка, 

наводчик т. Баландов, будучи на прямой наводке, огнём из своего орудия, 

отражая контратаки врага, уничтожил 30 солдат и офицеров противника, 3 

пулемёта и подавил 3 пулемёта. За период боёв орудие т. Баландова восемь раз 

выезжало на прямую наводку, метким огнём уничтожало цели и живую силу 

противника. 

 За проявленные в боях отвагу и мужество т. Баландов достоин 

Правительственной награды Ордена Отечественной войны IIстепени. 

 Гвардии подполковник Тотьменин. 

 2 сентября 1944 г.»  [Память народа : подлинные документы о Второй 

Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru]. 

 

БАЛИНЫ 

братья 

 

Уроженцы старейшего села Сургутского района – Тундрино. 

 

БАЛИН ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ 

 

 Гвардии старшина, командир отделения роты связи 210-го 

гвардейского стрелкового Палацкого полка 71-й гвардейской стрелковой 

Витебской дивизии 6-й гвардейской армии. 

 

Иван Евдокимовичи Балин родился 9 октября 1914 года. 



На фронт был призван 1 мая 1942 года Березовским райвоенкоматом. 

Участвовал в боях за Сталинград и на Курской дуге. Брал Кенигсберг, где и 

встретил Победу.  

Дальнейшая судьба не установлена. 

 

Награды 

 Медаль «За отвагу» (2) 

 Орден Славы III степени 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 

Из наградного листа Ивана Евдокимовича Балина: 

 «За время боевых действий с 17 по 20 сентября 1944 года в районе 

деревень Зал-дату, Мазмаяс-Добеле, высоты 91,7 и деревни Баложи 

Латвийской ССР, товарищ Балин И.Е, находясь все время на линии, 

обеспечивая бесперебойную работу телефонной связи НП командира полка со 

стрелковыми батальонами. За это время под огнем артиллерии противника 

устранил до 20 порывов полевого кабеля. 

 Достоин Правительственной награды Орден Красной Звезды. 

 30 сентября 1944 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. 

– Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО: 

1.Иван Евдокимович Балин, 1960-1970-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛИН КОНСТАНТИН ЕВДОКИМОВИЧ 

  

Константин Евдокимович Балин родился в 1901 году. Был призван на 

фронт, получил ранение, демобилизовался и вернулся в родное село. Работал 

рыбаком. 



 Ушёл из жизни от ран 15 марта 1941 года на 41 году жизни [Защитники 

Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 

47]. 

 

*Балин Василий Евдокимович [Фамилии Победы : справочно-биографическое 

издание / Администрация города Сургута. – Сургут – Екатеринбург : Баско, 

2015. – с. 12]. 

 

БАЛУЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Старший сержант, помощник комвзвода 362 стрелковой дивизии 3-й 

армии Брянского фронта. 

 

Михаил Васильевич Балуев родился в 1914 году в селе Локосово, ныне 

Сургутского района в семье политссыльного. В ряды Красной Армии Михаил 

по возрастному сроку не был призван из-за маленького роста. После 

окончания средней школы он работал счетоводом в Локосовской рыбартели. 

Славился своим трудолюбием и настойчивостью. Он был хорошим охотником 

– был метким стрелком. В погоне за песцом не уступал первому следопыту 

села В.П. Кушникову, у которого рост был 180 см. В путину трудился в 

промысловых молодёжных рыбартелях – Михаил Васильевич был одним из 

первых «стахановцев» Локосово. 

Острый ум Михаила Балуева, высокая идейная убеждённость всегда 

подкупали, сплачивали людей. Став одним из первых комсомольцев и 

коммунистов села Локосово, он был заводилой и вожаком молодёжи. Вместе 

с председателем сельского Совета Силиной Липой Михаил Балуев много 

сделал для развития экономики и культуры села Локосово. По их инициативе 

был создан клуб, ставший местом просвещения и отдыха.  

Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Васильевич 

добился, чтобы его отправили на фронт. М.В. Балуев был призван Сургутским 

райвоенкоматом.  

6 августа 1943 года Михаил Васильевич погиб. Похоронен в районе деревни 

Лошаково Орловской области [Память народа : подлинные документы о 

Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pamyat-naroda.ru]. 

Земляки помнят своего героя. 25 апреля 1985 года решением 

Локосовского исполкома сельского Совета улица «Лесная» переименована в 

улицу «Балуева» в честь Михаила Васильевича с установлением 

мемориальной доски. 

 

Воспоминания Третьякова Сергея Ивановича – односельчанина 

Михаила Васильевича Балуева: 

«Молодой, энергичный паренёк, Миша частенько появлялся в клубе 

посёлка Нагорный. Одет он всегда был аккуратно, в начищенных хромовых 

сапогах. Со своим другом Виктором Кондаковым они проводили занятия на 

военную тему. Помню, что даже приносили противогаз и учили им 

пользоваться». 



 

Воспоминания Галины Михайловны Галиуллиной – дочери Михаила 

Васильевича Балуева: 

  «Отец добровольцем ушёл на фронт, оставив дома жену и двоих детей: 

меня, Галину (1935 г.р.) и сына Владилена (1939 г.). Думаю, названного так по 

идейным соображениям (Владилен - сокращ. Владимир Ильич Ленин). Мама, 

Анастасия Михайловна, коренная локосянка, всю жизнь проработала дояркой. 

Жила наша семья в своём доме, до наших дней он не уцелел». Помню, когда в 

погожий летний день собирали отца на фронт, в доме упало и разбилось 

зеркало, а бабушка сказала: «Сложишь ты, Миша, свою буйную головушку». 

Так оно и вышло. Похоронки к нам в дом не приходило, извещение о смерти 

отца я получила лишь в 1996 году, сделав запрос в Тюменский военкомат. В 

семье долго хранились отцовские письма с фронта, где он просил маму и тестя 

беречь детей. Особенно я запомнила одно - со звездой и стихотворными 

строчками, напечатанными на солдатском треугольнике: «Не быть земле под 

немцем – гадом, быть немцу – гаду под землёй».  

По маминым рассказам знаю, что отец был человеком энергичным, 

лёгким на подъём, быстро находил контакт с людьми. С молодёжью 

организовывал концерты, сам хорошо плясал. Слыл метким охотником. Был 

хорошо знаком местным ханты: принимал у них пушнину».  

 

ФОТО 

1. Михаил Васильевич 

Балуев, 1938 год 

2. Галина Михайловна 

Галлиулина (справа) в 

локосовской школе, 2005 

год 

3. Мемориальная доска, 

2000-е годы 

 

 

 

 

 

 



БАТАЛИН МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ 

 

 Рядовой. 

 

Михаил Гордеевич Баталин родился в 1922 году в селе Локосово. До 

войны работал в колхозе имени Молотова. Данные о дате призыва и воинском 

пути уточняются. После окончания Великой Отечественной войны Михаил 

Гордеевич продолжил работу в родном колхозе. 

Ушёл из жизни 19 января 1998 года. Похоронен в городе Жигулевске. 

 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени  

 

ФОТО: 

 

1. Михаил Гордеевич Баталин (стоит справа) перед призывом в ряды Красной 

Армии, 1940 год 

2. Михаил Гордеевич Баталин (справа), 1950-1960-е годы 

 

 

БАТУРИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Рядовой, телефонист батареи 446-го минометного Корсуньского полка 

резерва главного командования на Воронежском, Степном и 2-ом Украинском 

фронтах.  

 Павел Николаевич Батурин родился в 1912 году в семье Николая 

Степановича и Меланьи Батуриных в селе Лабинское Юргинского района 

Тюменской области. В семье была ещё дочь Ольга – младше Павла. 

Проживали в том же селе до 1930 года, а потом были раскулачены и высланы 

в посёлок Нагорный близ Локосово Сургутского района [Ссыльный край 

Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. Известно, что до войны работал в Локосовском 

колхозе. 23 февраля 1943 года был призван на фронт Сургутским районным 

военкоматом.  



    После войны Павел Николаевич работал председателем колхоза в юртах 

Урьевых Сургутского района, капитаном катера «Красный октябрь» 

Локосовского рыбучастка. После переезда в Нижневартовск продолжил 

работать речником.  

Ушёл из жизни в 1980 году. Похоронен в городе Нижневартовске. 

 

Награды 

• Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

1.Павел Николаевич Батурин, 1940-е годы 

2.Павел Николаевич Батурин, 1950-1960-е годы 

 

Из наградного листа Павла Николаевича Батурина: 

«В бою 20 августа 1944 года при прорыве обороны противника северо-

западнее города Яссы (город в Румынии) проявил себя мужественным и 

инициативным телефонистом. Находясь в рядах атакующей пехоты, он под 

сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника в 

условиях пересеченной местности устраняя частые порывы телефонной связи, 

обеспечил бесперебойную связь командира батареи с огневыми позициями, в 

результате чего боевая задача батареи по уничтожению ОТ и живой силы 

противника была выполнена. 

Достоин награды медалью «За отвагу» 

446-го минометного Корсуньского полка, полковник Самболя» [Подвиг 

народа : электронный банк документов. – Режим доступа :  

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

 

 

 

 

 



БАТУРИНЫ 

отец и сын 

БАТУРИН САВВАТЕЙ (САВАТЕЙ) НИКОЛАЕВИЧ 

 

 Рядовой 2-го дивизиона 498-го гаубичного артполка. 

 Саватей (Саватей) Николаевич Батурин родился 10 сентября 1905 года 

в селе Лабино ныне Юргинского района Тюменской области. Работал 

продавцом Локосовского сельпо Сургутского райпотребсоюза с 1938 по 1941 

год.  

На фронт Савватей (Саватей) Николаевич пошёл добровольцем в 

самом начале войны – в июле 1941 года. Призван Ханты-Мансийским 

окружным райвоенкоматом. 14 октября 1941 года попал в плен под городом 

Дмитров Московской области. Освобожден советскими войсками в 1945 году 

[Гольдберг, Р.С., Петрушин А.А. Запрещенные солдаты. Тюмень: Тюменский 

курьер, 2005. // Электронная книга тюменского писателя. Режим доступа: 

https://writer-tyumen.ru/online.php?pid=14063]. 

Ушёл из жизни в 1989 году. Похоронен в Свердловске. 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

1.Саватей Николаевич Батурин, 1985 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТУРИН КОНСТАНТИН САВВАТЕЕВИЧ (САВАТЕЕВИЧ) 
 

     Старший лейтенант, командир взвода 1-й стрелковой роты 1297-го 

стрелкового полка 160-й Брестской стрелковой Краснознаменной дивизии.  

 



 Константин Савватеевич (Саватеевич) Батурин родился 9 марта 1925 

года в селе Лабино Юргинского района Тюменской области. В Красную 

Армию был призван из села Локосово 5 мая 1943 года. На фронт направлен 10 

октября 1944 года. Константин Савватеевич воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Во время боевых действий на территории Польшы 17 

января 1945 года он получил осколочное ранение в руку. После лечения в 

госпитале вернулся на фронт и воевал в составе 1216-го стрелкового полка, 

364-й стрелковой Тосненской дивизии. Демобилизован в конце 1950-х годов. 

          После войны старший лейтенант К.С. Батурин вернулся в Локосово. 

Работал учителем в школах Локосова и Угута, а также посёлка Пойковский. 

Затем трудился начальником вневедомственной охраны.  

Ушёл из жизни Константин Савватеевич (Саватеевич) 20 декабря 1972 

года. Похоронен в Посёлке Пойковский. 

 

Награды 

 Два ордена Красной Звезды 

 

Из наградного листа Константина Савватеевича (Саватеевича) 

Батурина: 

 «Лейтенант Батурин в бою в районе р.Вкра (северо-восточная Польша) 

действовал умело и отважно. Одним из первых поднял взвод в атаку, 

форсировал реку и ворвался в траншеи противника. Вслед за взводом Батурина 

траншей достигла и вся рота – противник был выбит из траншеи. 

 На достигнутом рубеже Батурин немедленно закрепился, и к моменту 

перехода противника в контратаку, его взвод был уже готов встретить врага. 

Противник четыре раза переходил в контратаку, но каждый раз откатывался 

обратно с большими потерями. В этом бою лейтенант Батурин был ранен. За 

отвагу и мужество, умелое командование достоин Правительственной 

награды – ордена: Красная Звезда. 

 Полковник Гарбуз. 

 Январь 1945 г.» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО: 

2.  Константин 

Савватеевич Батурин, 

1940-е годы 

3. Константин 

Савватеевич Батурин 

(слева) с сослуживцем, 

1940-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЛКИНЫ 

братья 

  

Из семьи спецпереселенцев. Родители: Михаил Степанович и Анна 

Михайловна Белкины. Жили селе Новое ныне Уватского района Тюменской 

области. В 1930 году семья выслана в село Широково ныне Сургутского 

района, а в 1932 году была зарегистрирована в поселке Банное того же района 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

  

БЕЛКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Красноармеец, стрелок 33-й отдельной штрафной роты 67-й армии, 2-й 

ударной армии. 

 

Иван Михайлович Белкин родился в 1904 году. К началу Великой 

Отечественной войны был в Хабаровском крае, где и был призван в ряды 

Красной Армии Комсомольским райвоенкоматом. Воевал в составе 

Ленинградского фронта. 

Погиб во время боя 18 апреля 1943 года. Похоронен в деревне Арбузово 

Мгинского района Ленинградской области. [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 74]. 

 

БЕЛКИН ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Иосиф Михайлович Белкин родился в 1914 году. Известно, что в 1942 

году был призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. 

В декабре 1944 года пропал без вести. 

 

ФОТО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Иосиф Михайлович и Елизавета Федуловна Белкины, 1930-е годы 

2. Иосиф Михайлович Белкин, конец 1930-х-начало 1940-х годов  

 

Из воспоминаний Натальи Стачеславовны Данильчук (Белкиной) 

внучки Иосифа Михайловича Белкина: 

 «В 1933 году Иосиф Михайлович Белкин взял в жёны мою бабушку 

Елизавету Федуловну Редикульцеву. Её семья была тоже из переселенцев. Из 

села Гришегоры Тобольского района в ссылку отправились глава семьи – 

Редикульцев Федул Васильевич, его жена – Наталья Дмитриевна, сыновья 

Родион, Андрей, Петр, дочь Елизавета, сноха (супруга Родиона) Анна. По 

приезду в поселок Банный Сургутского района вырыли землянку, там и 

поселились, затем переехали в дом, где занимали одну «четвертушку». 

В 1935 году в семье Белкиных Иосифа и Елизаветы родился сын 

Стачеслав (мой отец), в семье его звали Володей. В 1937 году родилась дочь 

Наташа, она в настоящее время проживает в Смоленске. 

В 1942 году дед Иосиф ушёл на войну, бабушка Лиза работала дояркой 

на скотном дворе. В 1943 году Иосиф по состоянию здоровья вернулся на 

побывку, а в 1944 году его опять призвали на фронт. Покинув родные места, 

он уже не вернулся – пропал без вести, не узнав, что у него родился сын Петр 

в июле 1944 году. 

Имя Белкина Иосифа Михайловича высечено на мраморных плитах 

Мемориала солдатской славы и памяти в Сургуте» [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 268–269]. 

  

БЕЛКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 

 

 Сержант, командир пулемётного отделения 1-й стрелковой роты 1345-

го стрелкового полка 399-й стрелковой Новозыбковской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии 48-й армии.  

 

 Пётр Михайлович Белкин родился в 1920 году. В 1942 году был призван 

в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе 

Брянского фронта. 

 После окончания войны вернулся на родину. Работал бухгалтером в 

лесхозе, Сургутском райфинотделе. 

 Ушёл из жизни 18 ноября 1967 года. [Черный Мыс. Место памяти : 

сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. 

Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-

полиграф. комплекс, 2020. – с. 74]. 

 

 



Награды: 

 Медаль «За боевые заслуги». 

 

Из наградного листа Петра Михайловича Белкина: 

«Сержант Белкин Пётр Михайлович 5-6 марта 1943 года при наступлении на 

высоту 243.0, что юго-западнее деревни Панская Мало-Архангельского 

района Курской области, огнём из своего станкового пулемета уничтожил до 

взвода (15 человек) немецких солдат. При длительной стрельбе вышел из 

строя ствол пулемёта. Тов. Белкин под ураганным огнём противника заменил 

ствол и продолжал уничтожать живую силу противника». [Подвиг народа : 

электронный банк документов. – Режим доступа :  

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БЕЛОМОИНЫ 

братья 

 

Из семьи спецпереселенцев. Родители: Степан Афанасьевич и Анфиза 

Ивановна Беломоины. Жили в деревне Беломоина ныне Тобольского района 

Тюменской области. В 1930 году семья выслана в деревню Романовская 

половинка ныне Сургутского района, а позже переехала в посёлок Чёрный 

Мыс близ Сургута. Проживали по улице Нагорная. В семье было шестеро 

детей: сыновья – Михаил, Василий, Николай, Александр и дочери – 

Парасковья и Евдокия. 

 

БЕЛОМОИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Младший лейтенант, командир взвода 28-й отдельной охран отдела 

контрразведки «СМЕРШ» 2-й ударной армии. 

 

Василий Степанович Беломоин родился 10 декабря 1914 года. В 1942 

году был призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. На 

момент призыва был в юртах Ермаковых. Воевал в составе Ленинградского и 

2-го Белорусского фронтов. Участвовал в обороне Ленинграда и взятии 

Кёнисберга. 

После окончания войны работал в городе Ишим Тюменской области. 

Ушёл из жизни Василий Степанович в 2006 году. Похоронен в Тюмени. 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : 

сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. 

Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-

полиграф. комплекс, 2020. – с. 74]. 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени  

 Орден Отечественной войны IIстепени (2) 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 



 Медаль «За взятие Кенигсберга» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

ФОТО: 

1.Василий Степанович Беломоин, 1970-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Василия Степановича Беломоина: 

 «Младший лейтенант Беломоин В.С. на фронте находится с июня 1942 

года. Неоднократно принимал непосредственное участие в боях с немецкими 

захватчиками. Находясь под артиллерийским огнем противника, в секрете на 

нейтральной зоне переднего края под городом Пултуск с группой бойцов 

своего взвода, по выполнению боевого задания командования, тов. Беломоин 

будучи ранен в грудь не покинул своего поста до конца выполнения данного 

ему задания. 

При наступлении 2-й Ударной Армии под городом Пултуск тов. 

Беломоин под огнем под огнем противника вместе со своим взводом 

автоматчиков, формировал реку Нарев, первый ворвался в заминированный 

горящий город Пултуск. 

Выполняя боевое задание по проческе города Пултуск, проявляя смелость, 

мужество, отвагу, задание с честью выполнил. В период боевых действий 

второй Ударной Армии в восточной Пруссии, Германии тов. Беломоин со 

своим взводом автоматчиков неоднократно производил проческу лесных 

массивов в районе Дойтч-Айлау, Мариендвердера, Гюльцева в связи с 

появление преступных элементов и имеющихся случаев террористических 

актов над военнослужащими РККА» [Память народа : подлинные документы 

о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pamyat-naroda.ru]. 

 

Из творческой работы Владимира Монова о прадеде – Василии 

Степановиче Беломоине: 



«…мой прадедушка Беломоин Василий Степанович родился 10 декабря 

1914 года. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 27 лет. 

После окончания военных курсов в городе Омске он был отправлен 

командиром отделения на Ленинградский фронт. Его отделение держало 

оборону Ленинграда под городом Мга, недалеко от места, где в своё время 

состоялась дуэль между А.С. Пушкиным и Ж.Ш. Дантесом. Здесь он получил 

ранение и после выздоровления воевал в составе 2-го Белорусского фронта в 

Восточной Пруссии, под Кёнигсбергом, здесь получил второе ранение. С 1944 

по 1946 годы прадед служил в Спецчасти 28-й отдельной роты охраны 

контрразведки «Смерш». Они занимались вылавливанием шпионов и 

диверсантов в тылу. День победы застал его в городе Берген в Германии. 

Прадед … не очень любил рассказывать про войну, хотя кое-какие данные мы 

сохранили.  

Прадедушка был очень образованным и интеллигентным человеком, 

после Великой отечественной войны работал директором школы и 

преподавателем русского языка и литературы в городе Ишиме Тюменской 

области. Он был очень аккуратным и обязательным человеком. У него был 

очень красивый каллиграфический почерк, он очень любил работать и даже во 

времена всеобщей паутины – Интернета – писал поздравительные открытки 

всем своим друзьям, родственникам и родным к каждому празднику. С 

прабабушкой они вырастили троих детей. Двое из них со своими семьями 

эмигрировали в Канаду, где и живут до сих пор. Только моя бабушка, старшая 

их дочь, осталась в России и живет в городе Сургуте … В нашей семье часто 

вспоминают прадедов, а особенно 9 мая в День Победы. Наша благодарная 

память хранит воспоминания о наших героях, живых и павших…» [Газпром 

трансгаз Сургут : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://surgut-tr.gazprom.ru/belomoin-vasilij-stepanovich]. 

 

 

БЕЛОМОИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

 Гвардии младший сержант, наводчик батареи 76 мм орудия 149-го 

гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии.  

  

Николай Степанович Беломоин родился в 1924 году. В сентябре 1942 

года был призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. Воевал 

в составе Южного и 4-го Украинского фронтов. 23 августа 1943 года Николай 

Степанович подбил вражескую автомашину с грузом, разрушил блиндаж и 

уничтожил две пулемётные точки врага, а в районе деревни Густофельд 

(Ростовская область) истребил более взвода пехоты противника, уничтожил 

три огневые точки и один блиндаж. 

 Известно, что Николай Степанович прожил долгую жизнь, и ушёл из неё 

в 2008 году [Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место 

памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; 

науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – 

Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 75]. 



 

Награды 

 Орден Славы III степени  

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Николай Степанович Беломоин, 1970-1980-е годы. 

3. Беломоины: Василий, Евдокия и Николай (слева направо),1941 год  

 

Из наградного листа Николая Степановича Беломоина: 

 «В борьбе с гитлеровскими захватчиками тов. Беломоин показал себя 

храбрым и решительным воином Красной Армии.  

 Во время наступления на северную окраину деревни Кошница 

Григореапольского района Молдавской АССР 19.V.1944 г. тов. Беломоин со 

своим орудием действовал в боевых порядках 3-го стрелкового батальона, и с 

прямой наводки накрывал огневые точки противника, мешающие 

продвижению нашей пехоты. 

 При контратаки противника с прямой наводки уничтожил до отделения 

гитлеровцев. 

 Товарищ Беломоин достоин Правительственной награды – ордена 

Славы III степени. 

 Командир 149-го гвардейского стрелкового полка, гвардии 

подполковник Тюрин. 

 7 июня 1944 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БЕРДЮГИНЫ 

братья 

 

Из семьи спецпереселенцев. Родители: Илья Степанович и Елизавета 

Бердюгины. Жили в селе Бахтемир ныне Икрянинского района Астраханской 

области. Глава семейства служил в царской армии. После установления 



Советской власти с братом (Пенкин Михаил) приобрели рыбницу и магазин. 

Занимались рыболовством, выходили в Каспийское море и ходили по Волге. 

В 1930 году раскулачены и сосланы в ныне Сургутский район, проживали в 

поселке Чёрный Мыс по ул. Набережная, 23 (ныне – ул. Нагорная). К тому 

времени в семье Бердюгиных было восемь детей: Евгений, Галина, Тамара, 

Борис, Владимир, Валентина, Геннадий, Клавдия [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

БЕРДЮГИН ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ 

 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 161-го гвардейского 

стрелкового полка 53-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии; 

381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии. 

 

Евгений Ильич Бердюгин родился в 1914 году. Известно, что до войны 

окончил бухгалтерские курсы в городе Тобольске, а затем работал 

бухгалтером на Сургутском рыбозаводе. Женился на Зориной Марии 

Филипповне – жительнице поселка Чёрный Мыс.  

В ряды Красной Армии был призван 10 июля 1941 года Сургутским 

райвоенкоматом. Участвовал в боях за Ленинград. В январе 1944 года был 

ранен, после лечения вернулся в строй. 

27 августа 1944 года Евгений Ильич погиб в бою в Прибалтике. Похоронен 

близ деревни Покупаева Балвского района Латвийской ССР [Ссыльный край 

Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 76]. 

Награды 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

ФОТО: 

 

1. Евгений Ильич 

Бердюгин на 

бухгалтерских курсах. 

Тобольск, 1936 год 

2. Евгений Ильич 

Бердюгин, 1942-1944-е 

годы 

 

 

 

 

 

 



БЕРДЮГИН БОРИС ИЛЬИЧ 

 

Младший лейтенант, командир взвода 7-й стрелковой роты 147-го 

стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 

 

Борис Ильич Бердюгин родился 24 декабря 1922 года. В октябре В 1940 

года был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях за Ленинград. В 

1943 году был ранен, после лечения вернулся в строй. 

После окончания войны вернулся в Сургут, затем с семьёй переехал 

сначала в Свердловск, а затем в Астрахань. 

Дата ухода из жизни Бориса Ильича не установлена [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 75]. 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

3.Борис Ильич Бердюгин. Ленинград, 11 июля 

1943 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Бориса Ильича Бердюгина: 

«Товарищ Бердюгин во время боя 10 февраля 1943 г. у железнодорожной 

насыпи показал себя смелым, решительным, инициативным командиром. 

Особо проявил себя, когда рота ворвалась в немецкую траншею. Сам лично 

гранатой убил четырёх немцев и захватил одного в плен. Несмотря на сильный 

оружейно-пулемётный огонь противника, повел свой взвод на огневую точку 

противника, которую блокировал без потерь, ворвался в дзот и уничтожил 

пулемётный расчёт лично сам.  

Командир 147 СП, майор Воронин. 

Начальник штаба 147 СП, капитан Буткарёв. 



12.02.1943» [Подвиг народа : электронный банк документов. – Режим 

доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БЕРДЮГИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

  

 Красноармеец, стрелок 2-й стрелковой роты 741-го стрелкового полка 

128-й стрелковой Псковской Краснознаменной дивизии 1-го Украинского 

фронта. 

 

 Владимир Ильич Бердюгин родился в 1926 году. В 1944 году был 

призван в ряды Красной Армии. Воевал на территории Германии. 18 мата 

1945года был ранен. После лечения демобилизовался и вернулся в родной 

Сургут. Работал на Сургутской метеостанции. За многолетний и 

добросовестный труд получил звание «Ветеран труда».  

Ушёл из жизни Владимир Ильич 27 марта 1993 года в возрасте 66 лет 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; Черный Мыс. Место памяти : 

сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. 

Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-

полиграф. комплекс, 2020. – с. 76]. 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

4.Владимир Ильич Бердюгин, 1962 год  

5.Владимир Ильич Бердюгин, 1980-е годы 

 

Из наградного листа Владимира Ильича Бердюгина:  
«Стрелок 2 стрелковой роты – рядовой Бердюгин в наступательном бою 

в районе города Гротткау (Германия) 17.03.1945 года находился в боевых 



порядках пехоты и активно участвовал в боях вторым номером ручного 

пулемёта. 

17.03.45 года при отражении контратаки немцев заменил выбывшего из 

строя пулеметчика и смело вёл огонь по противнику. Было им истреблено 7 

гитлеровцев. 

18.03.45 года при отражении контратаки немцев в районе деревни 

Хеннигсдорф также смело вёл огонь из своего пулемёта. В последующем бою 

первым ворвался в траншею немцев и был тяжело ране, эвакуирован в тыл на 

излечение. 

Командир 741СП, майор Варанов. 

25марта 1945 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БОКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

 Гвардии сержант, воздушный стрелок 154-го Гвардейского штурмового 

авиационного оршанского Краснознамённого полка 307-й штурмовой 

авиационной Лидской Краснознамённой дивизии 3-го штурмового 

авиационного корпуса. 

 

Анатолий Петрович Боков родился в 1925 году. В 1943 году 

восемнадцатилетним юношей был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. На фронт отправлен 20 октября 1943 года. В 

1944 году вступил в ряды Коммунистической партии. С 20 октября 1943 года 

по 1 июня 1944 года воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 1 июня по 

20 сентября 1944 года – 3-го Белорусского и с 1 января 1945 года – 1-го 

Украинского фронтов. Прошёл всю войну. За успешное выполнение 82 боевых 

вылетов получил боевые награды. Демобилизован в 1945 году. 

 Ушёл из жизни Анатолий Петрович 3 октября 1995 года. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Отечественной войны I степени 

 Орден Отечественной войны II степени 

ФОТО: 

 



1.Анатолий Петрович Боков, 1940-е годы 

2.Анатолий Петрович Боков (справа) с боевым товарищем, 1940-е годы 

 

 

Из наградного листа Анатолия Петровича Бокова: 

 «Летая в составе экипажа мл. лейтенанта Афанасьева, сержант Боков 

совершил 18 боевых вылетов на самолёте ИЛ-2 в качестве воздушного 

стрелка. С 20 октября 1043 года Боков участвовал в 5 воздушных боях с 

истребителями противника, показав образцы мужества, геройства и умения 

воевать. Так, 1 февраля 1944 года Боков летел в экипаже ведомого последней 

пары. В хвост нашим штурмовикам зашли МЕ-190, но огнём из пулемёта 

Боков отразил атаку противника, не дав возможности противнику добиться 

успеха. 19.1.1944 г. отражая атаку истребителя противника, он подбил его, и 

противник со снижением вышел из боя. 

 15.3.1944 г. экипаж мл. лейтенанта Афанасьева летел ведомым у мл. 

лейтенанта Волошенко. Под «хвост» ведущего подошёл ВФ-190. С близкой 

дистанции Боков открыл огонь по вражескому самолёту. Тремя очередями 

Боков выбил противника из-под «хвоста» своего ведущего командира. Не 

нанеся никаких повреждений самолёту мл. лейтенанта Волошенко, 

истребитель противника вышел из боя. 

 Сержант Боков отлично ведёт наблюдение за воздухом и быстро 

оповещает командира экипажа о воздушной и наземной обстановке. Пулемёт 

Бокова всегда в отличном состоянии и не имеет отказов в воздухе. 

 За отличную боевую работу Боков имеет ряд благодарностей.  

 За отличное обеспечение боевой работы командира экипажа и группы в 

целом, умелым отражением атак истребителей противника в 18 боевых 

вылетах, за мужество и доблесть, проявленные при этом достоин 

Правительственной награды ордена Отечественной войны II степени.  

 Майор Кореняк. 

 18 апреля 1944 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БОРИСОВЫ 

братья 

 

Из семьи спецпереселенцев. Семья Борисовых проживала в деревне 

Горшково Челябинской области. В семье было две дочери и семь сыновей. Два 

брата участвовали в Гражданской войне, старший из них – Пётр погиб на 

фронте, младший – Фёдор был ранен, вернулся домой и вскоре умер. После 

рождении Ивана умерла мать, и его воспитывала бабушка. Отец Ивана 

Петровича имел хозяйство: тридцать гектаров земли, десять лошадей, восемь 

коров, а также овец, свиней, гусей, уток. Землю обрабатывали сами, 

работников не держали, хлеб сдавали государству, и налоги платили хлебом  

В 1930 году семья была раскулачена и сослана в село Погорельское ныне 

Нижневартовского района. Позже Борисовы перебрались в посёлок Банное 

Сургутский района [Ссыльный край Сургут : электронный архив : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

 



БОРИСОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 

 

 Красноармеец, подносчик снарядов 75-й отдельной стрелковой бригады. 

 

 Леонид Петрович Борисов родился в 1914 году. Вскоре после того, как 

прибыли в северный край, устроился на работу в сельскохозяйственную 

артель и уехал в Сургут. 

 В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. 

 Погиб в бою 17 февраля 1943 года. Похоронен в деревне Выдра 

Тверской области [Память народа : подлинные документы о Второй Мировой 

войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ФОТО: 

1. Леонид Петрович Борисов, 1940 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРИСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 

 Зенитный пулемётчик 350-го стрелкового полка 114-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 

Иван Петрович Борисов родился 30 сентября 1916 года. После смерти 

отца в 1934 году Иван перебрался к брату в Сургут. Когда началась война, 

Ивану Борисову шёл 25 год, но на фронт он не попал. Лишь через год он 

получил повестку, но медицинская комиссия не пропустила его из-за плохого 

зрения. 

В июле 1943 года Иван Петрович вновь получил повестку о 

мобилизации на фронт. В Омске прошёл медкомиссию, после чего был 

зачислен в учебный 19-й артиллерийский полк. Через неделю отправили в 

десантную часть, дислоцирующуюся в Ивановской области. В декабре 1944 

года пришёл приказ об отправке на фронт – планировалась выброска в тыл 

врага. Но операция не состоялась. В январе 1945 года вышел указ о 



расформировании воздушно-десантной бригады и формировании стрелкового 

полка.  

И.П. Борисов воевал в составе 3-го Украинского фронта. Участвовал в 

боях на территории Румынии, сражениях у озера Балатон, освобождении 

города Секешвехерварда, Австрии и Вены. Под Веной Иван Петрович был 

контужен. Пролежал в медсанбате несколько дней и 25 апреля 1945 года был 

отправлен на переформирование. 7 мая 1945 года часть перебросили на 2-й 

Украинский фронт в Чехословакию. С 8 на 9 мая было объявлено, что часть 

занимает передовые позиции, а 9 мая в части узнали о капитуляции Германии. 

До Праги не дошли всего 80 километров.  

Несмотря на объявленную капитуляцию, немецкие войска продолжали 

оказывать сопротивление. В Праге часть И.П. Борисова пробыла до 24 июня 

1945 года. Из Чехословакии их отправили в Венгрию, где Иван Петрович 

прослужил до февраля 1946 года. 1 июня 1946 года он был демобилизован. 

Вернувшись в Сургут, устроился работать в колхоз бригадиром. Трудился 

бухгалтером в сельхозартели. С 1953 года был председателем колхоза «Новая 

жизнь». В 1954 году объединили колхозы, в том числе и «Новую жизнь» с 

колхозом «Ленинский путь». После объединения Иван Петрович вновь 

вернулся к работе бухгалтером. В сельском хозяйстве он проработал 50 лет, 

вплоть до выхода на пенсию в 1971 году. 

Ушёл из жизни в 2006 году. 

 

ФОТО 

 

2.Иван Петрович Борисов, 1940-е годы 

3.Иван Петрович и Вера Георгиевна Борисовы с детьми: Людмилой, 

Валентиной и Владимиром, 1954 год 

4.Иван Петрович Борисов, 2005-й год 

 

Награды 

• Орден Отечественной войны II степени 

• Медаль «За отвагу» 

• Медаль «За боевые заслуги» 

 

 

 



Из воспоминаний Ивана Петровича Борисова: 

 «Помню, как при взятии столицы Австрии Вены во время одного из боёв 

наше орудие было на огневой позиции. Противник нас заметил и начал 

«пристреливаться». Первый раз – недолёт, второй – перелёт. «Всем уйти с 

линии огня!», – скомандовал наш командир, и мы с ним успели упасть. Меня 

присыпало землёй, да так, что на поверхности остались торчать только ноги. 

Единственный, кто кроме меня оставшийся в живых из нашей бригады – 

командир – так меня и обнаружил. Я даже не слышал, как он меня откапывал. 

Так контузило, что слух был полностью потерян. К счастью, ненадолго. Уже 

через два дня из санчасти я вернулся на передовую. 

 …что пожелать нынешнему поколению? Ума больше, доброты. Надо 

жить, как мы жили. Доверять людям. Сейчас уже не верится, что вплоть до 

1955 года мы даже не закрывали дверь, и никто ни у кого ничего не воровал. 

А сейчас? Жестокий стал мир…» [Автограф Победителей. Благодарный 

Сургут – одолевшим войну и спасшим мир / Администрация города Сургута ; 

Сургут. орг. журнал. ; ред-сост. А.П. Зубарев и В.С. Матвеев. – Сургут : 

Сургут. типография, 2005. –  с. 209–210].  

 

 

БОРОВИНСКИЙ ПРОКОПИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 Лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода 82-го 

стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии, 642-го, 648-го стрелковых полков 

200-й стрелковой дивизии. 

 

Прокопий Яковлевич Боровинский родился 22 июня 1922 года в деревне 

Синьга Юргинского района ныне Тюменской области в семье Якова 

Фёдоровича и Натальи Боровинских. Был третьим ребенком в семье, старше 

него были Кузьма и Андрей. В 1930 году семья была высланы в посёлок 

Озёрный ныне Сургутского района.  

28 мая 1942 года Прокопий Яковлевич был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. На фронт направлен в октябре 1943 года, воевал 

под Москвой. Демобилизовался в декабре 1946 года [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 Дальнейшая судьба не установлена. 

 

Награды: 

 Орден Красной Звезды» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО:  

1. Прокопий Яковлевич Боровинский, 1940-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Прокопия Яковлевича Боровинского: 

«В наступательных боях полка с 4.09.44 г. в течение ряда боёв, младший 

лейтенант Боровинский умело организовывал оказание первичной помощи 

раненым и своевременную эвакуацию с поля боя. В бою 30.09.44 г. с 

форсированием реки Дубна, раненые были на западном берегу реки. Тов. 

Боровинский лично сам приступил к эвакуации раненых через реку, и под 

огнём противника эвакуировал 9 человек. 

В напряжённые моменты, когда санитары не успевали выносить 

раненых с поля боя, тов. Боровинский в бою 1.08.44 г. за деревню … лично 

сам из расположения рот вынес 4 раненых. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 648 СП, майор Куник 

18 августа 1944» [Подвиг народа : электронный банк документов. – Режим 

доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БРОННИКОВ ДАНИИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 Красноармеец. 

 

Известно, что Даниил Георгиевич Бронников родился в 1917 году в деревне 

Нижние Армезяны под Тобольском. В 1930-е годы семья Бронниковых была 

раскулачена и отправлена в Сургутский район. Старший брат Михаила 

Георгиевича Бронникова [Фамилии Победы : справочно-биографическое 

издание / Администрация города Сургута. – Сургут – Екатеринбург : Баско, 

2015. – с. 16]. 

 В 1930-х годах Даниил Георгиевич работал на промыслах Сургутского 

рыбозавода. 

 В 1942 году был он призван на фронт Сургутским райвоенкоматом. 

Ушёл из жизни в 1980 году. 

 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome


ФОТО 

1. Даниил Георгиевич Бронников, 1937 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОННИКОВЫ 

братья 

Из семьи спецпереселенцев. Родители: Даниил Дорофеевич и Варвара 

Сафроновна Бронниковы. Жили в деревне Нижние Аремзяны ныне 

Тобольского района. В семье было двое сыновей: Иван и Алексей. У Ивана 

была жена Анна Тимофеевна и сын Михаил. В октябре 1929 года Даниил 

Дорофеевич вместе с сыном Иваном были арестованы по доносу. Иван был 

приговорен к трём годам лагерей, а семью в 1930 году сослали в деревню 

Романовская Половинка ныне Сургутского района. После освобождения в 

1932 году к семье присоединился и Иван. Позже семья переехала в посёлок 

Чёрный Мыс [Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

БРОННИКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

 

Красноармеец, рядовой 126-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового 

корпуса. 

 

Иван Данилович Бронников родился в 1906 году. В 1942 году был 

призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. После 

окончания войны демобилизовался и вернулся в Сургут. Известно, что работал 

начальником столярного цеха промкомбината, в строительной группе 

Сургутского райисполкома.  

Ушёл из жизни в 1986 году. Похоронен в Тобольске [Защитники Отечества. 

Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 53]. 

 

 

 



БРОННИКОВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

 

Младший сержант, наводчик миномётной роты 891-го стрелкового 

полка 189-й стрелковой дивизии; 16-го отдельного батальона 

выздоравливающих 100-й отдельном медико-санитарного батальона.  

 

Алексей Данилович Бронников родился 18 октября 1911 года. 16 июня 

1942 года был призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом.  

Воевал в составе Ленинградского фронта. В октябре 1943 года по 

ранению был комиссован и вернулся в Сургут [Бессмертный полк : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://portret.moypolk.ru/soldier/bronnikov-aleksey-danilovich]. 

Ушёл из жизни в 2004 году [Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М.Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 78]. 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

ФОТО: 

 
1. Алексей Данилович и Екатерина Михайловна Бронниковы с детьми, 1950-

1951 годы 

2.Алексей Данилович Бронников, 1970 год  

 

Из воспоминаний Алексея Даниловича Бронникова: 

«…до Романовской Половинки мы добирались ровно месяц: 13 марта 

выехали и в середине апреля были в Сургутском районе. В Романовской 

Половинке мы прожили два года. Нас приютила семья Нечаевских. Сами 



Нечаевские относились к нам неплохо, но деревенские нас боялись как врагов 

народа. Я более двух лет дружил с девушкой, звали её Оля. Она была вольная, 

а мы считались каторжниками, и её родители не разрешили нам пожениться. 

Весной 1930 года в Романовской Половинке мы купили четыре сети, я сам 

сделал облас, и мы с хозяином (Нечаевских) ездили на рыбалку. Рыбу возили 

сдавать в Сургут.  

Весной 1932 года, после двух лет жизни в Романовской Половинке, нас 

направили на жительство в Сургут. Там уже было окончено строительства 

специального посёлка для ссыльных на Чёрном Мысу. Бараки были построены 

ссыльными, которые прибыли сюда раньше нас. Семьи из Романовской 

Половинки заселяли уже в последние из оставшихся свободными дома. Нас и 

ещё две семьи поселили в один дом, точнее, на одной его половине. 

Постепенно семьи расселяли. Точно помню, что одна семья уехала в поселок 

Банный (посёлок для спецпереселенцев недалеко от Сургута). Через некоторое 

время в одной половине дома стали жить мы с мамой и отцом, а в другой – 

семья моего брата Ивана.  

В Сургуте я устроился на работу на рыбозавод. В основном занимался ловлей 

рыбы, но также работал везде, куда отправят. Раньше ведь как было: 

работаешь на рыбзаводе, а тебя могут отправить на работы в колхоз, в 

леспромхоз. Работы всегда было много. Два лета подряд ездили рыбачить на 

Обскую Губу, целый месяц на барже добирались. В 1937 году я женился на 

девушке Банных Екатерине Михайловне, тоже ссыльной из Свердловской 

области. Мы приехали в Сургутский район на лошадях, а их привезли на 

пароходе. Весновали они в Уватском районе, а летом 1930 года их привезли в 

Сургут. Сослали их семью: мать, отца и дочь. Вот их семья была кулаческая, 

у них было много пашни, молотилка, сеялка. Её отец был одним из первых 

строителей поселка на Чёрном Мысу. В 1938 году у нас родилась дочь Нина, 

а в 1941 году родился сын Геннадий. Реабилитировали нас в 1942 году» 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

БУКАНИНЫ 

братья 

 

 Из семьи коренных сургутян. 

 

БУКАНИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

 

Старший сержант, старший писарь артиллерийского снабжения 234-й 

стрелковой Ломоносовско-Пражской дивизии. 

 

Константин Иванович Буканин родился в селе Сургут в 1915 году. В 

сентябре 1941 года был призван Сургутским райвоенкоматом. Воевал в 

составе Калининского, Прибалтийского, 1-го Белорусского фронтах. 30 мая 

1943 года под деревней Ломоносово был легко ранен. 

 После войны Константин Иванович вернулся в родной Сургут, где 

работал начальником отделения Союзпечати. 



Ушёл из жизни 10 июля 1968 года. Похоронен на старом сургутском кладбище 

[Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть 

Приобья, 2000, с. 54]. 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За боевые заслуги 

 

Из наградного листа Константина Ивановича Буканина: 

 «Тов. Буканин работал писарем артснабжения дивизии. Несмотря на 

трудности сбора, составления и отправки донесений по боеприпасам в 

условиях наступательных боёв, давал донесения своевременно, чем в 

значительной мере способствовал своевременному и бесперебойному 

снабжению дивизии боеприпасами. 

 В боях за овладение городами Штутгарт и Альтдамм и за ликвидацию 

плацдарма противника северо-западнее города Голлнов, т. Буканин 

неоднократно разводил колонны автомашин с боеприпасами от штаба дивизии 

до огневых позиций батарей. Несмотря на артиллерийско-миномётный огонь 

противника, боеприпасы до водил до огневых позиций точно и в кратчайший 

срок. 

 Достоин Правительственной награды – медали «За отвагу». 

 1 апреля 1945 г. 

 Капитан Ноздрин» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО: 

 
1.Семья Буканиных. Константин Иванович сидит слева, Павел Иванович – 

справа, 1950-1960-е годы 

 



БУКАНИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

 Лейтенант, помощник начальника отделения ВТС 409-й стрелковой 

Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 

 

Павел Иванович Буканин родился в 1917 году в селе Сургут.  На службу 

в ряды Красной Армии был призван в 1939 году. Отправлен на фронт в декабре 

1941 года. Воевал в составе Северо-Кавказского, Юго-Западного и 2-го 

Украинского фронтов. 22 мая 1944 года Павел Иванович был тяжело ранен. 

После окончания войны продолжил службу в вооруженных силах. 

Известно, что служил в Украине. Похоронен там же. Дата ухода из 

жизни не установлена.  

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 

Из наградного листа Павла Ивановича Буканина: 

 «Товарищ Буканин Павел Иванович является ветераном 409-й 

стрелковой дивизии, находясь на службе в ней с декабря 1941 года. В 

результате исключительной трудоспособности и знания своего дела 

командование дивизии выдвинуло его с должности командира взвода на 

должность помощника начальника ВТС дивизии. 

 За время службы в результате упорного труда, дивизия была полностью 

обеспечена инженерным, химическим и имуществом связи. Ему поручали ряд 

ответственейших заданий, которые он всегда выполнял с честью. 

 21 мая 1944 года Буканин был командирован в ПРБ (в район боевых 

действий) за получением мотора для автомашин и соли, которая тогда 

отсутствовала в дивизии. Задание он выполнил, и в момент погрузки машины, 

от разрыва вражеского снаряда получил тяжёлое ранение, оставшись без кисти 

левой руки и получив множество ранений конечностей. 

 За исключительно добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, в течение 3-х лет пребывания на службе в дивизии, за 

мужественное поведение при исполнении служебных обязанностей, тов. 

Буканин Павел Иванович достоин Правительственной награды – Орден 

Отечественной войны II степени. 

 12 июня 1944 г. 

Подполковник Савельев» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

БУКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

 

 Младший сержант, командир отделения. Воевал в составе стрелкового 

полка. 

 

Александр Андреевич Букин родился в 1917 году в деревне Мостовка 

Шатровского района Курганской области. Известно, что окончил 4 класса 

школы. До войны работал в Локосовском колхозе имени Молотова. В сентябре 

1938 года, в возрасте 21 года Александр Андреевич был призван в Красную 



Армию. Срочную службу проходил в Тамбовском районе, ныне Амурской 

области Хабаровского края – п/я №1, подразделение 65.  

Пропал без вести в декабре 1941 года [Память народа : подлинные документы 

о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pamyat-naroda.ru]. 

  

ФОТО 

1. Александр Андреевич Букин, конец 

1930-х годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЫКОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 Гвардии ефрейтор, стрелок комендантского взвода отдельной 

разведывательной роты Управления штаба 64-й гвардейской стрелковой 

Красносельской Краснознамённой дивизии Волховского фронта.   

 

Матвей Георгиевич Быков родился в 1909 году в деревне Чаган 

Камызякского района ныне Астраханской области. В начале 1930-х годов 

семья подверглась раскулачиванию и ссылке на спецпоселение в посёлок 

Зарям ныне Сургутского района.  

17 августа 1942 года Матвей Георгиевич был призван в ряды Красной 

Армии Сургутским райвоенкоматом. Дома осталась жена Анна Петровна с 

тремя детьми: Борисом, Маргаритой и родившейся в первый день войны – 22 

июня 1941 года – Людмилой. В том же месяце Матвей Георгиевич был 

зачислен разведчиком в 436-ю отдельную роту 364-й стрелковой дивизии, 

которая была сформирована в августе-начале ноября 1941 года в Омске и к 

тому времени участвовала в Демянской наступательной операции. Затем, до 

осени 1942 года занимала позиционную оборону на реке Ловать. Очевидно, в 

это время М.Г. Быков влился в её ряды.  

В декабре 1942 года соединение было направлено на Волховский фронт. 

6 декабря Матвей Георгиевич принял воинскую присягу, а 14-30 января 1943 

года дивизия уже принимала участие в наступательной операции «Искра», 

целью которой было обеспечить сухопутное сообщение блокадного 



Ленинграда со страной. Во время этой операции М.Г. Быков был ранен. После 

лечения зачислен в 65-ю отдельную разведроту только что образованной 64-й 

стрелковой дивизии. 9 марта 1943 года снова был ранен под Карбуселью. 

После лечения вновь встал в строй. Демобилизовался 13 ноября 1945 года. В 

родной Зарям Матвей Георгиевич прибыл зимой 1946 года. Обучался на 

курсах организаторов рыбодобычи. В 1947 году с семьёй перебрался в Усть-

Балык, где работал начальником Усть-Балыкского рыбоучастка до 1954 года. 

Затем до апреля 1958 года Быковы проживали в деревне Чеускина Сургутского 

же района – Матвей Георгиевич работал председателем колхоза имени 

Ленина. Находясь на ответственных должностях, вёл активную общественную 

работу: часто выступал на местных собраниях, совещаниях, заседаниях сессий 

исполкома Усть-Балыкского сельсовета, являлся депутатом сельсовета и 

членом исполкома.  

В апреле 1958 года в связи с новым назначением Матвея Георгиевича 

председателем колхоза имени Калинина, семья переехала в деревню 

Тундрино. В сентябре 1965 года – в Сытомино, М.Г. работал председателем 

рыбкоопа. Вместе с Анной Петровной воспитали шестерых детей: Бориса, 

Маргариту, Людмилу, Светлану, Георгия и Владимира.  

Ушёл из жизни Матвей Георгиевич 13 декабря 1966 года после 

продолжительной болезни в 57 лет. Похоронен на Парфёновском (ныне 

Ватутинском) кладбище в Тюмени. Анна Петровна Быкова пережила своего 

мужа на 36 лет, и ушла из жизни в 93 года – 2005 году, похоронена на 

Белоярском кладбище под Сургутом [Быков В.М. Астраханцы Быковы. 300 

лет семье. – Екатеринбург : Уральский Печатный Дом, 2021. – с. 96–115]. 

 

Награды: 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО: 

 

1.Матвей Георгиевич Быков, Кексгольм, сентябрь 1945 года  



2.Семья Быковых: М.Г. Быков, за ним сын Борис, в центре дочь Светлана, жена 

Анна Петровна, за ней дочь Людмила, внизу сын Георгий, Усть-Балык, 1950-

е годы  

 

Из наградного листа Матвея Георгиевича Быкова: 

 «Гвардии ефрейтор Быков, находясь на службе в комендантском взводе 

в период боев по овладению г.Красное Село, Нарва, а также в районе высоты 

26,0 проявил себя отважным и мужественным бойцом. Неся службу по охране 

Командного пункта Штаба дивизии в период артобстрела противником и при 

нападении вражеских автоматчиков на КП, он стойко стоял на своем посту. В 

свободное от несения службы время, когда противником обстреливался КП 

лично сам вынес в укрытие и оказал первую помощь 11 раненым бойцам и 

офицерам штаба дивизии. Дни и ночи не жалея сил, не считаясь с отдыхом 

работал на оборудовании КП и НП.  

Своей добросовестной работой и смелыми действиями во время боя 

Быков достоин правительственной награды медали «За отвагу».  

Комендант Управления Штаба дивизии, гвардии старший лейтенант 

Горбунов. 3 июля 1944 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. 

– Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

Из воспоминаний Владимира Матвеевича Быкова – сына Матвея 

Георгиевича Быкова: 

 «…В наследство мне остался его военный билет, выданный в 1948 году, 

несколько удостоверений к медалям, одна фотография военной поры да кипа 

послевоенных почетных грамот. Эти наши семейные реликвии, надеюсь, 

сохранят мои дети, внуки и правнуки. Десятки миллионов людей погибли на 

той войне, а мой отец с честью выдержал это испытание, выжил и дал жизнь 

моим сестрам, братьям и мне.  

 … Отец служил, как мы понимаем, в комендантском взводе отдельной 

разведроты – охранял штаб дивизии и работал на каком-то оборудовании для 

обеспечения его деятельности. И здесь надо акцентировать внимание на том, 

что к штабу дивизии допускали далеко не всех. По крайней мере, только 

проверенных и хорошо зарекомендовавших себя бойцов. То, что он был из 

бывших «кулаков» уже, видимо, не имело значения. Тем более, что отец в 1944 

году вступил в ВКП(б). 

 … Отец вернулся в Зарям в 1946 году. Привез, кажется, отрез материи 

маме на платье, из «трофеев» – серебряный портсигар да финку. Медали он не 

носил, о войне не рассказывал, только, как вспоминала мама, подвыпив, сидя 

за столом, обхватывал голову руками и говорил: «Ох, ничего-то ты не 

знаешь...» 

 

ВАРГАНОВЫ 

братья 

 

Из семьи спецпереселенцев. Жили в селе Речное ныне Уйского района 

Челябинской области. В 1930 году высланы в село Тундрино ныне 

Сургутского района. В 1942 году были зарегистрированы в посёлке Высокий 

Мыс этого же района [Ссыльный край Сургут : электронный архив : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 



ВАРГАНОВ КОНСТАНТИН АНТИПОВИЧ  

 

Сержант, командир отделения 456 стрелкового полка 109-й стрелковой 

дивизии 102-го запасного полка 21-й запасной стрелковой дивизии, 59-го 

стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии.  

 

Константин Антипович Варганов родился в 1916 году. До войны работал 

рыбаком Тундринского рыбоучастка. Был членом ВКП(б). 26 мая 1942 года 

призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. 

Воевал в составе Ленинградского фронта. Будучи дежурным по взводу 

на переднем каре обороны, в ночь на 10 июля 1943 года проявил отвагу и 

находчивость. При проверке постов обнаружил разведку противника, 

пытавшуюся проникнуть в траншеи взвода. Константин Антипович открыл по 

разведгруппе автоматный огонь, поднял боевую тревогу и вступил с 

противником в гранатный бой. В результате этого боя разведка противника 

отступила. Один из немецких солдат был убит и пятеро ранено. При этом были 

захвачены трофеи: два немецких автомата и 35 гранат. За этот подвиг К.А. 

Варганов получил медаль «За отвагу».  

13 ноября 1943 года Константин Антипович был ранен и отправлен в 

эвакогоспиталь 3733, находившегося в Харовском районе Вологодской 

области. В 1944 году он был комиссован со справкой инвалида 3-й группы. 

Вернувшись в родной посёлок, К.А. Варганов сначала работал животноводом 

в колхозе «Новый мир», а затем был избран председателем этого колхоза.  

15 сентября 1959 года погиб во время уборки картофеля на колхозном поле в 

возрасте 43 лет [Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – 

Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 55]. 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

ФОТО 

1. Константин Антипович Варганов, 1940-е годы 

2. Константин Антипович Варганов на лечении в госпитале, 1943-1944 

годы 

3. Константин Антипович Варганов, 1950-е годы 



 

ВАРГАНОВ КУЗЬМА АНТИПОВИЧ 

 

 Гвардии лейтенант медицинской службы 11-й гвардейской танковой 

бригады. 

 Кузьма Антипович Варганов родился в июле 1922 года. 26 мая 1942 года 

был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в освобождении Варшавы, 

дошёл до Берлина. Демобилизовался 4 декабря 1946 года. 

 Дальнейшая судьба не установлена. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За освобождении Варшавы» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.».   

 

Из наградного листа Кузьмы Антиповича Варганова: 

 «Работая фельдшером старшим роты технического обеспечения с мая 

месяца 1944 г. тов. Варганов показал исключительные образцы в боевой 

работе. Он, не зная страха, в любой боевой обстановке всегда своевременно и 

в срок оказывал больным и раненым ремонтникам, находящимся на передовой 

линии по ремонту танков, а также вёл беспрерывную борьбу по 

предотвращению всех заболеваний личного состава роты, особенно брюшным 

и сыпным тифом. Особенно отличился тов. Варганов в наступательных боях 

на Берлинском направлении и в самом городе Берлин. Он всё время, находясь 

непосредственно на передовой, своевременно оказывал помощь больным и 

раненым ремонтникам роты. 

 Тов. Варганов достоин награждения Правительственной наградой 

ордена Красная Звезда. 

 Гвардии старший техник Наумов. 

 18.05.45г.» [Память народа : подлинные документы о Второй Мировой 

войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ВОСТРЯКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Гвардии красноармеец, стрелок 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового 

батальона 299-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 

 Николай Васильевич Востряков родился в 1923 году в деревне Берёзово 

Шумихинского района ныне Курганской области в семье Василия Фёдоровича 

и Прасковьи Востряковых. Семья был большая – у Николая было четверо 

сестёр и брат. В 1930 году эта крепкая крестьянская семья была раскулачена и 

сослана в посёлок Черный Мыс ныне Сургутского района. В 1938 году глава 

семьи – Василий Фёдорович – был арестован и расстрелян как «враг народа».  

 14 апреля 1943 года Н.В. Востярков был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. В 



1945 году был награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 9 апреля 

участвовал в боях за высоту 905, и принимал участие в отражении контратак 

противника на подступах к Зееловским высотам [Подвиг народа : 

электронный банк документов. – Режим доступа :  

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 После демобилизации Николай Васильевич вернулся в Сургут, создал 

семью – женился на Зое Фёдоровне Долгушиной. В семье родилось трое 

дочерей: Галина, Татьяна и Надежда [Ссыльный край Сургут : электронный 

архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru; 

Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша 

память», МБУК «Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М. Ракчеева, 

Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, 

П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 80]. 

 Ушёл из жизни в 2002 году. 

 

Награды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 

ФОТО 

1. Николай Васильевич Востряков, конец 1930-х годов 

2. Семья Востряковых-Ивиных. Никой Васильевич Востряков – верхний ряд, 

3-й слева, 1940-е годы. 

 

ГЛАЗУНОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 Красноармеец 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 

Яков Александрович Глазунов родился в 1910 году в селе Колорат 

Камызякского района Астраханской области в семье Александра Кузьмича и 

Ольги Спиридоновны Глазуновых. В 1931 году семья, с пятью детьми, была 

раскулачена и выслана в посёлок Чёрный Мыс ныне Сургутского района. 

Затем Глазуновы переселились в посёлок Высокий Мыс того же района.  

В 1940 году Яков Александрович был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. Участвовал в советско-финской войне. С боями 



дошёл до Сталинграда, где с напарником, на большой бударке, в две пары 

весел – работали в гребях перевозил с одного берега Волги подкрепления, 

солдат, боеприпасы, а с другого – раненых. В последнем рейсе Яков 

Александрович был тяжело ранен. После лечения был комиссован, вероятно 

остался жить на Волге. 

Ушёл из жизни 24 марта 1982 года [Ссыльный край Сургут : 

электронный архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

Награды: 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

1. Яков Александрович Глазунов, 1960-

1970-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Якова Александровича Глазунова: 

 «Очнулся в воде, правую руку не чувствую, саднит плечо, в левой руке 

обломок весла, лодка с ранеными с развороченной кармой погружается, 

сносимая в стелящемся над водой дыму течением. Повернулся, к только что 

покинутому нами берегу, и лицом к лицу столкнулся с широко, навыкат, 

распахнутыми глазами на бескровно белом лице напарника, и его беззвучно 

шевелящимися губами. Механически, на утробном инстинкте, как-то 

умудрился подсунуть под его бушлат обломок весла, вцепился в его воротник 

зубами, и, загребая здоровой рукой, поплыл назад. Солдаты, наблюдавшие эту 

сцену, выволокли нас на берег. Напарник уже не дышал, а меня перевязали 

санитары и оставили дожидаться оказии, с коей меня впоследствии, не сразу, 

а через несколько дней (слишком много было тяжелораненых, которых 

переправляли в первую очередь), отправили за Волгу в госпиталь. Правую 

руку спасти не удалось, кость, обтянутая кожей, срослась, а вот ни мышц, ни 

сухожилий уже не было. Медицинская комиссия вчистую списала меня по 

ранению» [Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 



ГОЛЫШЕВ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ  

 

 Младший командир. 

 

 Иосиф Яковлевич Голышев родился в 1919 году в деревне Галашова 

ныне Двинского сельского совета Тугулымского городского округа 

Свердловской области в семье Якова Фёдоровича и Лукерьи Михайловны 

Голышевых. На тот момент в семье уже было двое детей: Игнатий и Клавдия. 

В 1930 году высланы деревню Пилюгино ныне Сургутского района. Позже 

Голышевы переехали в посёлок Озёрный, а затем в Чёрный Мыс этого же 

района  

 Известно, что Иосиф Яковлевич какое-то время жил в Салехарде. 20 

июня 1939 года он был арестован и выслан в город Комсомольск-на-Амуре. 

После освобождения из заключения в январе 1942 года был призван в ряды 

Красной Армии. Прошёл обучение в дивизионной школе-спецроте, служил в 

Комсомольске-на-Амуре до 1944 года. Во время боевых действий получил 

ранение.  

Умер от ран в госпитале в 1945 году [Ссыльный край Сургут : электронный 

архив : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

ФОТО: 

1. Иосиф Яковлевич Голышев, 1938 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРБАЧЁВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

Младший лейтенант, командир взвода управления 684-го артиллерийского 

полка 233-й стрелковой дивизии 24-й армии. 

 

Василий Александрович Горбачёв родился в 1920 году в посёлке 

Новокарасук Крутинского района Омской области в семье Александра 

Михайлович и Евдокии Ивановны Горбачёвых. В 1930-х года они поселились 

в Сургуте. Василий окончил Сургутскую среднюю школу в 1940 году и 



устроился на работу в Сургутский леспромхоз. 

В начале сентября 1940 года Василий Александрович Горбачёв был призван 

на действительную службу в ряды Красной Армии. Военную подготовку 

проходил в Ижевске, затем в 1942 году он окончил Рязанское артиллерийское 

училище и был направлен на фронт – под Сталинград. С дороги писал: 

«Подъезжаем к Сталинграду, стоит общий грохот, дрожит, горит кругом вода, 

ждите от меня письма...». 

24 сентября 1942 года младший лейтенант Василий Александрович 

Горбачёв погиб. Первично был похоронен деревне Грачи, Иловлинского 

района, ныне Волгоградской области. Перезахоронен в Братской могиле в селе 

Котлубань Городищенского района ныне Волгоградской области, в числе 3000 

советских воинов 62-й армии. 

 

Из первого письма Василия Александровича Горбачёва к родным 

(орфография и пунктуация сохранены): 

 «Приехали в Самарово на вторые сутки, там нам отвели клуб, где и 

прозанимались до третьего, а вечером третьего нас перевели в Остяко-

Вогульск на комиссию, но нам комиссии здесь не сделали, а зачислили сразу 

же после явки и поставили на казенное питание. В настоящее время ждем 

отправку на Омск. Ежедневно проходят занятия, которые, правда, кажутся 

трудноватыми... 

...Передайте приветы Аркадию Степановичу, Анне Андреевне Знаменским, 

Николаю Ивановичу Могилеву, Дмитрию Ивановичу Полисадову... 

...Пиши, мама, хватает или нет вам хлеба, как сено вывезли? Я понимаю, 

мама, тебе достается трудно, ну как-нибудь решайте вопросы вместе с Надей 

(прим.  сестрой). 

5 сентября 1940 года» [Сургутский музей истории народного образования. 

Архивные фонды.]. 

 

ФОТО: 

1.Василий Александрович Горбачёв, 1940-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРБАЧЁВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ 

 

Рядовой.  

 

 Николай Абрамович Горбачёв (двоюродный брат Василия 

Александровича Горбачёва) родился 1 мая 1924 года в Сургуте в семье Абрама 

Михайловича и Степаниды Федуловны Горбачёвых. Окончил Сургутскую 

среднюю школу, затем курсы трактористов в Сургуте. 

 В ряды действующей Красной Армии Николай Абрамович был призван 

в 1942 году. Военную подготовку проходил в 11-м подразделении военного 

лагеря «Черёмушки» Омской области, затем в 55-м подразделении военного 

лагеря в Куйбышево Новосибирской области. 

 Известно, что Николай Абрамович Горбачёв в 1943 году получил 

проникающее осколочное ранение черепа.  

 22 марта 1943 года умер от ран в госпитале № 222. Извещение о его 

смерти получил отец Абрам Михайлович. Похоронен красноармеец Н.А. 

Горбачев близ деревни Моисеево ныне Марёвского района Новгородской 

области. 

 

Письмо Николая Абрамовича Горбачёва к родным (орфография и 

пунктуация сохранены): 

«Здравствуйте, мои дорогие родители папа, мама, Катя, Маруся, Аля, 

братовья Лёня, Гена… я всем посылаю по горячему привету и целую всех 1000 

раз. Во первых строках моего письма я вам сообщаю, что я сейчас живу и учусь 

в городе Куйбышеве. Учусь я на танкоистребительного младшего командира, 

но скоро по разговорам, что мы программу закончим и поедем на фронт, 

большее, если какой месяц ещё про обучаемся. Из Омска мы выехали 1 

октября. Из Омска я посылал два письма, не знаю, они дошли или нет. Сейчас 

мы обучаемся в городе Куйбышево, живём мы в казарме трёхэтажном здании, 

в нижнем этаже. В нашей роте много сургутских ребят, даже в одном взводе, 

и в одном отделении, как например, с которыми я учился на курсах 

трактористов: Попов, Кузиванов, Шляпников, Берестенёв, Пугно, да, впрочем, 

добрая почти половина взвода все из Сургутского района. 

Почти каждый час, да что час, каждую минуту толкуем все о доме со 

своими ребятами сургутянами. Ох, если бы вы знали, как здесь живётся плохо, 

питания не хватает, супу дают на тарелку, да и потом совсем … понемногу, да 

и не полный, а делим его на 10 человек. Второго … не дают совсем. Мало 

съешь свою порцию … и не чувствуешь: ел или нет, ну ничего не поделаешь 

потому что война. Надо сознавать обстановку страны. Обмундирование тоже 

неважное, шинелька, фуфайка, обмотки поношенные; обмотки, ну ладно 

обмотки, хотя все неважное, но всё-таки. 

Переведу я вам денежный перевод, сколько у меня есть, хотя рублей 300. 

Как получите деньги, пошлите телеграмму, из которой я узнаю, как вы живёте. 

Письма мне из дома, наверное, не дождаться, но всё-таки пишите…. Ну у меня 

всё и ещё раз я вам передаю по горячему привету, всё. До свидания.  

Писал вам сын Горбачёв Николай Абрамович». 

Мой адрес: Новосибирская область, 

                       г. Куйбышево, п/я 173 подразделение 55 

                       Горбачёву Николаю Абрамовичу. 



Письмо написал, неожиданно высвободилось время, а то нет времени писать 

письма. 24 октября 1942г.» [Сургутский музей истории народного 

образования. Архивные фонды]. 

 

ФОТО: 

 
 

1.Николай Абрамович Горбачёв, 1941 год 

2. Место захоронения Н.А. Горбачёва в деревне Моисеево 

 

 

ГРЯЗНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 Старшина, помощника командира взвода1-й батареи 227-й зенитно-

артиллерийской дивизиона 26-й армии Резерва Главного Командования. 

 

Иван Яковлевич Грязнов родился в 1914 году в селе Загваздино ныне 

Дубровинского района Тюменской области. Из семьи спецпереселенцев. 

Проживал в посёлке Чёрный Мыс ныне Сургутского района. 30 мая 1942 года 

призван в ряды Красной Армии Сургутским райвоенкоматом. В ноябре 1942 

года отправлен на фронт. Воевал в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, 

участвовал в боях за Сталинград [Ссыльный край Сургут : электронный архив 

: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 Дальнейшая судьба не установлена. 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Орден «Красной Звезды» (2) 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 

 

 



ФОТО: 

1. Иван Яковлевич Грязнов, 1940-е годы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Ивана Яковлевича Грязнова: 

«Старшина Грязнов Иван Яковлевич, работает на должности помощника 

командира огневого взвода батареи со дня формирования дивизиона. За время 

службы показал себя мужественным, волевым командиром, не теряющимся в 

сложной боевой обстановке. Отлично знает свое дело. Весь свой богатый 

опыт, все свои знания и силы отдавал на повышение боеспособности батареи, 

на повышение качества боевой подготовки, на воспитание личного состава 

взвода. 

Батарея, где помощником командира огневого взвода является старшина 

Грязнов, сбила 5 самолётов противника. В ожесточенных мартовских боях 

северо-восточнее озера Балатон, проявил мужество, стойкость и отвагу. Когда 

пулемётным огнем противника были убиты командир батареи и командир 

огневого взвода, Грязнов принял командование на себя до прибытия на 

батарею офицера и продолжал стрельбу по пехоте противника. 

Дисциплинирован. Пользуется большим авторитетом.  

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Командир дивизиона, капитан Папушев. 

18 мая 1945 г.» [Память народа : подлинные документы о Второй Мировой 

войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ДОГАДИН АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 Гвардии старшина, телефонист взвода управления 174-го 

истребительно-противотанкового полка. 

 

 Антон Григорьевич Догадин родился в 1905 году.  

 В ряды Красной Армии был призван 27 мая 1942 года Сургутским 

райвоенкоматом. Спустя три месяца – 17 ноября – после прохождения военной 

подготовки Антон Григорьевич был отправлен на фронт. Воевал в составе 



Калининского, Волховского, Ленинградского фронтов, с 15 мая 1945 года – 2-

го Белорусского фронта. 

 После войны Александр Григорьевич Догадин вернулся в Сургут. 

Известно, что работал на рыбозаводе. 

 Ушёл из жизни в 1957 году. 

 

ФОТО 

1. На вечную память Надюше от 

Догадина в дни освобождения родной 

земли от фашистского зверья и в скором 

времени полного разгрома фашисткой 

нечисти. А Догадин, 22 сентября 1944 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

Из наградного листа Антона Григорьевича Догадина: 

 «В наступательных боях за город Гдыня 28 марта 1945 года товарищ 

Догадин в трудных условиях пересечённой местности и под сильным 

артиллерийским и миномётным огнём противника устранил до 12 порывов в 

телефонной линии, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи 

батареями. 

 Тов. Догадин достоин Правительственной награды орленом «Красная 

Звезда». 

 Гвардии полковник Кутанин. 

 24 апреля 1945 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 
 

ДОЛГУШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 

Красноармеец, стрелок 343-й стрелковой дивизии. 

 

Михаил Иванович Долгушин родился 3 ноября 1897 года в деревне 

Долгушина ныне Вагайского района в семье Ивана Захаровича и Матрены 

Андреевны Долгушиных. 



Известно, что после 1931 года с женой Ириной Арсентьевной переехал 

в Сургут. В 1941 году был призван в ряды Красной Армии Сургутским 

райвоенкоматом. Воевал в составе 343-й стрелковой дивизии. 

После войны вернулся в Сургут. Работал инкассатором в Сургутском 

отделении Госбанка. 

Ушёл из жизни Михаил Иванович 16 июня 1964 года [Защитники Отечества. 

Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 65]. 

ФОТО 

 
1. Михаил Иванович Долгушин (сидит второй справа), его жена Ирина 

Арсентьевна (стоит в центре), конец 1930-х годов 

 

ЕГОРОВ ТИМОФЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 

 

 Стрелок 22-го и 273-го стрелковых полков. 

 

Тимофей Арсентьевич Егоров родился 4 февраля 1925 года в деревне 

Лямина Сургутского района. С двух лет жил с родителями в юртах Кунинских, 

затем семья переехала в деревню Сатарино ныне Нефтеюганского района. 

Получил начальное образование. Работал в леспромхозе «Майский» 

кладовщиком леса, зимой на лесозаготовках. Сплавляли лес по течению до 

Салехарда. 

В 1943 году Тимофей Арсентьевич был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. 

Служил в роте пулемётчиков. Был ранен в ногу под Белой Церковью на 

Украине. Проходил продолжительное лечение в госпитале. После был 

демобилизован с удостоверением инвалиды Отечественной войны.  



Вернувшись с войны, работал в колхозе ямщиком. С обозом возил рыбу, 

мясо и другую продукцию колхоза в Сургут, Тобольск, Ханты-Мансийск. 

После ликвидации колхоза в Лямино был организован стройучасток 

ремонтно-эксплуатационной базы флота. Тимофей Арсентьевич работал в 

стройучастке плотником до его закрытия, потом конюхом в санаторно-лесной 

школе. 

В 1986 году как ветеран Великой Отечественной войны получил 

квартиру в посёлке Белый Яр. Односельчане запомнили его как человека, 

обладающего особым даром общения. Тимофей Арсентьевич был интересным 

собеседником, с особенным говором и чувством юмора. Он обладал высокой 

степенью жизнелюбия и жизнестойкости. 

Ушёл из жизни 17 октября 2000 года. Похоронен на Белоярском 

кладбище [Бессмертный полк : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.moypolk.ru/search.]. 

 

ФОТО 

 
1. Тимофей Арсентьевич Егоров, 1930-1940-е годы 

2. Тимофей Арсентьевич Егоров, 1990-е годы 

 

ЕГОРОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 

 

 Рядовой, стрелок-разведчик 147-й отдельной разведывательной роты 88-

й стрелковой дивизии. 

 

 Яков Фёдорович Егоров родился в 1924 году в деревне Лямина 

Сургутского района в семье Фёдора Степановича и Анны Васильевны 

Егоровых.  Он был вторым ребёнком. Старше его был Василий, а следом шли 

– Марина, Фёдор, Акулина и Геннадий. Отец был отличным охотником, в 

зимнее время ловил лисиц и песцов капканами, добывал боровую дичь, 

занимался рыбным промыслом. Фёдор Степанович был призван на фронт в 

1941 году и погиб в 1943 году.  



 Яков Фёдорович был призван в ряды Красной Армии в 1942 году.  

 Убит в ночь с 3 на 4 февраля 1944 года. Похоронен в братской могиле 88 

СД северо-восточнее ст. Шеховцы Ново-Тухинского сельского совета, 

Дубровенского района Витебской области Белоруссии, в 300 м между ж/д 

полотном и автострадой Москва-Минск [Память народа : подлинные 

документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ФОТО 

 

1.Яков Фёдорович Егоров (справа) с другом Дмитрием Сергеевичем Пановым, 

1930-е годы 

2. Фёдор Степанович Егоров (в центре) с семьёй, 1930-е годы  

 

ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 Сержант-пехотинец. 

 

 Алексей Николаевич Жуков родился 21 июля 1911 года. Окончил 3 

класса школы. Известно, что до войны работал рыбаком в Локосовском 

рыбкоопе. Был женат. 

 В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 

Ленинградского фронта. Во время боевых действий вынес с поля боя раненого 

односельчанина Прохора Ивановича Сергеева. В боях Алексей Николаевич 

получил проникающие осколочные ранения в легкое и левую руку. Лечение 

проходил в госпитале под Вологдой. После вернулся в строй и закончил 

фронтовой путь в Восточной Пруссии. 

 После войны вернулся в Локосово. Работал лесником. 

 26 ноября 1963 года Алексей Николаевич ушёл из жизни. Похоронен на 

старом Локосовском кладбище. 

 

Награды 

 Медаль «За взятие Кенигсберга» 

 

 

 

 



ФОТО 

1.Алексей Николаевич Жуков, 1959 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГВАЗДИН ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ 

 

Ефрейтор, заместитель командира отделения 1098-го стрелкового полка 

327-й стрелковой дивизии, затем 268-го кавалерийского полка 83-й армии 

Ленинградского фронта. 

 

 Геннадий Матвеевич Загваздин в 1911 году в деревне Мокрушино ныне 

Шаламовского сельсовета Мишкинского района Курганской области в семье 

Матвея Дмитриевича и Евдокии Панфиловны Загваздиных. Кроме него 

старшими были Пётр и Иван, младше Клавдия и двое приемных детей 

родственников. Известно, что Матвей Дмитриевич участвовал в Первой 

мировой войне, был пленен. Вернулся домой, обрабатывал свою землю вместе 

с семьёй. 

 В 1930 году семья была раскулачена и выслана в Сургутский край. 

Обустраивались с другими переселенцами на Черном Мысу. Геннадий 

Матвеевич впоследствии занимался бондарным делом на Сургутском 

рыбозаводе. В 19 июня 1938 года был расстрелян в ныне Ханты-Мансийске по 

сфабрикованному делу. Реабилитирован 5 апреля 1958 года. 

 Геннадий Матвеевич Загваздин до начала Великой Отечественной 

войны работал плотником в сельхозартели «Верный путь». Геннадий 

Известно, что женился на Анисье Евгеньевне Плехановой из семьи 

спецпереселенцев. Воспитывали двое детей: дочь Нину и сына Валерия 

[Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО 

«Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М. 

Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. 

Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с.59, 

85]. 

В 1942 был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 

Синявинской наступательной операции с целью прорыва блокады 



Ленинграда. В ходе этих боев 1098-й полк потерял значительную часть 

численного состава.  

Геннадий Матвеевич погиб 25 сентября 1942 г. Захоронен в 3,5 км северо-

западнее деревни Новая Всеволжского района Ленинградской области 

[Память народа : подлинные документы о Второй Мировой войне : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

Его жена Анисья Евгеньевна потеряла не только мужа, но и дочь, ушедшей 

после тяжелой болезни. Затем и брата. Жила в основном на заимке с сыном 

Валерием. Через много лет вышла замуж за Александра Михайловича 

Абросимова, приняв на воспитание шестерых его детей [Черный Мыс. Место 

памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М. Ракчеева, Л.И. Шаймиева; 

науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – 

Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 255, 283]. 

 

ФОТО 

1.Геннадий Матвеевич Загваздин, 1930-

е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХАРОВЫ 

братья 

 

 Родители: отец Гаврил Константинович и мачеха Таисия Петровна 

Захаровы. Известно, что семья проживала в деревне Берёзовка Уватского 

района Тюменской области. Затем некоторое время жили в Тобольске, а в 1929 

году перебрались в Сургут. В семье было шестеро детей: Вячеслав, Герман, 

Юрий, Тамара, Лилия и Бенедикт. 

 

ЗАХАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ГАВРИЛОВИЧ 

 

 Старший лейтенант, командир 6-й батареи 821-го артиллерийского 

полка 289-й стрелковой дивизии 32-й Армии. 

 



 Вячеслав Гаврилович Захаров родился 21 сентября 1910 года. На 

срочную службу в Красную Армию был направлен 8 августа 1932 года. На тот 

момент Вячеслав, по невыясненным обстоятельствам, находился в 

Белоруссии, где и был призван Речицким райвоенкоматом Гомельской 

области.  

 Известно, что воевал в составе Карельского фронта. После 

демобилизации 2 июля 1946 года, Вячеслав Гаврилович вернулся в 

Белоруссию. 

 Ушёл из жизни 21 июля 1961 года [Память народа : подлинные 

документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ФОТО: 

1. Вячеслав Гаврилович Захаров, 1939 год. 

 

Надпись на оборотной стороне фото: 

«Дорогому сыночку Анатолию от отца 

Вячеслава. Снимался в 1939 г. 3/IV 59 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

19411945 гг.» 

 

ЗАХАРОВ ГЕРМАН ГАВРИЛОВИЧ 

 

Старший лейтенант, капитан пулевой роты 119-го стрелкового полка 90-

й стрелковой дивизии. 

 

Герман Гаврилович Захаров родился в 1911 году. Вместе с старшим 

братом Вячеславом (они были погодками) с малолетства воспитывался 

мачехой Таисией Петровной Захаровой. Затем, уже в Сургуте родились ещё 

братья и сёстры. 

В ряды Красной Армии Герман Гаврилович был призван в 1941 году. К 

тому времени имел образование 7 классов средней школы. 



Воевал под Ленинградом. Был ранен и 24 февраля 1944 года в 23ч.15 

мин. поступил в ленинградский эвакогоспиталь 1015. Практически через 

месяц – 22 марта 1944 года – умер от ран. 

Похоронен на Пескарёвском мемориальном кладбище в городе Ленинграде 

(ныне Санкт-Петербурге) [Память народа : подлинные документы о Второй 

Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru]. 

 

ФОТО 

 
2. Автопортрет Германа Гавриловича Захарова, 15 декабря 1943 года 

 

Надпись на оборотной стороне автопортрета: 

«На долгую память дорогому папаше от сына (младшего) Захарова 

Германа Гавриловича 1911 год. рожд.  

Прошу хранить и беречь как воспоминание обо мне. Рисовал с натуры 

15-го декабря 1943 года, после двух с половиной лет Отечественной войны. 

 Ленинградский фронт. 

 Юрий! Посмотри на своих братьев, и запомни их черты лица, взгляды 

советских офицеров, боровшихся за освобождение нашей любимой Родины». 

 

Воспоминания Тамары Гавриловны Тверетиной (Захаровой): 

 «Папа говорил, что когда началось раскулачивание зажиточных 

крестьян, они просто убежали с Увата в Тобольск. В Тобольске папа работал 

на почте – возил корреспонденцию и посылки в Сургут по «верёвочке»*. 

Видимо ему понравилось это место, и они переехали. Устроился работать на 

почту. Так и возил эту «веревочку», а мама в войну работала грузчиком и в 

«гончарке», что была на берегу Бардаковки, где делали крынки для молока.  

 На войну сургутян отправляли на барже. Помню, я стояла на бочке с 

керосином и видела, как их провожают. А Вячеслав наш после войны в Сургут 

не вернулся. Знаю, что отправился в Белоруссию». 



 

*Веревочка – зимнее пассажирское и почтовое сообщение с помощью ямской 

службы и вольных ямщиков [Слово за слово : особенности речи сургутян в 

1940-1950-е гг. Словарь-воспоминание / сост. В.К. Белобородов. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2007. – с. 37]. 

 

ЗЕЛЕНСКИЙ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ  

 

 Майор медицинской службы 122-го стрелкового полка, затем 4-го 

стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии 1-й армии. 

 

 Виктор Фёдорович Зеленский родился 9 апреля 1924 года в селе Увары 

Камызякского района ныне Астраханской области в семье Зеленских. В 1930-

е годы семья была сослана в ныне Сургутский район [Черный Мыс. Место 

памяти : сборник статей и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей» ; сост.: Л.М. Ракчеева, Л.И. Шаймиева; 

науч. ред. А.С. Иванов; под общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – 

Сургут : Издат.-полиграф. комплекс, 2020. – с. 86]. 

 5 мая 1942 года призван в ряды Красной Армии Сургутским 

райвоенкоматом. Демобилизовался в октябре 1945 года [Память народа : 

подлинные документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 Известно, что с 1960 года по 2007 год работал хирургом Городской 

клинической больницы № 9 города Челябинска [ГАУЗ «Городская 

клиническая больница №9. г. Челябинск: официальный сайт [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://muzgkb9-74.ru/92-other/751-75-let-pobedy]. 

 Ушёл из жизни Виктор Фёдорович 25 июля 2013 года в 89 лет. 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 

ФОТО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Виктор Фёдорович Зеленский, 1940-е годы 

2.Виктор Фёдорович Зеленский, 1960-1970-е годы 

 

ИВИН СТЕПАН РОМАНОВИЧ 

 

 Рядовой, заряжающий орудия 1-й батареи 325-го аэродромного полка 

противовоздушной обороны 16-й воздушной армии. 

 

 Степан Романович Ивин родился в 1921 году. Житель Локосово. На 

фронт призван Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта. Участвовал в Сталинградской битве, Кенигсбергской 

операции. 12 февраля 1945 года при попытке вражеской авиации штурмовать 

аэродром города Кенигсберг С.Р. Ивин в составе орудийного расчёта, сбил 

самолёт противника типа ВФ-190. Ранее этим расчётом было сбито 5 

самолётов врага. Красноармеец С. Р. Ивин с боями дошёл до Берлина. 

 После войны Степан Романович вернулся в Локосово. Работал на 

кирпичном заводе.  

Ушёл из жизни 10 мая 1979 года в возрасте 58 лет [Защитники Отечества. 

Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 79]. 

Награды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

Степан Романович Ивин, 1970-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЙДАЛОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

 

Старший лейтенант, командир роты противотанковых ружей 2-го 

отдельного батальона 14-й истребительной бригады 60-й армии.  

 

Леонид Иванович Кайдалов родился в 1916 году. В Красную Армию был 

призван Сургутским райвоенкоматом в 1941 году. Проходил обучение в 

военно-пехотном училище Тюмени. С 7 июля 1942 года воевал в составе 

Воронежского фронта. За ратные подвиги командиром батальона в январе 

1943 года был представлен к медали «За отвагу», но решением командования 

бригады был награжден орденом Отечественной войны II степени. 15 января 

1943 года Л.И. Кайдалов получил тяжелое ранение. После лечения был 

комиссован с удостоверением инвалида Великой Отечественной войны.  

Известно, что после войны Леонид Иванович работал в 

нефтеразведочной экспедиции в районе села Локосово. Последние годы жизни 

жил в городе Тюмени.  

Дата ухода из жизни не установлена. 

 

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

 
 

1. Леонид Иванович Кайдалов, 1940-е годы 

2. Леонид Иванович Кайдалов, 1970-1980-е годы 

 

 

 



Из наградного листа Леонида Ивановича Кайдалова: 

 «В период наступательной операции батальона т. Кайдалов проявил себя 

бесстрашным командиром, увлекал бойцов личным примером при взятии с. 

Архангельское и Сторожевое. Преследуя отступающего противника 15.1.1943 

г. первым с ротой ворвался в с.Россошки, где был ранен и отправлен в 

госпиталь. 

 Тов. Кайдалов достоин Правительственной награды – медали «За 

отвагу» 

 Капитан Шипунов» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

КАЙДАЛОВ НИКОЛАЙ ПАНТИЛЕЕВИЧ 

 

 Сержант, командир 2-го стрелкового отделения 2-го батальона 324-го 

гвардейского стрелкового полка 103-й гвардейской стрелковой дивизии. 

 

Николай Пантилеевич Кайдалов родился 2 декабря 1924 года в Сургуте 

в семье Пантилемона Ивановича и Софьи Павловны Кайдаловых. Был их 

вторым сыном. В Сургуте окончил начальную школу.  

В ряды Красной Армии Николай Пантилеевич был призван 12 августа 

1942 года.  В тот же год на фронт был призван его отец и старший брат Андрей. 

В составе 11-го учебного стрелкового полка с августа 1942 года по июнь 1943 

года курсант Н.П. Кайдалов прошел военную подготовку в Канском военном 

училище. Затем, с июля 1943 года по январь 1944 года, он, в качестве 

командира стрелкового отделения в составе 7-го стрелкового полка находился 

в Звенигороде – в резерве главного командования Красной Армии. В 1944 году 

Николай Пантилеевич вступил в комсомол. 

 На фронт сургутянин Кайдалов был отправлен в январе 1944 года в 

составе 324-го гвардейского стрелкового полка 103-й гвардейской стрелковой 

дивизии командиром стрелкового отделения. Он принимал участие в 

форсировании Днепра, освобождал Австрию и Венгрию. 9 мая 1945 года 

Николай Пантилеевич встретил в Праге. 

Демобилизован был спустя два года после окончания войны – 19 апреля 

1947 года. Вернувшись в родной Сургут, он устроился в Сургутский 

райрыболовпотребсоюз. 27 сентября 1948 года женился на Ефросинии 

Алексеевне Корепановой. В последние годы жизни трудился в Сургутской 

районной больнице. 

Ушёл из жизни 12 июля 1984 года в возрасте 59 лет после 

продолжительной болезни. 

 

Награды 

 Орден Славы III степени 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

Из наградного листа Николая Пантилеевича Кайдалова 

 «За то, что в бою за город Девечер (Венгрия) 27 марта 1945 года первым 

со своим отделением ворвался в город, огнём оружия и грантами забросал 

противника, тем самым уничтожив до 20 немцев и захватив 1 автомашину с 



боеприпасами, зенитную пушку и 1 станковый пулемёт противника, достоин 

правительственной награды ордена «Славы III степени». 

Командир 324-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского 

Союза, гвардии полковник В.Б. Хацкевич. 

 23 апреля 1945 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО 

 
 

1.Кайдалов Николай Пантилеевич, 1940-е гг. 

2.Кайдалов Николай Пантилеевич, 1980-е гг. 

 

КОЗЛОВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ  

 

Гвардии младший сержант, командир отделения 225-го заградительного 

отряда 251-го гвардейского стрелкового полка. 

 

 Михаил Терентьевич Козлов родился в 1924 году в селе Ярково ныне 

Усть-Ишимского района Омской области.  

 Из семьи спецпереселенцев. Известно, что до войны проживал в поселке 

Чёрный Мыс ныне Сургутского района, работал помощником судоводителя.  

10 июня 1942 года Михаил Терентьевич был призван в ряды Красной 

Армии Сургутским райвоенкоматом. Окончил Белоцерковское военно-

пехотное училище, дислоцировавшееся в Томске. В боях был дважды ранен. 

После войны работал на Сургутской моторно-рыболовной станции. 

Ушёл из жизни в 1963 году [Черный Мыс. Место памяти : сборник статей и 

воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М. Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 

общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 88]. 



Из наградного листа Михаила Терентьевича Козлова: 

 «Тов. Козлов за время службы проявил себя одним из лучших младших 

командиров. Исключительно дисциплинирован, инициативен. С работой 

командира отделения справляется отлично. Систематически и умело ведёт 

работу среди бойцов по их воинскому воспитанию. Требователен к себе и 

своим подчинённым. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками имел 

одно тяжёлое, одно лёгкое ранение. 

 Представляю тов. Козлова М.Т. к награждению Медалью «За отвагу». 

 Командир, майор Григорьев. 

 21 мая 1945 года» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

1. Михаил Терентьевич Козлов, 1930-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛОСОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

 

 Рядовой, связист. 

 

 Николай Фёдорович Колосов родился 19 декабря 1907 года в деревне 

Александрово ныне Сорокинского района Тюменской области. В 1930 году 

семья была раскулачена и выслана в посёлок Песчаный близ Тундрино ныне 

Сургутского района. 

 В 1942 году был призван в ряды Красной Армии Сургутским 

райвоенкоматом. Воевал до победного мая 1945 года. Воевал в составе 

Сталинградского, Украинского, Белорусского и Прибалтийских фронтов. 

С 1945 года по 1969 год работал пилоправом, печником, столяром в 

Сургутском райпромкомбинате. Славился как большой мастер своего дела. За 

добросовестный труд был награждён орденом Ленина. 



 Ушёл из жизни Николай Фёдорович 9 декабря 1970 года. Похоронен в 

посёлке Песчаный [Ветераны Сургутского района / сост. И.Е. Коровин. – 

Сургут : Екатеринбург. – Уральское кн. изд-во, 2005. – с. 179]. 

 

Награды 

 Орден Славы II степени 

 Орден Славы III степени 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 Медаль «За взятие Кенигсберга» 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

ФОТО: 

1.Николай Фёдорович Колосов, 1960-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМАРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

 

Гвардии рядовой, стрелок комендатской роты управления 30-го 

гвардейского стрелкового Ленинградского корпуса. 

 

Иван Степанович Комаров родился в 1923 году деревне Кулуегон 

Покуровского сельского совета, ныне Нижневартовского района в семье 

ханты. В 1942 году он был призван в ряды Красной Армии Сургутским 

райвоенкоматом. 11 января 1943 года в ходе боевых действий Иван 

Степанович получил контузию. 

 После войны работал председателем Угутского колхоза имени Сталина 

[Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть 

Приобья, 2000, с. 87]. 

 Дата ухода из жизни не установлена. Похоронен в Локосово. 

 



Награды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

ФОТО 

1.Иван Степанович Комаров, 1970-1980-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Ивана Степановича Комарова: 

 «Гвардии рядовой Комаров И.С. находясь в комендантской роте с 

самого начала её организации, проявил себя честным, трудолюбивым бойцом, 

честно выполняющий все приказания командиров. 

 За время боёв севернее г. Тарту, гв. рядовой Комаров И. С. Мужественно 

выполнял свои обязанности и зорко нёс охрану штаба 30-го гвардейского 

стрелкового. 

 Достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги». 

 28 сентября 1944 г.  

Гвардии старший лейтенант Лысюк» [Подвиг народа : электронный банк 

документов. – Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

КОНДАКОВЫ 

братья 

 

Родом из села Локосово ныне Сургутского района. 

 

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 Гвардии рядовой 89-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. 

 

 Александр Георгиевич Кондаков родился в 1901 году. Окончил один 

класс начальной школы. До войны работал в Локосовском колхозе, занимался 

охотой. Был женат, вместе с женой воспитывал двоих детей. 

 В 1942 году был призван на фронт. Воевал в составе Сталинградского 

фронта. 3 сентября 1942 года был ранен в ноги. 24 января 1943 года Александр 



Георгиевич получил обморожение 4-й степени. Демобилизовался в сентябре 

1945 года. Вернувшись домой, работал разнорабочим в колхозе. 

 Ушёл из жизни 10 ноября 1984 года. Похоронен на Локосовском 

кладбище. 

 

Награды 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

1. Александр Георгиевич Кондаков, 

1970-1980-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДАКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Сержант, наводчик орудия 4-й батареи 459-го армейского зенитно-

артиллерийского ордена Кутузова полка. 

 

Иван Георгиевич Кондаков родился 17 января 1905 года. Окончил три 

класса школы.  

В мае 1942 года Иван Георгиевич в возрасте 37 лет был призван на фронт 

Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе Сталинградского, Южного, 2-

го и 4-го Украинских фронтов. Во время боевых действий получил контузию. 

И.Г Кондаков участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии. Война для 

него закончилась в Праге – демобилизовался в сентябре 1945 года.  

После войны вернулся в Локосово и много лет проработал в 

Локосовском рыбкоопе.  

Ушёл из жизни Иван Георгиевич 28 июня 1970 года. Похоронен на 

Локосовском кладбище. 

Награды 

 Орден Славы III степени 

 Медаль «За отвагу» 



 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 

Из наградного листа Ивана Георгиевича Кондакова: 

«Товарищ Кондаков в боях при освобождении Трансильвании и на 

Будапештском направлении, невзирая на артиллерийский обстрел и разрывы 

авиабомб и пушечно-пулеметный огонь с воздуха, смело вел меткий, 

интенсивный огонь по самолетам противника. В результате чего в составе 

расчета он сбил три самолета противника МЕ-109, МЕ-210, ФВ-190. 

Достоин награждения орденом Славы III степени. 

Полковник Тимофеев. 

18 ноября 1944 г.» [Подвиг народа : электронный банк документов. – Режим 

доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО: 

2.Иван Георгиевич Кондаков, 1940-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДАКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Рядовой, санитар военно-санитарного поезда.  

 

Николай Георгиевич Кондаков родился в 1914 году. Занимался 

рыбацким и охотничьим промыслом.  

В ряды Красной Армии Николай Георгиевич был призван в 1941 году. В 

Локосово осталась его жена – Александра Николаевна и четверо малолетних 

детей. 

 Известно, что Николай Георгиевич воевал в составе Украинского 

фронта. Участвовал в освобождении Чехословакии. Победу Н. И. Кондаков 

встретил в Берлине. После окончания войны продолжал служить санитаром, 

вывозили в СССР раненых из Германии и стран восточной Европы. 



В 1946 году Николай Георгиевич вернулся на родину, где по 1957 год 

работал председателем Локосовского сельского совета, председателем 

Локосовского рыбкоопа. 

Ушёл из жизни 14 июня 1993 года. Похоронен в Челябинской области 

[Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. Захаров. – Сургут: Нефть 

Приобья, 2000, с. 89]. 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За освобождение Праги» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

 

Воспоминания Светланы Мазеиной об отце и матери – Николае 

Георгиевиче и Александре Николаевне Кондаковых: 

«На фронте отцу приходилось выносить раненых с поля боя под 

непрерывным вражеским огнем. Много раз санитарный поезд бомбили 

фашистские самолеты. Моя мама после окончания педучилища, была 

направлена в село Локосово учительницей начальных классов в 1932 году. По 

ее рассказам, школа была до четырех классов в старом маленьком рыбацком 

домике. Она всю войну и послевоенные годы работала учителем начальных 

классов до 1952 года, а потом заведующей в открывшейся первой сельской 

библиотеке в селе Локосово. Мама награждена двумя Медалями материнства 

– 1 и 2 степени. … Мои родители Кондаков Николай Георгиевич и Кондакова 

Александра Николаевна воспитали и дали высшее образование своим 

шестерым детям. Они вложили немалый труд в борьбе за Великую Победу над 

Германией и послевоенное восстановление народного хозяйства села 

Локосово».  

 

ФОТО: 

 
3. Послевоенный снимок семьи Кондаковых. Николай Георгиевич Кондаков 

сидит в центре. 



КОНДАКОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Старший сержант, командир отделения 591-го стрелкового полка 176-й 

дивизии 12-й армии 

 

Павел Георгиевич Кондаков родился в 1917 году. Учился в Локосовской 

школе.  

На фронт призван Сургутским райвоенкоматом. 

Пропал без вести 16 февраля 1942 года в районе села Весёлое 

Ворошиловградской области Украинской ССР. 

 

ФОТО 

 

4.Павел Георгиевич Кондаков, 1930-е годы 

5.Павел Георгиевич Кондаков, 1940-е годы 

 

КОНДАКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Зенитчик, заряжающий зенитного орудия.  

 

Алексей Яковлевич Кондаков родился 30 марта 1889 года в селе 

Локосово, ныне Сургутского района. Окончил четыре класса церковно-

приходской школы. Занимался охотой и рыбалкой, крестьянствовал. В 1919-

1920 годы А. Я. Кондаков участвовал в Гражданской войне в России (1917-

1922). В составе 241-го крестьянского полка 27-й дивизии он освобождал 

Белоруссию. Был ранен под Варшавой. После окончания боевых действий 

вернулся домой. 

В конце 1930-х годов в Локосово была организована рыбартель имени 

Демьяна Бедного. Алексей Яковлевич Кондаков был избран председателем 

этой рыбартели [Село Локосово. Локосовский сельский совет : годы и люди. – 

[Сургут : б. и.], 1999. – с. 7]. В эти же годы женился на первой учительнице 



села Локосово – Ольге Андреевне Киселёвой родом из села Нялина Ханты-

Мансийского района. В Локосово она приехала в 1917 году. 

В Красную Армию Алексей Яковлевич был призван в 1942 году Сургутским 

райвоенкоматом. В 1944 году он получил ранение и после лечения был 

демобилизован. Вернувшись в родное Локосово, работал в сельском 

хозяйстве, председателем Локосовского колхоза имени Молотова. Был 

хорошим рыбаком и охотником [Защитники Отечества. Вып. 5 / Сост. И.П. 

Захаров. – Сургут: Нефть Приобья, 2000, с. 88]. 

Вместе с женой Ольгой Андреевной вырастил и воспитал семеро детей 

(ещё двое умерли во младенчестве): Виктора, Анатолия, Агнию, Тамару, 

Фаину, Маргариту, Лилию. Сейчас в Сургуте проживают пятеро внуков, шесть 

правнуков, 13 праправнуков. 

Ушёл из жизни Алексей Яковлевич 12 сентября 1969 года. Похоронен на 

Локосовском кладбище. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 

ФОТО: 

 
1.Алексей Яковлевич Кондаков с женой Ольгой Андреевной, 1959 год 

 

КОНДАКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

 Лейтенант медицинской службы, командир отделения военно-

санитарного противоэпидемического отряда санитарного управления 1-го 

Белорусского фронта. 

 

Анатолий Павлович Кондаков родился в 1921 году в селе Локосово 

Сургутского района. До войны работал в Локосовском колхозе имени 

Молотова рыбаком. В мае 1939 года был призван в ряды Красной Армии 

Сургутским райвоенкоматом. На фронт был отправлен 16 декабря 1943 года. 



Анатолий Павлович вёл большую противоэпидимическую работу в воинских 

частях фронта и среди гражданского населения. Он обследовал 800 

населенных пунктов, выявил большое количество инфицированных больных. 

Все больные как правило были госпитализированы, а очаги возникновения 

инфекции обработаны. 

 В августа 1944 года Анатолий Павлович был назначен начальником 

хозяйственной части штаба отряда. Благодаря его самоотверженной работе 

личный состав был обеспечен всеми видами довольствия, а автотранспорт 

работал бесперебойно.  

Дальнейшая судьба не установлена. 

  

Награды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 

Из наградного листа Анатолия Павловича Кондакова: 
«…В зимнюю наступательную операцию 1945 года все эпидемические 

бригады отряда работали отлично. В этом большая заслуга товарища 

Кондакова, проявившего большую заботу о снабжении отряда. В весеннюю 

операцию 1945 года товарищ Кондаков также отлично справился с 

возложенными на него обязанностями, не считаясь со временем и трудностями 

отряд обеспечивал всеми видами довольствия. 

Представляется к награде орденом «Красная Звезда». 

Командир Масловский» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

ФОТО: 

 

1.Анатолий Павлович Кондаков (сидит крайний справа) с группой 

призывников в Красную Армию. 1939 год 

2.Кондаков Анатолий Павлович, 13 июня 1949 года 



 

КОНДАКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Гвардии старший лейтенант, политрук роты 1208-го стрелкового полка 

362-й стрелковой дивизии 22-й армии.  

 

 Василий Васильевич Кондаков родился 6 февраля 1908 года в Сургуте. 

В 1929 году окончил Тобольский педагогический техникум им. В.И. Ленина. 

Работал учителем в Ватинской и Покурской начальных школах ныне 

Нижневартовского района. В 1931-1932 учебном году заведовал туземным 

интернатом при Сургутской школе колхозно-промысловой молодёжи. В 1935-

1939 годы работал завучем Сургутской средней школы. В 1938 году заочно 

окончил Тюменский учительский институт. В 1939 году некоторое время 

проживал в Ханты-Мансийске [Вдохновение : педагогический литературно-

публицистический альманах / гл. ред.: Р.Т. Мальцева ; ответ. ред. С.А. 

Глушкова. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2016. – № 5. – 2020. –  с. 16].  

 9 сентября 1941 года Василий Васильевич был призван на фронт. 

Участвовал в боях на Калининском фронте. В марте 1942 года получил 

ранение. Проходил лечение в Нижнетагильском эвакогоспитале № 1714 до 20 

июля 1942 года. После лечения получил инвалидность 3-й группы и в 1942-

1944 годах был направлен в Омское минометно-артиллерийское училище, где 

работал начальником библиотеки. С 4 февраля 1944 года был переведён в 

Ханты-Мансийск начальником 3-й части Ханты-Мансийского окружного 

военного комиссариата. В 1947 году Василий Васильевич был демобилизован. 

В.В. Кондаков по решению окружного комитета коммунистической 

партии г. Ханты-Мансийска был направлен на Самаровский рыбоконсервный 

комбинат парторгом. С 1948 года работал учителем средней школы №1, затем 

заместителем председателя горсовета города Ханты-Мансийска. С 1963 года 

проживал в городе Тюмени, где работал директором гостиницы «Заря», 

старшим инженером отдела кадров «Тюменьлеса». В январе 1968 года ушёл 

на заслуженный отдых 

Ушёл из жизни Василий Васильевич 26 апреля 1968 года. Похоронен в 

Тюмени [Вдохновение : педагогический литературно-публицистический 

альманах / гл. ред.: Р.Т. Мальцева ; ответ. ред. С.А. Глушкова. – Сургут : Изд.-

полиграф. комплекс, 2016. – № 5. – 2020. –  с. 16].  

 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО 

1.Василий Васильевич Кондаков, 1940-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Василия Васильевича Кондакова: 

 «… т. Кондакову было поручено со своим подразделением уничтожить 

огневую точку под д.М-Толстуха т. Кондаков с группой бойцов ворвались в 

траншею противника, забросали гранатами огневую точку, забрав 2 пулемёта, 

развивая дальше успех боя т. Кондаков был тяжело ранен в руку и, несмотря 

на тяжёлое ранение, продолжал командовать своим подразделением спустя 13 

часов после ранения. Только тогда был направлен в госпиталь. 

 За проявленную храбрость, умение руководить в бою и пролитую кровь 

за Родину т. Кондаков достоин награждения... 

 Подполковник Доржиев» [Подвиг народа : электронный банк 

документов. – Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

КОНДАКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

 Младший сержант, ездовой батареи 45-мм пушек 677-го стрелкового 

полка, 409-й стрелковой Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии 2-го Украинского фронта. 

 

  Василий Дмитриевич Кондаков родился в селе Локосово в 1923 году. 

Был призван на фронт в 1941 году. С боями дошёл до Венгрии, где был ранен. 

По рассказам Василия Дмитриевича в марте 1945 года он получил ранение под 

Будапештом и попал в госпиталь. Немного оправившись от ран, он с группой 

выздоравливающих ушёл в город. Там случайно встретил пожилого русского 

человека. Когда познакомились и разговорились, то оказалось что они 

земляки. Незнакомец очень обрадовался и рассказал, что был призван в ряды 

Русской императорской армии в 1914 году из Нижне-Вартовска (ныне 

Нижневартовск). Во время боевых действий попал в плен к немцам. После 

окончания войны не смог вернуться в Россию из-за начавшейся гражданской 

войны. Так и остался земляк Василия Дмитриевича в Венгрии. В 



Нижневартовске у него жили родственники, он очень хотел их увидеть и 

просил Василия Дмитриевича сообщить им о себе. Но в силу различных 

обстоятельств Василий Дмитриевич просьбу земляка выполнить не смог. 

После войны В.Д. Кондаков занимался рыболовным промыслом на 

Локосовском рыбоучастке. 

 Ушёл из жизни 7 сентября 1982 года. Похоронен на Локосовском 

кладбище. 

 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 

ФОТО: 

1.Василий Дмитриевич Кондаков, 1970-е годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наградного листа Василия Дмитриевича Кондакова: 

«Наградить медалью «За отвагу» младшего сержанта Кондакова 

Василия Дмитриевича ездового батареи 45 миллиметровых пушек. За время 

боевых действий в районе высоты 181, что севернее города Яссы (город в 

Румынии), под сильным артиллерийским огнем и авиа бомбёжкой противника 

своевременно подвозил боеприпасы на огневые позиции. Тем самым 

способствовал ведению беспрерывного огня по контратакующему противнику 

и вынес с поля боя тяжело раненого командира орудия. 

Командир полка, полковник Устинов 

Начальник штаба, майор Шахназаров 

21.07.1944 г.» [Подвиг народа : электронный банк документов. – Режим 

доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 

 

 

 

 

 

 



КОНДАКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Рядовой штаба 124-й стрелковой дивизии 

 

 Пётр Васильевич Кондаков родился в 1897 году в селе Локосово 

Сургутского уезда (ныне Сургутского района). Занимался рыбной ловлей. В 

начале тридцатых годов вступил в колхоз имени Молотова «Новый путь», где 

работал разнорабочим. В летний период занимался заготовкой сена, а в зимний 

его вывозом. Вместе с односельчанами строил коровники, дома для 

колхозников. В 1941 году Петр Васильевич Сургутским райвоенкоматом был 

призван в Красную Армию. Дома у него осталась большая семья – жена 

прасковья Тихоновна и девять ребятишек. 

 Служил Петр Васильевич под командованием полковника А.И. Белова. 

27 июля 1942 года пропал без вести в битве за Сталинград – в районе станицы 

Распопинская Серафимовичского района [Память народа : подлинные 

документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ФОТО 

1. Пётр Васильевич и Прасковья 

Тихоновна Кондаковы с дочерьми 

Александрой и Анфузой, 1922-й 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания Людмилы Петровны Кондаковой об отце – Петре 

Васильевиче Кондакове: 

 «Родители одними их первых вступили в колхоз имени Молотова. Папа 

работала в колхозе плотником, мама трудилась дояркой. Отец своими руками 

построил большой бревенчатый дом, который сохранился до настоящего 

времени (2010 год). Он был мастером на все руки. Замечательный был человек 

и прекрасный хозяйственник. У нас был большой двор, держали лошадь, 

свиней и кур. 

 В первые дни после объявления о начале Великой Отечественной войны 

отца забрали на фронт. Мобилизованных мужчин увозили в Сургут на 

неводниках (деревянные большие гребные лодки). На материны плечи легли 



не только дела колхозные, но и воспитание девятерых детей. Мама была 

награждена орденом «Мать-героиня». 

 Первое время от папы с фронта часто приходили письма, а с начала 1942 

года вестей от него не поступало, но мы ждали и верили, что наш папа жив. 

Только после войны пришло извещение, что Кондаков Пётр Васильевич в 

июне 1942 года пропал без вести. Наш односельчанин Кочергин Г., который 

воевал вместе с папой, написал нам, что во время последнего боя отцу 

оторвало ногу, но смертельный бой продолжался и чудом осталось в живых 

несколько человек, а что было дальше с моим отцом, он не знает. 

 Для меня 9 Мая – праздник со слезами на глазах. В этот день мне больно 

и тяжело вспоминать отца, до сих пор мы не знаем, где он погиб, где его 

могила?» [Память о войне: 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне посвящается… / авт. проекта, ред.-сост. И.Е. 

Коровин. – Сургут : Винчера, 2010. – с. 143]. 

  

КОНДРЯКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 Рядовой 1510-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии. 

 

Владимир Яковлевич Кондряков родился в 1915 году в селе Покур ныне 

Нижневартовского района в семье священника Иакова Грязнова. После гибели 

отца Володю усыновили бездетные супруги Яков Яковлевич и Акулина 

Ильинична Кондряковы. До войны женился на Любови Николаевне Ткачёвой. 

Свадьбу молодые сыграли в Вахлово, а жить перебрались в деревню Пасол 

Покурского сельского совета. 

Владимир Яковлевич был призван на фронт в июне 1941 года 

Сургутским райвоенкоматом. Воевал в составе Калининского фронта. 

20 февраля 1942 года В. Я. Кондряков был убит в бою у деревни 

Карпово, Нелидовского района, Калининской, ныне Тверской области  

Похоронен там же.  

 На месте гибели Владимира Яковлевича Кондрякова и еще 76 сургутян 

в год 60-летия Победы их потомки воздвигли мемориал. Памятник установлен, 

благодаря стараниям Галины Владимировны Кондряковой, долгие годы 

собиравшейся  посетить  место захоронения своего отца. С того момента 

сургутяне бывают в Нелидово каждый год. 

У Владимира Яковлевича Кондрякова в нашем регионе живут двое 

детей, пятеро внуков, 11 правнуков. 

 

Воспоминания Галины Владимировны Кондряковой об отце – 

Владимире Яковлевиче Кондрякове: 

 «…ружьё держать папа научился, потому что жил в крае, где совсем 

рядом с домом простирался урман, богатый всякой живностью. Рассказывают, 

что человеком он был смелым и решительным. Мог по осеннему некрепкому 

льду перейти речку Куль-Еган, был удачливым охотником и рыбаком. 

Сельчане вспоминали, как он спас бочки с мёдом, которые по 

неосмотрительности оставили в лодке. Набежавшая волна затопила 

судёнышко, и бочки скрылись под водой. Отец, говорят, нырял до тех пор, 

пока не подцепил груз. 



 Когда папу призвали на фронт, мама отправилась его провожать, под 

сердцем она носила третьего ребёнка. Ехали на лодке 35 километров от Пасола 

до Кирьяса, где оставили нас, дочерей, на попечение бабушки – Устиньи 

Емельяновны Ткачёвой, чтобы двигаться дальше к пароходу, который 

приставал в Покуре. 

 Мама потом вспоминала, как папа усадил нас на колени и заплакал: «Не 

увижу больше вас, девчонки». Словно предчувствовал он беду. Папе тогда шёл 

25-й год. Все, кто отправлялся с ним на войну, были примерно такого же 

возраста. Мама вскоре разрешилась от бремени, но новорождённая сестрёнка, 

наречённая Ниной, прожила всего десять дней. Это была первая жертва войны 

в нашей семье» [Долгое эхо войны / авт.-сост. Г. В. Кондрякова, З. С. 

Сенькина. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2005. – с. 96–97]. 

 

ФОТО: 

1.Владимир Яковлевич Кондряков с Настей, подругой  жены Любови 

Николаевной, 1937 год  

2.Владимир Яковлевич Кондряков с женой Любовью Николаевной и дочерью 

Тоней, 1938 год 

3.Владимир Яковлевич Кондряков, конец 1930 годов  

  

КОНОВАЛОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Младший сержант, миномётчик 154-го артиллерийского полка 16-й 

дивизии.  

 

Пётр Константинович Коновалов родился 8 сентября 1907 года в посёлке 

Шаболово Омутинского района Тюменской области. Известно, что участвовал 

в организации колхозов, а в 1930-е годы был председателем коммуны в 

Омутинском районе. До войны жил в селе Варь-Ёган Аганского сельсовета 

Сургутского района. Работал на рыбозаводе. 



 Ушёл на фронт 10 августа 1941 года. Воевал в составе Ленинградского 

фронта.  Участвовал в перевозке людей и продуктов через Ладожское озеро, 

защищал Кольский полуостров. В октябре 1944 года освобождал Норвегию. 

После войны младший сержант П.К. Коновалов вернулся в Варь-Ёган и 

продолжил работу на рыбозаводе. Работал там до 1950 года, а затем 

перебрался в Сытомино Сургутского района. Устроился мастером маслоцеха 

и трудился там 17 лет до выхода на заслуженный отдых. В 1967 году занялся 

своим хозяйством. В 1989 году переехал в посёлок Белый Яр.  

Ушёл из жизни Пётр Константинович в 2009 году в возрасте 102 лет  

[Времена. Сытоминский сельский совет: антология воспоминаний / МКУК 

«СРЦБС», Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова; Отдел 

краеведческой литературы и библиографии; сост. В. А. Чирухин. – Омск : 

Омскбланкиздат, 2013. – с. 376]. 

Награды 

 Орден Славы II степени 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За оборону советского Заполярья» 

 Медаль «За освобождение Севастополя» 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

1. Пётр Константинович Коновалов, 2000-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПЕЙКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Гвардии рядовой, стрелок 194-го Гвардейского стрелкового полка 64-й 

Гвардейской стрелковой дивизии.  

 

 Александр Васильевич Копейкин родился в 1903 году в деревне 

Стрижово Большереченского района Омской области последним –



девятнадцатым – ребенком в большой семье. По достижению призывного 

возраста он был призван на действующую службу в ряды Красной Армии, 

которую проходил в Иркутске. В конце 1920-х годов демобилизовался и 

вернулся родную деревню. Молодому военному в запасе было предложено 

участвовать в процессе коллективизации. Александр отказался. Уехал 

пароходом в Омск, где в 1930 году окончил первый курсы трактористов, 

освоил колёсные машины – ХТ3 и СТ3. В то же время Александр Васильевич 

женился. В семье Копейкиных родилось трое детей.  

 До 1938 года А. В. Копейкин занимался сельским хозяйством. Затем 

решил перебраться в Самарово, где устроился на работу мотористом. Немного 

спустя переехал в Сургут. Летом трудился на рыбоугодьях на лебёдках с 

большими неводами, а зимой – в Сургутском леспромхозе на Чёрной речке. В 

1940 году стал ходить с помощником по рыбацким угодьям на мотоцикле 

мощностью 10-12 лошадиных сил. В холодное время помогал колхозу строить 

коровники и дворы. 

 В августе 1941 года Александр Васильевич был призван в ряды Красной 

Армии Сургутским райвоенкоматом. Однако, перед самой отправкой 

парохода с такими же мобилизованными как он, им сообщили, что дали 

броню. Ещё почти год А. В. Копейкин работал на моторно-рыболовной 

станции. Он занимался подготовкой к навигации машин для мотолодок и 

катеров, готовил смену себе – знакомил начинающих мотористов с техникой.  

 На фронт Александр Васильевич ушёл в мае 1942 года, а семья 

перебралась в деревню Кушниково Сургутского района. Воевал на 

Ленинградском направлении, был ранен. Имел боевые награды. 

 Убит в боях 26 июня 1944 года. Похоронен в 200 метрах севернее 

деревни Марьямяки – могила № 3, квадрат 41-03 – Выборгского района 

Ленинградской области. Похоронка отправлена жене Александре Алексеевне 

Копейкиной [Память народа : подлинные документы о Второй Мировой 

войне : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

 

ФОТО 

1.Александр Васильевич Копейкин, 1940-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из письма Дмитрия Фёдоровича Колкунова – боевого товарища 

Александра Васильевича Копейкина к его жене: 

 «Хочу сообщить, что Александр Васильевич из госпиталя приехал опять 

к нам, где служил ранее, 18 июня и участвовал в боях с финскими бандитами… 

В бою 27 или 28 июня погиб смертью героя в борьбе за нашу счастливую 

Советскую Родину, за честь наших жён и счастье детей… Проклятый Гитлер 

и его прихвостни принесли много горя народам всего мира, и вот настал 

момент, когда Красная Армия скоро окончательно уничтожит проклятых 

гадов, забравшихся на Советскую землю. Александра Алексеевна, за смерть 

Вашего мужа проклятые финские бандиты здорово поплатились, пролив свою 

кровь… Знайте, что Вы не одиноки. Ваше несчастье разделяют все граждане 

нашей страны…» [Память о войне: 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне посвящается… / авт. проекта, ред.-сост. И.Е. 

Коровин. – Сургут : Винчера, 2010. – с. 152]. 

 

Стихотворение Николая Александровича Копейкина, посвящённое отцу: 

Не вернулись с войны этой адской 

Миллионы, с судьбой как твоя, 

Спи, отец мой, в земле 

    Ленинградской, 

Сон твой крепок «за други своя». 

 

Долг солдатский исполнил как надо, 

Шёл со всеми на штурм, не боясь, 

Ведь в прорыве фашистской блокады 

Есть и малая долька твоя… 

 

Вот опять я пришёл к обелиску, 

Сердце вновь затаилось в груди,  

И как прежде, по столбикам 

    в списках 

Тороплюсь твоё имя найти… 

 

В материнских слезах и рыданиях, 

И в прощальном гудке над рекой, 

И в последнем с любимым свидании 

Нам всё видится образ родной. 

 

Через годы ушедшего века, 

По дорогам удач и невзгод, 

Образ воина-отца, человека 

Жив во мне и со мною уйдёт. 

[Память о войне: 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне посвящается… / авт. проекта, ред.-сост. И.Е. 

Коровин. – Сургут : Винчера, 2010. – с. 153]. 

 

 

 

 



КОРОВИН ЕГОР МИНЕЕВИЧ 

 

 Рядовой стрелкового пехотного полка. 

 

 Егор Минеевич Коровин родился 5 мая 1907 года в посёлке Подгорное 

Чаинского района Томской области. В 1917 году он окончил 3 класса 

начальной школы, затем помогал матери по домашнему хозяйству. В 1926 

году Егор женился на Анне Ефимовне Колеговой. В 1935 году Егор Минеевич 

с женой и её отцом – Ефремом Демидовичем – из Колпашево на плоту 

приплыли в село Покур Сургутского, а ныне Нижневартовского района. В 

небольшой деревеньке на устье протоки Кирьяс у местного жителя Николая 

Ткачёва семья купила лодку, запаслась продуктами и отправилась дальше. 

Отплыв 100 километров в верховья реки Куль-Еган, они остановились, 

срубили жилой дом. Обосновавшись, стали заниматься охотой и рыбалкой. В 

1938 году одними из первых вступили в Покурский колхоз «2-я Пятилетка». 

 Летом 1941 года Е. М. Коровин был призван в ряды Красной Армии. 

После прохождения ускоренных курсов военной подготовки в Омске, он был 

отправлен на фронт. Егор Минеевич участвовал в боях за Ленинград. Летом 

1942 года под Волховом был ранен в руку. После лечения в госпитале был 

демобилизован с удостоверением инвалида Отечественной войны. 

 По возвращению домой Егор Минеевич решил перебраться с семьёй в 

село Покур, так как инвалидность не позволял ему заниматься рыбалкой и 

охотой. В Покуре он стал работать в колхозе. Изготавливал телеги, сани, чинил 

сбрую, занимался мелким ремонтом скотных дворов. В период сенокоса 

работал на конной сенокосилке, отбивал литовки для бригад 

сенозаготовителей колхоза. Его трудовой стаж составил около 30 лет. 

 В 1968 году Егор Минеевич ушёл на заслуженный отдых и вскоре ушёл 

из жизни. 

 

Награды 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

1.Егор Минеевич Коровин (слева) с товарищем 

перед отправкой на фронт, 1941 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспоминания Ивана Егорович Коровина об отце – Егоре Минеевиче 

Коровине: 

 «В начале 1940-х годов в тех местах где мы жили водилось очень много 

пушного зверья, боровой дичи, ягод. Наша семья в среднем за год вылавливала 

по 60-80 тонн рыбы, добывала до 4 тысяч белок и много другой пушнины, 

заготавливала до полутора тонн ягод и вылавливала до 800 штук боровой дичи. 

Всю продукцию промысла весной на большой лодке вывозили в Покур, где 

сдавали на приёмные пункты рыбоучастка, колхоза и рыбкоопа. На 

полученные деньги закупался годовой запас продуктов питания и другие 

товары первой необходимости и на лодке увозили за сотню километров вверх 

по течению к месту жительства.  

 …Летом 1941 года из Покура на обласе приехал нарочный, который 

сообщил о великой трагедии века – начале Великой Отечественной войны и 

вручил отцу повестку о мобилизации на фронт. В тот же день отец с нарочным 

на лодке отправился в Покур. Мать после их отъезда ещё долго лежала на полу 

и горько плакала. Мы с бабушкой, как могли, успокаивали её, рядом ещё 

бегали две мои младшие сестрёнки. До сих пор помню, как мой дед говорил: 

«Я знаю германцев, почти три года с ними воевал это очень воинственный и 

сильный враг. Война будет жестокой и затяжной». 

 После отправки отца на фронт мой дед стал обучать меня 

рыболовецкому ремеслу. В возрасте девяти-десяти лет я уже был 

полноправным членом рыболовецкого звена, в составе которого по-прежнему 

была моя мать и младшие сестрёнки. Ежегодно, после окончания занятий в 

Покурской семилетней школе, я на летние каникулы на обласе уезжал 

рыбачить к деду в Куль-Еган. 

 …Мой отец был мастером, как говорят, на все руки. Строил лодки и 

обласа, делал стулья и табуретки, готовил бочки и чаны для засолки рыбы. 

Готовил снасти для рыбаков. Из бересты мастерил туески и другую посуду для 

дома» [Память о войне: 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне посвящается… / авт. проекта, ред.-сост. И.Е. 

Коровин. – Сургут : Винчера, 2010. – с. 47-48]. 

 

КОШКАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

Старшина 1210-го стрелкового полка.  

 

 Александр Александрович Кошкаров родился в 1908 году в селе Новое 

ныне Уватского района Тюменской области в семье Александра Платоновича 

и Прасковьи Романовны Кошкаровых. Александр был первенцем, в семье, 

помимо него было ещё семеро детей: Мария, Валентина, Евлалия, Лидия, 

Анатолий, Таисья и Александра. В 1930 году эту дружную трудолюбивую 

семью выслали в село Банное ныне Сургутского района, а затем переселили в 

посёлок Черный Мыс этого же района. 

В сентябре 1941 года Александр Александрович был призван в ряды 

Красной Армии. 

Пропал без вести в 1942 году [Черный Мыс. Место памяти : сборник статей 

и воспоминаний / СГОО «Наша память», МБУК «Сургутский краеведческий 

музей» ; сост.: Л.М. Ракчеева, Л.И. Шаймиева; науч. ред. А.С. Иванов; под 



общей редакцией Т.А. Исаевой, П.А. Акимова. – Сургут : Издат.-полиграф. 

комплекс, 2020. – с. 89]. 

ФОТО: 

1. Александр Александрович Кошкаров, 

начало1940-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОШКАРОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ  

 

Красноармеец, 94-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии. 

 

 Василий Тихонович Кошкаров родился в 1914 году в селе Новое ныне 

Уватского района Тюменской области в семье Тихона Фёдоровича и Ирины 

Васильевны Кошкаровых. Василий был их старшим сыном, вторым был 

Константин и ещё дочь Александра. В феврале 1930 года семья была 

раскулачена и выслана в посёлок Чёрный Мыс ныне Сургутского района. 

В 1942 году Василий Тихонович был призван в ряды Красной Армии.  

Погиб 26 ноября 1942 года. Похоронен у деревни Околица Бельского района 

Смоленской области. У Василия Кошкарова осталась жена и трое детей. Лидия 

Григорьевна многие годы работала учителем в школе посёлка Чёрный Мыс 

[Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

ФОТО: 

1. Василий Тихонович Кошкаров, конец 1930-х 

годов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИВОЩЁКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

 Иван Васильевич Кривощёков родился в 1913 году в селе Редуть ныне 

Карасинского сельсовета, Юргамышского района Курганской области. Отец – 

Василий Сергеевич Кривощеков, имел большое хозяйство. Мама очень рано 

ушла из жизни, оставив на попечении мужа десять детей.    

 В начале 1930-х годов семья подверглась раскулачиванию и было 

сослана в ныне Сургутский район. Проживали в посёлке Чёрный Мыс по ул. 

Ямская (Болотная). Иван Васильевич женился на Анне Павловне Кузьминой, 

у них родилось двое детей – дочь Олеся и сын Валерий.  

В 1942 году Иван Васильевич был призван в ряды Красной Армии. Погиб в 

1942 году [Ссыльный край Сургут : электронный архив : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ssylka.skmuseum.ru]. 

 

ФОТО: 

 
 

1. Иван Васильевич Кривощёков, 1937 год 

2. Анна Павловна Кривощекова и дочь Олеся, начало 1950-х годов 

 

 

КУГАЕВСКИЙ ФИЛИПП ИГНАТЬЕВИЧ 

 

 Рядовой 125-й стрелковой дивизии. 

 

 Филипп Игнатьевич Кугаевский родился в 1906 году в селе Берёзовка 

Байкаловского района ныне Тюменской области. Учился в школе. Прошёл 

срочную службу в Красной Армии. В 1930-е годы женился на Вере Васильевне 

Перфильевой. 

Ф. И. Кугаевский практически в самом начале войны был призван на 

фронт Сургутским райвоенкоматом. В 1941 году он получил ранение. После 

лечения в госпитале Филипп Игнатьевич вернулся в строй. С боями дошёл до 

Польши. 

Погиб 22 января 1945 года. Захоронен на воинском кладбище в Польше. 

Похоронка была направлена жене – Вере Васильевне [Память народа : 



подлинные документы о Второй Мировой войне : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 

Сын погибшего героя Виталий Филиппович Кугаевский  два года – с 

1978 по 1980 год – вёл поиски могилы своего отца. В 1980 году он получил 

важное для себя известие. 

 

ФОТО 

 

1. Филипп Игнатьевич Кугаевский с женой Верой Васильевной, 1930-е годы 

2. Филипп Игнатьевич Кугаевский, 1930-е годы 

3. Филипп Игнатьевич Кугаевский после лечения в госпитале, сентябрь 1942 

года 

 

Письмо Исполнительного комитета Союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца Виталию Филипповичу Кугаевскому – сыну 

Филиппа Игнатьевича Кугаевского: 

   

«Уважаемый Виталий Филиппович! 

 

 Польский Красный Крест, куда мы обращались по вопросу наведения 

справок о сохранности могилы Кугаевского Филиппа Игнатьевича сообщил 

нам, что фамилия Вашего отца, Кугаевского Ф. И. 1905 г. р., погибшего 22 

января 1945 г. на территории Польши, внесена в списки советских воинов, 

захороненных на советском воинском кладбище в Бытоме, воеводство 

Катовицы, могила № 55. 

 Одновременно разъясняем, что посещение могилы Вами и близкими 

родственниками погибшего решается только органами внутренних дел по 

месту жительства. Мы же выясняем лишь сохранность могилы. 

  

Зам. Начальника Управления по розыску 

 Исполкома СОКК и КП ССР    Р. Л. Кузнецова 

 30 сентября 1980 г.» 

 

 

 



КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 Рядовой, стрелок 439-й части 102-й Дальневосточной стрелковой 

дивизии Западного фронта. 

 

Василий Александрович Кузнецов родился 26 февраля 1917 года в селе 

Локосово. Окончил семь классов общеобразовательной школы. До войны 

работал продавцом в системе Локосовской потребкооперации.  

14 июля 1941 года Василий Александрович был призван на фронт. 

Сведений о его боевом пути не сохранились. 

Убит в апреле 1943 года. Похоронен в городе Ростов Ярославской области 

[Память народа : подлинные документы о Второй Мировой войне : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru]. 
 

ФОТО: 

1.Василий Александрович Кузнецов, 1930-е 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Сержант, санитар санитарной роты, стрелок, старшина роты 860-го 

стрелкового полка 283-й стрелковой Гомельской Краснознамённой Ордена 

Суворова дивизии. 

 Василий Васильевич Кузнецов родился в 1896 году в селе Локосово 

ныне Сургутского района. Окончил церковно-приходскую школу. До призыва 

на фронт работал в колхозе имени Молотова. Был женат и воспитывал пятерых 

детей. 

 В ряды Красной Армии был призван 26 мая 1942 года Сургутским 

райвоенкоматом. Военную подготовку проходил в Омске в течение двух 

месяцев. Воевал в составе Сталинградского, 2-го Белорусского, 1-го 

Украинского фронтах. Во время боевых действий был контужен. Лечение 

проходил в полевом госпитале на территории Польши. В госпитале Василия 



Васильевича выхаживал его дочь Александра, волею судеб служившая в этом 

госпитале медицинской сестрой.  

После лечения Василий Васильевич вернулся на фронт. С боями дошёл 

до Германии. В самом конце войны был направлен в Венгрию (озеро Балатон), 

но в военных действиях принять участие ему не пришлось – война окончилась. 

Демобилизован сержант В. В. Кузнецов был в сентябре 1945 года. 

По возвращению домой Василий Васильевич продолжил работу в 

Локосовском колхозе. 

В июле 1970 года он ушёл из жизни. Похоронен на Локосовском 

кладбище. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За освобождение Варшавы» 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО: 

 

1.Василий Васильевич 

Кузнецов (первый слева) 

на рыбной путине, 1950-

1960-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Приказа № 89/Н по 860-му стрелкового полка 283-й стрелковой 

Гомельской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии 2-го белорусского 

фронта от 16 февраля 1945 года: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю: 

Медалью «За боевые заслуги»:  

 1.Санитара санитарной роты Кузнецова Василия Васильевича за то, что 

он за время летнего наступления 1944 г. и с 14.1.1945 г. проявляя 

исключительную заботу о раненых, погрузил на транспортные средства свыше 

400 раненых, чем способствовал быстрейшей их эвакуации. 

 Полковник Руденко» [Подвиг народа : электронный банк документов. – 

Режим доступа :  http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome]. 



 

КУШНИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Старший сержант 989-го гаубичного артиллерийского Печенегского 

Краснознаменного полка резерва главного командования Красной Армии. 

 

Сергей Михайлович Кушников родился 25 сентября 1905 года в Сургуте. 

Спустя некоторое время после окончания школы, в 1925 году он прослушал 

курсы избачей и был направлен в село Локосово заведующим избой-

читальней. Сергей Михайлович работал в селах Юган и Покур, а затем и в 

Сургуте. С июня 1941 года был переведен в Локосово начальником 

рыбоучастка. В сентябре того же года был призван в ряды Красной Армии. 

Дома у него остались жена и трое детей. 7 ноября 1941 года сургутянин С.М. 

Кушников участвовал в знаковом военном параде на Красной площади в 

Москве, проведенного в честь 24-й годовщины Октябрьской революции во 

время Московской битвы. 

Сергей Михайлович воевал в составе Карельского фронта. 9 августа 1945 

года был демобилизован. После войны работал заместителем председателя 

правления Локосовского рыбкоопа, затем в Локосовской потребкооперации.  

Ушёл из жизни 18 апреля 1965 года. Похоронен на старом Локосовском 

кладбище. 

 

Награды  

 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

ФОТО 

 

1. Сергей Михайлович Кушников (первый ряд крайний справа) с 

сослуживцами, 10 июня 1945 год 

2. Сергей Михайлович Кушников с женой и дочерью, 4 июля 1947 год 

 

 

 

 



КУШНИКОВ ФЕДОС (ФЁДОР) МИХАЙЛОВИЧ 

 

Гвардии старший лейтенант, командир минометного взвода 2-го 

стрелкового батальона 175-го гвардейского стрелкового Вислянского ордена 

Александра Невского и ордена Кутузова полка. 

 

Федос (Фёдор) Михайлович Кушников родился в 1908 году в Сургуте. 

Учился в Сургутской школе. Известно, что до начала Великой Отечественной 

войны работал учителем в Тром-Агане, Пиме, был инструктором райкома 

ВКП(б). Брат Кушникова Сергея Михайловича. 

В ряды Красной Армии был призван в январе 1943 года Сургутским 

райвоенкоматом. По июль 1943 года воевал в составе Калининского фронта, с 

апреля 1945 года – 1-го Украинского. После войны продолжил службу в 

вооруженных силах. Затем вернулся в Сургут. 

Ушёл из жизни Федос (Фёдор) Михайлович в 1950 году. Похоронен на 

старом Сургутском кладбище. 

 

Награды 

 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За освобождение Праги» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

КУШНИКОВ ФИЛАРЕТ ИВАНОВИЧ 

 

Красноармеец, стрелок 4-й стрелковой роты 874-го стрелкового 

Краснознамённого полка 282-й Тартусской стрелковой дивизии 1-го 

Украинского фронта. 

 

 Филарет Иванович Кушников родился 14 декабря 1902 года в семье 

Иоанна Поликарповича и Агриппины Евгеньевны Кушниковых в Сургуте. 

Окончил школу, работал на разных работах. В сентябре 1941 года Сургутским 

райвоенкоматом призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта. В феврале 1945 года при отражении контратаки 

противника смелые действия Филарета Ивановича поднимали боевой дух 

боевых товарищей. Благодаря интенсивному огню контратака была отбита. За 

этот бой Ф.И. Кушников был награжден медалью «За отвагу». 

 Ушёл из жизни Филарет Иванович 20 июля 1979 года. 

 

Награды 

 Медаль «За отвагу» 

 

Из воспоминаний дочери Марии Филаретовны Кушниковой об отце – 

Филарете Ивановиче Кушникове: 

«Мой отец ушёл на войну из Сургута в 1941 году. Моя мама, его жена 

Кушникова Наталья Константиновна с тремя детьми – Анной, Василием и 

мной, младшенькой, все время ждали отца с фронта. Сызмальства трудились, 

во всем помогали матери. Три похоронки пришли в семью на отца. Мама 



потеряла надежду на встречу с мужем Филаретом. Только я с Васюткой бегала 

каждый раз на пристань встречать пароход – вдруг папа приедет. В один 

прекрасный день отец вернулся с войны! Еще издали, с берега я увидела на 

палубе причаливающего парохода отца и закричала: «Папа приехал!». Вася не 

сразу поверил мне. Оказалось, и вправду папа приехал. Мы с радостью 

помчались навстречу отцу-фронтовику. Ликованию не было предела! Когда 

мы привели папу домой, мама не поверила своим глазам. От стресса у нее 

отнялись ноги, и она упала. Ведь мама думала, что обречена на вдовью долю, 

а судьба ей преподнесла такой подарок! Прожили они долгую счастливую 

жизнь в мире и согласии». 

 

ФОТО 

1.Филарет Иванович Кушников, 1970-е годы 

 
 


